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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. 

В современных условиях глобализации, когда происходит широкий 

обмен информацией в обществе и активно осуществляется цифровизация 

информационных ресурсов, большое значение приобретают задачи 

сохранения и приумножения наследия, аккумулируемого в 

архивохранилищах. Изучение архивного дела, процесса его становления и 

развития в России, в целом, и ее регионах, в частности, является актуальным 

для исторической науки и имеет особое значение для осмысления 

имеющегося опыта и подведения его итогов. Изучение истории архивного 

дела в Республике Калмыкия особенно актуально в связи с тем, что 

отсутствует специальное обобщающее исследование по данной теме.  

Общественная значимость архивной службы России в современных 

условиях, когда происходят политические и социально-экономические 

изменения в обществе, возрастает. Роль и место архивной отрасли 

определяется ее незаменимостью в системе государственного управления, 

так как она является гарантом в хранении и приумножении уникальных 

информационных ресурсов и защитником социальных прав граждан России. 

Исследование истории становления и развития архивного дела имеет важное 

значение для его оптимизации в стране и понимания более широкой 

проблемы взаимоотношения власти и общества. 

Кроме того, изменения, произошедшие в российском обществе в 

последние десятилетия, актуализировали стремление исследователей 

привлечь исторический опыт прошлого, получать новые исторические знания 

на основе архивных документов, пересмотреть устоявшиеся взгляды на 

историю. Потребность в достоверной информации об историческом прошлом 

страны привела к увеличению количества обращений в государственные 
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архивы, которые стали доступны после принятия ряда законодательных, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов РФ в 

сферах архивного дела, информатизации и в других областях правовой 

деятельности, регулирующих правоотношения в сфере защиты информации, 

обеспечения прав гражданина на получение ретроспективной 

документальной информации. 

На протяжении всей истории развития архивного дела в стране 

архивисты уделяли основное внимание обеспечению сохранности 

национального документального наследия и его использованию. Вместе с 

тем научной составляющей в архивном деле уделялось недостаточное 

внимание на протяжении длительного периода, что отразилось на изучении 

истории архивного дела. При этом если общая история архивной службы 

России изучалась, то история региональных архивных учреждений стала 

объектом научных изысканий только в последние десятилетия. В целях 

получения целостной картины функционирования архивной службы России с 

момента становления архивного дела страны и по настоящее время 

необходимо изучение и проведение анализа регионального опыта архивного 

дела. 

Архивное строительство в России в XX в. развивалось соответственно 

общим принципам развития архивного дела. Вместе с тем состояние 

региональных архивных учреждений во многом зависело от политического, 

социально-экономического развития самого региона, что обуславливало 

отличия в вопросах кадрового и финансового обеспечения, материально-

технического оснащения. Региональное архивное дело имело особенности в 

своем развитии. 

Изучение истории архивного дела по стране в целом, и в каждом 

отдельном регионе в частности, требует комплексного всестороннего 

рассмотрения развития архивной отрасли, что позволит проследить общие 

процессы и выявить особенности в развитии регионального архивного дела, 

определить их место в обществе. Региональный аспект исследования истории 
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архивного дела в России актуален в отношении Республики Калмыкия, так 

как до настоящего времени история архивного дела в Калмыкии 

недостаточно исследована в отечественной историографии и требует 

многогранного освещения и глубокого научного анализа. 

История формирования архивной службы и развития архивного дела в 

Республике Калмыкии за довольно продолжительный период времени может 

стать примером для исследования архивного строительства и деятельности 

архивных учреждений в отдельно взятом регионе, что также обусловило 

актуальность предлагаемой темы. 

Географические рамки исследования ограничены Республикой 

Калмыкия, которая в разные периоды несколько отличалась по 

наименованию и входившим в нее территориям: в 1920–1935 гг. – Калмыцкая 

автономная область, с ноября 1935 по 1943 гг. – Калмыцкая АССР, в 1957 г. 

(после восстановления автономии калмыцкого народа)  – Калмыцкая 

автономная область (затем с 1958 г. по 1990 г. – Калмыцкая АССР), в 1990 –

1992 г. – Калмыцкая ССР (с 1991 г. – Калмыцкая ССР – Хальмг Тангч), с 

февраля 1992 г. – Республика Калмыкия – Хальмг Тангч (после принятия 

Степного Уложения 5.04.1994 г. – Республика Калмыкия)
1
. Территориальные 

границы Калмыцкой автономной области, определенные постановлением 

ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1920 г.
2

, включали 8 улусов (за 

исключением Червлёнского и Северного аймаков Малодербетовского улуса, 

присоединённых к Черноярскому уезду Царицынской губернии), 

относившихся ранее к Калмыцкой степи Астраханской губернии; 

Большедербетовский улус (за исключением Яшалтинской волости и посёлка 

Князь-Михайловского), ранее входивший в Ставропольскую губернию; 

Кумский аймак из Терской области, волости Черноярского уезда 

Царицынской губернии: Садовая, Обильная, Киселёва, Заветная, Торговая, 

                                                           
1
 Гунаев Е. А. Официальное наименование Республики Калмыкия: исторические и политико-правовые 

аспекты // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2010. № 2. С. 20–23. 
2

 Республика Калмыкия. Административно-территориальное деление. 1918–2017. Справочник. Элиста: 

КалмНЦ РАН, 2019.  С. 11. 
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Валуевка, Ремонтная, Кресты, Кормовая, Приютная, Элиста, Булгун, 

Кюрюльта и Уланское
3
. Указанные территории входили в состав Калмыцкой 

АССР после ее образования и до ликвидации республики в декабре 1943 г. 

После восстановления автономии Калмыкии ее границы были изменены: 

согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1957 г. 

«Об административно-территориальном составе Калмыцкой автономной 

области Ставропольского края» Калмыцкая автономная область была 

восстановлена в составе Западного, Каспийского, Приозёрного, 

Приютненского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского, 

Яшалтинского и Яшкульского районов
4
, в нее не были включены ранее 

входившие в Калмыцкую АССР Приволжский и Долбанский районы (улусы). 

С преобразованием автономной области в АССР в 1958 г. ее территория до 

настоящего времени не изменялась. 

 Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с 1920 г. по начало 2000-х гг. Нижняя граница обусловлена 

образованием в 1920 г. Калмыцкой автономной области, созданием ее архива 

при ЦИК, что обусловило необходимость основания в 1921 г. первого 

государственного архивного учреждения –архивно-музейной секции при 

областном отделе народного образования Калмыцкого центрального 

исполкома. Верхняя граница обусловлена рубежными событиями —

изменениями в системе управления архивным делом в Российской 

Федерации, происходившими после принятия Указа Президента Российской 

Федерации от 22.06.2016 № 293 «Вопросы Федерального архивного 

агентства». 

В рамки настоящего исследования не включено изучение истории 

архивного дела в период с конца 1943 г. до 1957 г., поскольку в это время 

Калмыцкая АССР не существовала: известны трагические даты в судьбе 

калмыцкого народа –27 декабря 1943 г., когда Указом Верховного Совета 

                                                           
3
 Там же 

4
  В 1965 г. был образован Ики-Бурульский район, в 1960–1980-х гг. количество районов увеличилось до 13. 
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СССР была ликвидирована Калмыцкая АССР, и 28 декабря 1943 г., когда 

калмыцкий народ подвергся депортации в восточные районы страны в 

соответствии с принятым в тот же день постановлением СНК СССР 

№1432/425сс «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР». 

Автономия калмыцкого народа была восстановлена только в 1957 г.
5

, 

депортация калмыков и ряда других репрессированных народов СССР была 

признана преступлением сталинского режима с принятием Декларации 

Верховным Советом СССР «О признании незаконными и преступными 

репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному 

переселению, и обеспечение их прав» лишь в 1989 г., а репрессированные 

народы реабилитированными – в соответствии с Законом РСФСР от 26 

апреля 1991 г. «О реабилитации репрессированных народов»
6
. 

Объект исследования: архивная отрасль Республики Калмыкия.  

Предметом исследования в настоящей работе является исследование 

становления и развития архивного дела Калмыкии, восстановление истории 

архивного дела на основе различных источников, прежде всего из 

Национального архива Республики Калмыкия. 

Степень научной разработанности темы. Изучение истории 

архивного дела в России необходимо рассматривать в рамках общего 

развития отечественной исторической науки.  

В развитии архивного дела ряд историков-архивистов выделяет 

следующие периоды: дореволюционный, советский и постсоветский. 

Периодизация истории архивного дела в дореволюционной России была дана 

историком-архивистом В. Н. Самошенко
7
. В истории архивов России и 

архивного дела страны советского периода выделяются крупные изменения, 

реформы, согласно которым ученые выделяют вехи внутри этого периода. 

                                                           
5
 История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3-х т. Т.2. Элиста: «Изд. дом «Герел», 2009. С. 

610–614. 
6

 Закон РСФСР от 26.04.91 № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов» // URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=4956 (дата обращения 15.02.2021 г.) / История 

Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3-х т. Т.2. Элиста: «Изд. дом «Герел», 2009. С. 714–715. 
7
 Самошенко В. Н. История архивного дела в дореволюционной России. М.: Высшая школа, 1989. С. 8–9. 
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Так, A. B. Чернов выделял период «1917 – годы установления Советской 

власти»
8
, В. В. Максаков – период 1917–1920-х гг. как этап, во время 

которого были «заложены политические и организационные основы 

социалистической организации архивного дела» в России
9
. Впоследствии, с 

развитием архивного дела, рамки первого этапа учеными раздвигались, 

предлагалось в качестве первого этапа архивного строительства в России 

выделять период с 1917 по 1937 гг., однако первое двадцатилетие советской 

власти в России было отмечено крупными реформами, с учетом которых 

необходимо анализировать и архивное строительство.  

Е. В. Старостин в своем исследовании, посвященном зарубежному 

архивоведению, предложил периодизацию архивоведения как научной 

дисциплины, поставив во главу угла анализ архивоведческой мысли и 

проследив ее развитие на западе с XVI в. до XX в. 
10

. Новым словом в 

периодизации архивного дела стало предложение Е. В. Старостина, который 

предложил создать универсальную периодизацию, основным принципом 

выделения которой предложил изучение в ретроспективе функций архивов: 

функции хранения и функции использования документов
11

. 

Т. И. Хорхордина, исследуя взаимоотношения власти, общества и 

архивов, выделила в истории отечественного архивного дела следующие 

периоды: с февраля 1917 г. до начала 1920-х гг., когда реализовывалась 

демократическая радикальная реформа российского архивного дела; 1920-е 

гг., во время которых проводилась политизация архивов и централизация 

управления архивами; 1929–1938 гг., когда создавалось жесткое 

бюрократическое управление архивами и проводились макулатурные 

капании и «чистки» архивистов»; период с конца 1930-х гг. («рамки которого 

не ограничены только годами Великой Отечественной войны»), когда 

                                                           
8
 Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк) / под редакцией Д. С. 

Бабурина. М.: Гл. арх. упр. НКВД СССР, 1940. 268 с. 
9
 Максаков В. В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М.: [б. и.], 1959. С.3. 

10
 Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и методологии. М.: 

Информационно издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 11–48. 
11

 Там же. С. 49–62. 
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«спасение документальной памяти Отечества явилось результатом массового 

подвига рядовых архивистов, которые в тяжелейших условиях эвакуации и 

реэвакуации выполняли свой профессиональный и патриотический долг»; 

1945–1961 гг. – период тотального засекречивания; начало 1960–1980-е гг. –

период поисков новых путей и решений
12

. 

И. Л. Маяковский
13

 и А. В. Чернов
14

 считали, что в зависимости от 

общественно-политической ситуации в стране, изменений в правовом 

положении архивных органов и их подведомственной подчиненности 

периодизация история архивного дела должна быть разделена на несколько 

основных этапов. 

В статье Г. А. Дреминой «Основные принципы организации 

Государственного архивного фонда СССР (1918–1970 гг.)»
15

 изложены 

принципы построения Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР, 

автор выделяет три основных периода в его развитии, указывает, каким 

образом распределяются документы Государственного архивного фонда 

СССР между госархивами. 

При периодизации архивного дела в регионах необходимо 

придерживаться общей периодизации отечественной истории и учитывать 

историю самого региона. Потому разработка периодизации архивного дела в 

Республике Калмыкия является одной из актуальных задач. 

Историография истории российских архивов в целом насчитывает ряд 

трудов. Первым историю отечественного архивного дела в XVI–XIX вв. 

исследовал Д. Я. Самоквасов, в 1902 г. издавший двухтомное сочинение 

«Архивное дело в России»
16

. Как отмечают Т. И. Хорхордина и 

                                                           
12

 Хорхордина Т. И. История и архивы. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1994. С. 352–356. 
13

 Маяковский И. Л. Исторический очерк архивного дела в России: Лекции, чит. слушателям Архивных 

курсов при Петрогр. Археол. ин-те в 1918 г. Петроград: [б. и.], 1920. 176 с. 
14

 Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк) / под редакцией Д. С. 

Бабурина. М.: Гл. арх. упр. НКВД СССР, 1940. 268 с. 
15

 Дремина Г. А. Основные периоды организации Государственного архивного фонда СССР (1918–1970 гг.) 

// Труды Московского государственного историко-архивного института. Т. 29. Актуальные проблемы 

архивоведения, археографии и документоведения.  М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т. М.: [б. и.], 1972. С. 9–30. 
16

 Самоквасов Д. Я. Архивное дело в России. Управляющий Архивом Д. Я. Самоквасов. Кн. 1. Современное 

русское архивное нестроение. М.: Тип. А. И. Мамонтова, 1902. IV, [2], 132, 37 с.; Кн. 2. Прошедшая, 

настоящая и будущая постановка архивного дела в России. 337 с. 
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Т. С. Волкова, «первые работы об архивной науке появились одновременно с 

рождением архивоведения в качестве вспомогательной исторической науки в 

последней трети XIX – начале XX в.»
17

, они были связаны с работой первых 

архивных курсов при Петроградском археологическом институте, были 

изданы книги, в том числе работа И. Л. Маяковского «Исторический очерк 

архивного дела в России»
18

. 

Становление архивного дела в Советской России сопровождалось 

реформами, и архивы рассматривались как научные учреждения, что 

отражено в первых исследовательских работах по истории архивного дела 

России. Историки А. С. Лаппо-Данилевский и С. Ф. Платонов, 

И. Л. Маяковский рассматривали архивы как источник для исторических 

исследований. Исследователи сравнивали состояние российской и 

зарубежной архивной службы, рассматривали различные возможные пути 

развития архивного дела в стране. Теоретические разработки видных 

историков-архивистов по проблемам архивоведения рассматривались на 

страницах журнала «Архивное дело», ведущего архивного издания 1920–

1930-х гг. Т. И. Хорхордина и Т. С. Волкова подчеркивают, что 

И. Л. Маяковский сформулировал ряд идей, сохраняющих свое значение и в 

современности, в том числе отношение к архивному делу как к науке, а 

архивам как живым организмам, которые являются самоорганизующейся 

системой и способствуют формированию национальной идентичности
19

.  

Представляет интерес статья Я. Н. Ждановича «Национальные 

архивные фонды»
20

, в которой автор на примере архивного фонда бывшей 

Терской области дает разъяснение местным органам о принадлежности 

архивного фонда той или иной народности, если в данном фонде имеются 

                                                           
17

 Хорхордина Т. И., Волкова Т. С. Российские архивы: история и современность. М.: РГГУ, 2012. С. 4. 
18

 Маяковский И. Л. Исторический очерк архивного дела в России: Лекции, чит. слушателям Архивных 

курсов при Петрогр. Археол. ин-те в 1918 г. Петроград: [б. и.], 1920. 176 с. 
19

 Хорхордина Т. И., Волкова, Т. С. Указ соч. 
20

 Жданович Я. Н. Национальные архивные фонды  // Архивное дело. 1929. Вып. 4 (21). С. 7–25. 
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сведения по истории разных народов: осетин, ингушей, чеченцев и 

калмыков
21

. 

В период с 1938 г. по начало 1960-х гг., когда архивы страны 

находились в ведении НКВД (МВД), история архивного дела 

характеризуется установлением жёсткой системы контроля над архивами, 

что привело к значительному сужению количества исследователей, 

изучающих историю архивного дела страны. 

Только с середины 1950-х гг., с появлением положительных 

тенденций в политической, общественной жизни страны, начинается 

постепенное ослабление идеологического давления на историческую науку. 

Растет число исследователей, расширяется проблематика исследований, в 

том числе и по истории архивного дела страны. 

В эти годы В. Н. Автократов, М. И. Автократова, С. О. Шмидт, 

С. Н. Валка и другие авторы публикуются на страницах журналов «Архивное 

дело», «Вопросы архивоведения», в «Археографическом ежегоднике», и 

«Трудах МГИАИ», в которых рассматриваются проблемы архивного дела. 

А. В. Чернов в работе «История и организация архивного дела в СССР» 

(краткий очерк) систематизировал изложение курса по истории архивного 

строительства до 1938 г. включительно
22

. Ценность данной работы в том, что 

в ней А. В. Чернов уделил большое внимание советскому архивному 

законодательству, которое определило направление и содержание 

деятельности архивных органов на разных этапах государственного 

строительства. «Исторический очерк архивного дела в России» И. Л. 

Маяковского
23

 в переработанном виде был издан в 1941 г. как очерк 

                                                           
21

 Там же. С. 16–17. 
22

 Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк) / под редакцией Д. С. 

Бабурина. М.: Гл. арх. упр. НКВД СССР, 1940. 268 с. 
23

 Маяковский И. Л. Исторический очерк архивного дела в России: Лекции, чит. слушателям Архивных 

курсов при Петрогр. Археол. ин-те в 1918 г. Петроград: [б. и.], 1920. 176 с. 
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архивного дела в СССР
24

 и стал считаться, как и работа А. В. Чернова, одним 

из первых учебных пособий по истории архивного дела. 

В конце 1950-х гг. стали появляться обобщающие труды по истории 

архивного строительства. Среди них следует выделить монографию В. В. 

Максакова «Архивное дело в первые годы советской власти
25

, в которой 

подчеркнута практическая значимость архивов, проанализирован процесс 

архивного строительства в центре, и фрагментарно осветил историю 

региональных архивов. 

В статье З. В. Крайской «Организация архивного дела на местах в 

первые годы Советской власти (по РСФСР)» содержится интересный 

материал об архивном строительстве в автономных образованиях РСФСР
26

.  

Общая концепция истории и организации отечественного архивного 

дела как части государственного управления страны была сформулирована в 

трудах ряда исследователей, среди которых работы И. Л. Маяковского
27

, 

М. С. Вишневского
28

, Г. А. Князева
29

, В.В. Максакова
30

, К. Г. Митяева
31

, 

Ю. Ф. Кононова
32

 , А. В. Чернова
33

 и других. 

Существенные коррективы в осмысление данной тематики были 

внесены в 1980-х гг. В это время наметилась тенденция к пересмотру 

устоявшихся догм. В своих работах В. Н. Автократов («Теоретические 

                                                           
24

 Маяковский И. Л. Очерки по истории архивного дела в СССР (опыт систематического руководства). Ч. 1. 

История архивного дела в СССР до Октябрьской социалистической революции. М.: Историко-архивный ин-

т, 1941. 344 с. 
25

 Максаков В. В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М.: [б. и.], 1959. 161 с. 
26

 Крайская З. В. Организация архивного дела на местах в первые годы Советской власти (по РСФСР) // 

Труды МГИАИ Т. 15.  Вопросы архивоведения и археографии. М.: [б. и.], 1962. С. 229–256. 
27

 Маяковский И. Л. Указ соч. 
28

 Вишневский Л. С. К постановке вопроса о научном описании материалов ХIХ–XX столетий // Архивное 

дело. 1935. Bып. 2 (35). С. 42–44. 
29

 Князев Г. А. Краткий очерк истории Академии наук СССР. Изд. 3-е, доп. Москва; Ленинград: Наука, 1964. 

226 с. 
30

 Максаков В. В. История и организация архивного дела в СССР. (1917–1945гг.). М.: Наука, 1969. 431 с. 
31

 Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела / под ред. д-ра ист. наук проф. И. Л. Маяковского. М.: 

Центр. тип. им. Ворошилова, 1946. 248 с. 
32

 Кононов Ю. Ф. Из истории организации и комплектования Государственного архива Российской империи 

// Труды МГИАИ. Т. 8. По кафедрам теории и практики архивного дела и истории и организации архивного 

дела.  М.: [б. и.], 1957. С. 283–346; Кононов, Ю. Ф. История личных фондов государственных деятелей 

России XVIII–первой половины XIX в. / под ред. Н. В. Бржостовской. М.: [б. и.], 1964. 85 с. 
33

 Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк) / под редакцией Д. С. 

Бабурина. М.: Гл. арх. упр. НКВД СССР, 1940. 268 с. 
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проблемы отечественного архивоведения»
34

), Б. С. Илизаров («Актуальные 

теоретические и методологические проблемы советского архивоведения», 

«Архивный документ в свете представлений о социальной памяти» 
35

), 

В. В. Цаплин («Демократизация – один из основных принципов перестройки 

архивного дела»
36

) и другие авторы призывали пересмотреть значение 

архивов в обществе. 

Заслуживает особого внимания монография Б. С. Илизарова 

«Актуальные теоретические и методологические проблемы советского 

архивоведения»
37

. В советской историографии Б. С. Илизаров одним из 

первых подчеркнул социальную направленность архивных учреждений, он 

считал, что основной функций архивов является обеспечение общества 

ретроспективной документальной информацией
38

. 

С. О. Шмидт в статье «Привлечение интеллигенции к советскому 

архивному строительству» рассмотрел роль так называемых «буржуазных» 

специалистов в организацию государственной архивной службы России
39

. 

Вопросы взаимосвязи системы государственного управления и 

функционирования архивов рассмотрены А. П. Пшеничным в статье 

«Система государственного управления и архивные учреждения»
40

. 

Изменение подведомственности архивных органов, передача в ведение 

государственного органа СМ СССР оказали положительное влияние на 

расширение и использование архивных материалов. На страницах 

архивоведческих журналов рассматривались и обсуждались вопросы 
                                                           
34

 Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 2001. 396 с. 
35

 Илизаров Б. С. Актуальные теоретические и методологические проблемы советского архивоведения. М.: 

МГИАИ, 1984.107 с.; Илизаров Б. С. Архивный документ в свете представлений о социальной памяти // 

Археографический ежегодник за 1985 год. М.: Наука, 1986. С. 42–51. 
36

 Цаплин В. В. Демократизация – один из основных принципов перестройки архивного дела // Ленинские 

принципы социалистического архивного строительства – основа перестройки и совершенствования 

архивного дела: мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (Москва, 1–3 июня 1988 г.). М.: ВНИИДАД, 1988. С.78–

83. 
37

 Илизаров Б. С. Актуальные теоретические и методологические проблемы советского архивоведения. М.: 

МГИАИ, 1984. 107 с. 
38

 Черкасова М. В. Становление и развитие государственных архивов в 1918-1938 гг. (на материалах 

Среднего Поволжья): дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2008. 280 с. 
39

 Шмидт С. О. Привлечение интеллигенции к советскому архивному строительству // Интеллигенция и 

революция. XX век: сб.  статей. М.: Наука, 1985. С.163–170. 
40

 Пшеничный А. П. Система государственного управления и архивные учреждения // Советские архивы. 

1991.  № 2. С. 35–45. 
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политических репрессий архивистов, последствия подчинения архивов 

ведомству НКВД (МВД). Особенно актуальными стали вопросы 

демократизации архивного дела, доступа к архивным документам. В данный 

период происходят серьезные изменения, связанные с введением 

всероссийских стандартов в архивном деле, делопроизводстве; к архивным 

фондам составляются различные виды научно-справочного аппарата. 

Постсоветский период (1990–2000-е гг.) характеризуется 

переосмыслением советского опыта архивного строительства в стране, 

переоценкой устоявшегося мнения о первых декретах советской власти в 

области архивного дела, формированием новых взглядов и созданием 

обобщающих исследований. Так, в ряде научных статей анализируются 

события, связанные с принятием декрета СНК от 1 июля 1918 г. «О 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»
41

. 

В. Н. Автократов в статье «Из истории централизации архивного дела в 

России (1917–1918 гг.»
42

, Е. В. Старостин в главе монографии (где автор 

благодарит Т. И. Хорхордину за сотрудничество при ее написании)
43

 и в 

опубликованной Е. В. Старостиным и Т. И. Хорхординой совместной статье 

«Декрет об архивном деле 1918 г.»
44

, а также Е. В. Старостин и А. С. 

Прокопенко в другой статье
45

 дают анализ документа, рассматривают роль и 

значение Декрета в становлении архивного дела страны. Т. И. Хорхордина в 

статье, посвященной судьбам архивов в период революции, также отмечает, 

что идеи, заложенные в декрете советской власти 1918 г., зарождались 

задолго до событий 1917 г.
46

 Важными для осмысления истории архивного 
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 Декреты Советской власти. М.: Политиздат, 1959. Т. 2. 698 с. 
42

 Автократов В. H. Из истории централизации архивного дела в России (1917–1918 гг.) // Отечественные 
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1918 гг.) // Отечественные архивы. 1993. № 4. С. 9–35. 
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 Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и методологии. М.: 

Информационно издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 128–148 
44

 Старостин Е. В., Хорхордина Т. И. Декрет об архивном деле 1918 г. // Вопросы истории. 1991. № 7–8. С. 

41–52. 
45

 Старостин Е. В., Прокопенко А. С. К 80-летию декрета «О реорганизации и централизации архивного дела 

в РСФСР» // Отечественные архивы. 1998. № 2. С. 31–34. 
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 Хорхордина Т.И. Революция 1917 г. и российские архивы: как это было //  Вестник архивиста.  2017. № 2. 

С. 43–45. 
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строительства первого десятилетия советской власти являются и статьи О.Н. 

Копыловой и Т. И. Хорхординой, в которых авторы показывают сложнейшие 

условия становления архивного дела и работу архивистов по спасению 

документального наследия, приводят архивные источники – протоколы 

руководящих органов управления архивным делом в 1918–1928 гг.
47

 

В постсоветский период отдельные направления деятельности 

государственных архивов изучаются с новых позиций. В научных работах 

современных исследователей по-новому освещается история отечественного 

архивного дела в стране. Неизвестные факты и события по истории 

архивного дела в СССР анализируются в монографии Т. И. Хорхординой 

«История Отечества и архивы. 1917–1980 гг.»
48

. Автор освещает историю 

архивного строительства в СССР, с современных позиций рассматривает 

процессы возникновения, формирования архивной системы в стране, 

кризисных явлений в развитии архивного дела. Историю архивного дела 

Т. И. Хорхордина освещает с привлечением множества документов, отмечая 

результаты реализации провозглашенного в 1917–1918 гг. лозунга 

централизации архивного дела, влияния идеологии через руководство 

партийно-правительственной номенклатуры и констатируя последствия 

децентрализации, произошедшей в 1980-х гг. 

В работе «Российские архивы: история и современность» 

Т. И. Хорхордина и Т. С. Волкова поставили вопрос о пересмотре 

периодизации развития архивного дела в России, о преподавании архивных 

дисциплин по истории и организации архивного дела в его последовательном 

изложении и неразделении их на составляющие «историю», «организацию» и 

«теорию» архивоведения
49

. 

                                                           
47

 Копылова О.Н., Хорхордина Т.И. «Спасены архивные дела, фактически спасены от гибели». Из 

протоколов руководящих органов управления архивным делом в 1918–1928 гг. (1918–1919 гг.) 

//Отечественные архивы. 2010. № 4. С. 82–101; Копылова О.Н., Хорхордина Т.И. «Спасены архивные дела, 

фактически спасены от гибели». Из протоколов руководящих органов управления архивным делом в 1918–

1928 гг. (1920–1922 гг.) // Отечественные архивы. 2010. № 5. С. 96–117; Копылова О.Н., Хорхордина Т.И.  

«Спасены архивные дела, фактически спасены от гибели». Из протоколов руководящих органов управления 

архивным делом в 1918–1928 гг.  (1923–1928 гг.) // Отечественные архивы. 2010. № 6. С. 74–100. 
48

 Хорхордина Т. И. История и архивы. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1994. 356 с. 
49

 Хорхордина Т. И., Волкова Т. С. Российские архивы: история и современность. М.: РГГУ, 2012. 413 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15121596
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15121596
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33596945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33596945&selid=15121596
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15189615
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15189615
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15189615
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15121596
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33599397
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33599397&selid=15189615
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15281610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15281610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15281610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15121596
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33603098
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33603098&selid=15281610
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В монографическом исследовании «Очерки по истории отечественных 

архивов» Д. М. Володихин поднимает вопрос о консервативности архивной 

службы и акцентирует внимание на том, что, несмотря на произошедшие в 

вопросе открытости архивных учреждений изменения, они не оказали 

существенного влияния на доступ исследователей к архивным документам
50

. 

Ряд исследователей, в том числе В. П. Козлов, выражают мнение о том, 

что в советское время, несмотря на отрицательные моменты в истории 

архивного строительства, архивная отрасль имела положительные 

результаты в своем развитии. Была создана действенная система управления 

архивным делом, архивное дело строилось по единой методологической 

базе
51

. 

Помимо чисто научных работ, историко-архивная мысль российских 

ученых отражена в учебной литературе, в которой излагается обобщающая 

информация по истории архивного строительства, становления и развития 

архивной службы. Учебными пособиями являлись работы А. В. Чернова
52

, И. 

Л. Маяковского
53

, К. Г. Митяева
54

; известны работы Ю. Ф. Кононова
55

, В. И. 

Вяликова
56

, Г. А. Дреминой
57

. В учебном пособии В. В. Максакова «История 

и организация архивного дела в СССР (1917–1945 гг.)
58

 отмечается, что на 

основании организационных принципов декрета от 1 июля 1918 г. и 

последующих постановлений правительства сложились главные принципы и 

особенности организации архивного дела в бывшем СССР, которые 

коренным образом отличались от организации архивного дела в 
                                                           
50

 Володихин Д. М. Очерки по истории отечественных архивов. М.: Изд-во УРАО, 1999. 76 с. 
51

 Козлов В. П. Российское архивное дело. Архивно-источниковедческие исследования. М.: РОССПЭН, 

1999. 335 с. 
52

 Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк) / под редакцией Д. С. 

Бабурина. М.: Гл. арх. упр. НКВД СССР, 1940. 268 с. 
53

 Маяковский И. Л. Исторический очерк архивного дела в России: Лекции, чит. слушателям Архивных 

курсов при Петрогр. Археол. ин-те в 1918 г. Петроград: [б. и.], 1920. 176 с. 
54

 Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела / под ред. д-ра ист. наук проф. И. Л. Маяковского. М.: 

Центр. тип. им. Ворошилова, 1946. 248 с. 
55

 Кононов Ю. Ф. История личных фондов государственных деятелей России XVIII–первой половины XIX 

в.: уч. пособие / под ред. Н. В. Бржостовской. М.: [б. и.], 1964. 85 с. 
56

 Вяликов В. И. Архивное строительство в СССР (1917–1945 гг.). М.: МГИАИ, 1976. 220 с. 
57

 Дремина Г. А. Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках [Текст]: уч. пособие / 

под ред. канд. ист. наук Г. А. Дреминой; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. гос. ист.-арх. 

ин-т. М.: [б. и.], 1971 [вып. дан. 1972]. 233 с. 
58

 Максаков В. В. История и организация архивного дела в СССР (1917–1945гг.). М.: Наука, 1969. 431 с. 
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дореволюционной России. В. В. Максаков привел данные по развитию 

архивного дела в СССР в целом и архивного строительства в автономных 

республиках. В работе В. И. Вяликова «Архивное строительство в СССР 

(1917–1945 гг.)»
59

 вопросы истории архивного строительства 

рассматриваются в хронологическом порядке конкретно по республикам, 

встречаются данные об архивных учреждениях Северного Кавказа. В работе 

З. В. Крайской «Организация архивного дела в СССР»
60

 рассмотрена система 

архивных учреждений, деятельность государственных и ведомственных 

архивов в период с 1918 по конец 1970-х гг. Работа «Государственные 

архивы и архивное дело в союзных республиках» под редакцией Г. А. 

Дреминой
61

 посвящена вопросам истории архивного строительства союзных 

республик, процессам возникновения и развития сети государственных 

архивов союзных республик. Значительное место отведено анализу истории 

архивного строительства в автономных республиках, входящих в состав 

Российской Федерации. 

В работе Т. И. Хорхординой и Т. С. Волковой изложены обширные 

данные по
 
истории развития архивного дела в России, даются сведения об 

истории и современном состоянии ведомственных архивов, архивоведческой 

мысли, по-новому ставится вопрос о периодизации развития архивного дела 

в России
62

. В учебнике Т. И. Хорхординой «История архивоведческой 

мысли», включающем значительный объем материалов, освещается вклад 

выдающихся историков и архивоведов в развитие архивоведческой мысли
63

. 

В последние годы также изданы учебные пособия С. И. Цеменковой
64

. 

                                                           
59

 Вяликов В. И. Архивное строительство в СССР (1917–1945 гг.). М.: МГИАИ, 1976. 220 с. 
60

 Крайская З. В. Организация архивного дела в СССР. М.: Экономика, 1980. 167 с. 
61

 Дремина Г. А. Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках: уч. пособие / под ред. 

канд. ист. наук Г. А. Дреминой; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. гос. ист.-арх. ин-т. М.: 

[б. и.], 1971 [вып. дан. 1972]. 233 с. 
62

 Хорхордина Т. И., Волкова Т. С. Российские архивы: история и современность. М.: РГГУ, 2012. 413 с. 
63

 Хорхордина Т. И. История архивоведческой мысли: Учеб. / Отв. ред. Е. И. Пивовар. М.: РГГУ, 2012. 448 с. 
64

 Цеменкова С. И. История архивов с древнейших времен до начала XX века: уч. пособие / науч. ред. Л. Н. 

Мазур; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 2015. 152 с.; Цеменкова С. И. История архивов России: XX-начало XXI века. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 200 с.  
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С конца 1980-х гг. – начала 1990-х гг., периода проведения реформ, 

когда повысился интерес к архивам и активизировалась исследовательская 

деятельность, на региональном уровне появились исследовательские работы, 

обобщающие публикации по истории архивного дела. Ученые совместно с 

архивистами активно осуществляют научную деятельность и публикуют 

архивные источники
65

. Так, в Республике Бурятия история архивного 

строительства в 1920-х – 1991 гг. рассмотрена в диссертации 

В. Ц. Лыксоковой
66

. Возникновение и развитие архивного дела в Республике 

Коми рассмотрено Э. Г. Чупровой
67

, в Республике Башкортостан историю 

архивного дела исследовал Б. В. Бурангулов
68

, развитие архивного дела в 

Калужской области обобщила в кандидатской диссертации М. А. 

Добычина
69

. На материалах Среднего Поволжья становление архивного дела 

в 1918–1937 гг. рассмотрела М. В. Черкасова
70

. Проблему обеспечения 

сохранности архивных документов в архивах Нижнего Поволжья 

рассматривали Е. Г. Тимофеева и М. С. Бураковская
71

. История архивного 

дела на Северном Кавказе освещалась в ряде работ, в которых дается 

                                                           
65

 См., например: Курас Л. В., Лыксокова В. Ц. Из истории использования архивного фонда Байкальского 

региона (1920-е–1938 гг.) // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2010. Иркутск: Байкальский 

государственный университет экономики и права, 2010. 640 с.; Жалсанова Б. Ц., Курас Л. В., Шаповал Е. 

Ю.  Документы Государственного архива Республики Бурятия о деятельности Бурят-Монгольского 

представительства при ВЦИК РСФСР // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН. 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 2011.№ 2 (30). 464 с.; Жалсанова Б. Ц., Курас Л. В. История Аларской 

степной думы в документах Государственного архива Республики Бурятия (1824–1889 гг.): сб. док., 

перечень док. / авт.-сост. Б. Ц. Жалсанова; науч. ред. Б. В. Базаров. Иркутск: Оттиск, 2015. 352 с.; Жалсанова 

Б. Ц. История Хоринской степной думы в документах Государственного архива Республики Бурятия (1825–

1904 гг.): сб. док., перечень док. / авт.-сост. Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас; науч. ред. Б. В. Базаров. Иркутск: 

Оттиск, 2016. 592 с.  
66

 Лыксокова В. Ц. История организации архивного дела в Республике Бурятия (60-е годы XIX в. – 1991 г.): 

дис. … канд. ист. наук. Улан-Удэ, 1999. 248 с. 
67

 Чупрова Э. Г. Возникновение и развитие архивной отрасли в 1917–1991 гг. (на примере Коми ССР): дис. ... 

канд. ист. наук. Сыктывкар, 2004. 200 с. 
68

 Бурангулов Б. В. История государственной архивной службы Башкирии в 1919–1961 гг.: дис. ... канд. ист. 

наук. Уфа, 2002. 214 с. 
69

 Добычина М. А. История и организация архивного дела в Калужской области (1919–2000 гг.): дис. ... канд. 

ист. наук. М., 2005. 245 с. 
70

 Черкасова М. В. Становление и развитие государственных архивов в 1918-1938 гг. (на материалах 

Среднего Поволжья): дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2008. 280 с. 
71

 Тимофеева Е. Г., Бураковская М. С. Обеспечение сохранности архивных документов в 1918-1938 гг. (на 

примере государственных архивов Нижнего Поволжья) // Каспийский регион: политика, экономика, 

культура. 2014. № 4 (41). С. 74–84.  
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характеристика государственных архивов и их фондов
72

, развития архивного 

дела
73

 и истории архивов края
74

, освещаются вопросы изучения работы 

Кавказской археографической комиссии
75

, Ставропольской губернской 

ученой архивной комиссии
76

, а также вклад архивистов в развитие архивного 

дела в регионе
77

.  

                                                           
72 Белоконь В. В. Государственный архив Ставропольского края // Известия Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы. Общественные науки. 1989. № 3. С. 58–62; Никитенко Г. А. Картографические 

документы в Госархиве Ставропольского края // Отечественные архивы. 2003. № 2. С. 29–36; Ушакова Н. В., 

Кривнева М. И. 200 лет Ставропольскому губернскому архиву // Ставропольский хронограф на 2004 год: 

Краеведческий сборник. Ставрополь, 2004. С. 63–72. 
73 Колесникова М. Е. Архивное дело на Ставрополье: Программа. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. 28 с.; 

Колесникова М. Е. Ставропольские краеведы: Биобиблиографические очерки. Ставрополь: Изд-во СГУ, 

2004. 116 с.; Белоконь В. В. 90 лет архивному делу на Ставрополье // Ставропольский хронограф на 1996 

год. Библиографический указатель литературы. Ставрополь, 1996. С. 56–60; Белоконь В. В. 75 лет 

Государственному архиву Ставропольского края // Ставропольский хронограф на 1996 год. 

Библиографический указатель литературы. Ставрополь, 1996. С. 197–201; Проблемы развития архивного 

дела в Республике Адыгея: материалы науч.- практ. конф., посвящ. 70-летию Гос. арх. Респ. Адыгея (27 мая 

1997 г., Майкоп). Майкоп: Газ.-изд. и комплекс «Благодарение», 1997. 74 с.; Цогоев В.Г. Архивное дело в 

Терской области в 1860–1917 гг. // Отечественные архивы. 2003. № 2. С. 15–24. 
74 Колосовская Т. А. «…Разобрав в подробности дела некоторых архивов края…» Рапорт поручика Д.Х. 

Бушена по итогам обследования архивов Кавказа (1852 г.) // Отечественные архивы. 2020. № 1. С. 80 – 88; 

Колосовская Т. А. «Избежать уничтожения драгоценных архивов»: проект инструкции для деятельности 

кавказского Военно-исторического отдела 1900 г. // Вестник архивиста. 2020. № 4. С. 1020–1033; 

Колосовская Т. А. Из истории сохранения и использования документов военных архивов Северного Кавказа 

последней четверти XIX – начала ХХ в. // Отечественные архивы. 2015. № 4. С. 3–11; Колосовская Т. А. 

Архивные источники об изучении Северного Кавказа российскими офицерами в период Кавказской войны // 

Вестник архивиста. 2017. № 2. С. 10–24. 
75
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Ставропольский хронограф на 2014 год: краеведческий сборник. Ставрополь, 2014. С. 65–70; Колесникова 

М. Е. Логачева А. В., Охонько Я. Н. Ставропольская губернская ученая архивная комиссия: страницы 

истории архивного дела Северного Кавказа. Ставрополь: Вестник Кавказа, 2007. 178 с.; Колесникова М. Е. 

Деятельность Кавказской археографической комиссии как одна из форм историко-культурного освоения 

Северного Кавказа в период его вхождения в состав Российской империи // Российская государственность в 

судьбах народов Кавказа–X. Мат-лы регион. науч.-практ. конф. Пятигорск, 24-25 ноября 2017 г. Пятигорск: 

ПГУ, 2017. С. 234–243. 
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страницы истории архивного дела Северного Кавказа. Ставрополь: Вестник Кавказа, 2007. 178 с.; 

Колесникова М. Е. Охрана памятников старины на Ставрополье в начале XX в. (По материалам 

Ставропольской ученой архивной комиссии) // Вестник СГУ. Исторические и социально-гуманитарные 

науки. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1997. Вып. 9. С. 13–22; Колесникова М. Е. Г. Н. Прозрителев и 

Ставропольская ученая архивная комиссия // Архивный фонд РФ: феномен, мифы и реальность: тез. докл. и 

сообщ. межд. науч. конф. Москва, 23–24 мая 2001 г. / Сост. проф. Старостин Е. В. и др. М.: Историко-

архивный ин-т РГГУ, 2001а. С. 69–75; Колесникова М. Е. Проблемы и направления краеведческих 

исследований на Северном Кавказе на рубеже XIХ–ХX вв. (На примере историко-краеведческой 

деятельности Ставропольской ученой архивной комиссии) // Из истории народов Северного Кавказа: сб. 

науч. ст. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002а. Вып. 5. С. 142–157; Колесникова, М. Е. Исследовательская 

деятельность Ставропольской ученой архивной комиссии как раннепрофессиональная коммуникативная 

практика провинциального интеллектуального сообщества первой четверти ХХ столетия //Язык и текст в 

пространстве культуры: сб. статей науч.-методического семинара «TEXTUS». Вып. 9. СПб. Ставрополь: 

Изд-во СГУ, 2003. С. 328–340. 
77 Белоконь В. В. Григорий Николаевич Прозрителев (К 150-летию со дня рождения) // Ставропольский 

хронограф на 1999 год. Краеведческий сборник. Библиографический указатель литературы. Ставрополь, 

1999. С. 73–85; Колесникова М. Е. Изучение образа жизни местных народов членами Ставропольской 

ученой архивной комиссии // Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология 

изучения: сб. материалов научного семинара. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001б. С. 207–211; Колесникова М. 

Е. Г. Н. Прозрителев – историк-краевед, собиратель архивов // ОА. 2002б. № 3. С. 19–32; Филимонов С. Б. 
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Развитие архивного дела в российской провинции в XVIII – начале 

XX вв. рассматривают О. В. Медведева и Е. С. Сенина
78

. Вопросам 

становления архивного дела в Астраханской области в 1920-е гг. посвящены 

статьи М. С. Бураковской
79

. Ученые уделяют также большое внимание 

истории сталинградских (волгоградских) архивов и деятельности архивистов 

по спасению культурного наследия
80

.  

До настоящего времени нет обобщающего научного труда, 

посвященного истории архивного строительства в Республике Калмыкия. 

Отдельные вопросы освещались в научных трудах ученых и архивистов 

России и Калмыкии. 

Имеется ряд статей, опубликованных в 1925–1929 гг. в журнале 

«Архивное дело», в которых истории архивного строительства в Калмыкии 

отводится весьма скромное место. В журнале «Архивное дело» за 1929 г. 

опубликована статья Я. И. Ждановича «Национальные архивные фонды»
81

. 

Автор статьи на примере фонда архива бывшей Терской области разъясняет 

местным архивным органам о принадлежности фондов, в которых имеются 

исторические сведения о нескольких народах. Он останавливается на тех 

архивных документах, в которых есть информация об осетинах, ингушах, 

чеченцах и калмыках. 

                                                                                                                                                                                           
Кубанский казачий историк и архивист П.П. Короленко – член Таврической ученой архивной комиссии // 
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культура. 2013а. №2 (35). С. 325–333. 
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Отечественные архивы. 2006. № 3. С. 28–33; Булюлина Е. В., Будченко Л. И. Муниципальные архивы 

Волгоградской области. Волгоград: Панорама, 2008. 174 с.; Булюлина Е. В. "Берегите архивы!": 

Деятельность архивистов по спасению культурного наследия Царицынской губернии. 1920-е гг. // Жизнь 

провинции. Материалы и исследования. Сб. ст. по материалам Всероссийской научной конференции с 
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2013. С. 272–275. 
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Вопросы истории архивного дела Калмыкии в дореволюционный и 

советский периоды рассмотрены в монографии Л. С. Бурчиновой 

«Источниковедческие вопросы изучения истории Калмыкии (вторая 

половина XIX в.)»
82

, в которой описывается ведение делопроизводства в 

учреждениях-фондообразователях, дается характеристика состава и общее 

состояние документальных материалов, степень их сохранности до 

поступления Калмыцкого архива в состав Единого государственного 

архивного фонда СССР. Кроме того, Л. С. Бурчинова в своей работе провела 

исследование и представила таблицы, в которых даны сведения, касающиеся 

гибели  и  утраты архивных документов во время проведения макулатурных 

компаний, в предвоенные годы и период ликвидации Калмыцкой АССР
83

. 

По довоенному периоду архивного строительства в Калмыкии 

необходимо отметить статьи сотрудников архивного управления Калмыцкой 

АССР в местной газете «Ленинский путь»: Б. Г. Майорова «Значение 

архива»
84

 и «Упорядочить архивы»
85

, А. С. Герасимова «Калмыцкий 

государственный архив»
86

. 

История архивного строительства в Калмыкии освещалась на 

конференции архивистов Калмыкии в 1974 г. В докладах участников 

конференции были подняты проблемы архивного строительства в Калмыкии, 

которые стояли перед архивистами в период с 1918 по 1941 гг., и пути их 

решения. 

В знаменательный для архивной службы республики год была издана 

книга «Архивная летопись. К 85-летию архивной службы Республики 

Калмыкия»
87

. В издание вошли: статья руководителя архивной службы РК 
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86

 Герасимов А. С. Калмыцкий государственный архив // Ленинский путь. 1941. 12 апр. 
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Л. Б. Шалдановой «Архивное строительство Калмыкии с 1918 по 2005 гг.»
88

; 

статьи руководителей госархивов Л. П. Коженбаевой «Национальный архив 

Республики Калмыкия – особо ценный объект культурного достояния 

народов Республики Калмыкия»
89

, Е. Е. Бутцинова «Государственное 

учреждение „Государственный архив электронной документации РК‟»
90

, Л. 

Б. Манджиевой и Н. М. Ротовой «Государственное учреждение 

„Государственный архив документов по личному составу РК‟»
91

. В статье 

В. З. Атуевой «Отдел документации общественных организаций и движений 

ГУ «Национальный архив» даны краткие сведения о создании и деятельности 

Партийного архива обкома КПСС
92

. Статьи об истории создания и развития 

районных (муниципальных) архивов написаны заведующими архивными 

отделами РМО, обобщающая статья – Н. Н. Кутушовой
93

. Каждый раздел 

дополнен краткими сведениями об истории создания, переименованиях и 

реорганизациях архивного органа, списками руководителей и сотрудников 

архивных учреждений республики. Отдельный подраздел составили 

написанные А. О. Тапкиной статьи о руководителях архивной службы, 

содержащие их биографические данные, сведения о трудовой и научной 

деятельности, о вкладе в развитие архивного дела Калмыкии. 

Имеются и другие публикации, подготовленные сотрудниками 

архива. Отдельные вопросы архивного строительства в Калмыкии нашли 

отражение в статьях сотрудников архивной службы, в том числе 
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посвященных юбилеям архивного дела в Калмыкии и опубликованных в 

различных изданиях
94

. 

Активное участие в публикационной деятельности архива принимала 

ветеран архивного дела республики А. О. Тапкина: почти все издания 

Национального архива за период с 1969 г. по настоящее время подготовлены 

при ее участии. В статье А. О. Тапкиной «Дела о назначении пенсий 

инвалидам войны и семьям защитникам Родины не теряют ценности»
95

 

освещена организация отбора и приема в Национальный архив Республики 

Калмыкия пенсионных дел с истекшими сроками хранения, образовавшихся 

в процессе деятельности территориальных органов Пенсионного фонда 

России в Республике Калмыкия. В 2019 г. вышла в свет книга «Республика 

Калмыкия. Административно-территориальное деление 1918–2017. 

Справочник»
96

, одним из составителей является А. О. Тапкина. 

Отдельные вопросы развития архивного дела республики отражены в 

статьях Л. Б. Шалдановой (Манджиковой)
97

, Р. Б. Боликовой
98

, 
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М. С. Бураковской
99

, Э. А. Илюмжиновой
100

. Деятельности архивных 

учреждений в предвоенные и военные годы посвящена статья 

Л. П. Коженбаевой и Г. С. Санджиевой «Архивное строительство в 

Калмыкии в начале 40-х годов. Обзор фондов военных лет Национального 

архива Республики Калмыкия
101

, вошедшая в сборник «Великая 

Отечественная война: события, люди, история»
102

. 

Основное внимание исследователей было обращено к личности 

Н. Н. Пальмова – основателя музейного и архивного дела Калмыкии, 

который внес значительный вклад в развитие архивного дела и в изучение 

истории калмыцкого народа. В разные годы были написаны статьи: 

К. О. Эрдниевой «Летописец калмыцкой истории»
103

, Л. С. Бурчиновой 

«Ученый, педагог, человек: Библиографический очерк о Н. Н. Пальмове»
104

, 

М. И. Гучинова «Н. Н. Пальмов – организатор архивного дела в Советской 

Калмыкии»
105

, А. И. Наберухина «Н. Н. Пальмов об эволюции политического 

строя Калмыцкого ханства»
106

, А. М. Джалаевой «К биографии профессора 
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Н. Н. Пальмова»
107

, О. А. Джагаевой «О научной и педагогической 

деятельности профессора Н. Н. Пальмова»
108

, А. А. Курапова «Н.Н. Пальмов 

о буддийском духовенстве калмыков в XVII–XVIII вв.»
109

, 

Л. Б. Манджиковой «О вкладе Н. Н. Пальмова и его соратников в 

становлении архивного дела Калмыкии. 1918–1934 гг.»
110

. В 2007 г. 

А. М. Джалаева подготовила к изданию сборник трудов Н. Н. Пальмова
111

.  

Вклад Ф. И. Плюнова в архивное дело Калмыкии осветил 

К. Н. Максимов в предисловии к книге «Плюнов Ф. И. Калмыцкий народ и 

Октябрьская революция. 1919‒1924 гг.»
112

. 

Архивные документы являются надежной источниковой базой для 

изучения социально-экономического и культурного развития региона. 

Исследование архивных документов позволило ученым Калмыкии 

представить общественности научные труды, в которых освещается история 

региона. Еще в 1960-х гг. ученые-историки подготовили к изданию ряд 

коллективных трудов, в том числе двухтомное издание «Очерки истории 

Калмыцкой АССР»
113

. В 2009 г. вышла в свет работа коллектива ученых 

Калмыцкого научного центра РАН – фундаментальная 3-х томная «История 

Калмыкии с древнейших времен до наших дней»
114

. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что архивные документы, которые являются 

источниковой базой для изучения истории Калмыкии, активно изучались, 

вводились в научный оборот. Однако деятельность архивных учреждений 
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республики, работа архивистов, по крупицам собиравших эти документы, 

остались вне поля зрения научного осмысления в трехтомной «Истории 

Калмыкии с древнейших времен…»
115

, что обусловлено отсутствием 

специальной обобщающей работы, посвященной истории архивного 

строительства в Калмыкии. 

Настоящая исследовательская работа – первая попытка освещения 

истории архивного строительства за период с 1920 по начало 2000-х гг. 

Цель диссертационного исследования: комплексное изучение истории 

становления и развития архивного дела в Республике Калмыкия в период с 

1920 по начало 2000-х гг. 

Для достижения намеченной цели определены следующие конкретные 

задачи: 

– исследовать предпосылки возникновения архивной службы 

Калмыкии и особенности в становлении архивного дела в начальный период 

архивного строительства; 

– рассмотреть влияние проводимых политических, социально-

экономических, административно-территориальных и архивных реформ на 

состояние и развитие архивного дела в республике; 

– проанализировать деятельность архивных органов и архивных 

учреждений республики по организации работы с архивными документами 

(комплектование, обеспечение сохранности и использование) на разных 

этапах их развития; 

– обозначить наиболее важные проблемы в области архивного дела и 

осветить принятые меры по их решению;   

– изучить историю и организацию работы Партийного архива обкома 

КПСС (1920–1991 г.); 

– рассмотреть вклад архивистов Калмыкии в сохранение, пополнение 

архивных фондов и всестороннее использовании уникальных архивных 
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документов по истории калмыцкого и других народов, проживающих на 

территории современной Калмыкии. 

Методология исследования. Методологической основой 

диссертации являются принципы научного исследования: историзм, научная 

объективность. В работе использован комплексный подход к изучению 

документов и материалов. 

Исследование темы проводилось согласно принципу историзма, 

поскольку объект исследования рассматривается с момента его зарождения 

до начала XXI в. Применение принципа историзма обусловило 

последовательное изложение материала по определенным периодам развития 

и совершенствования архивного дела, с учетом конкретно-исторических 

условий и особенностей развития страны на определенных этапах ее 

истории. 

Применение принципа объективности способствует реалистичному 

всестороннему изложению материалов и опоре на изучение каждого явления 

в конкретных обстоятельствах того периода, которое исследуется не 

изолированно, а во взаимосвязи с другими явлениями. 

Комплексный подход заключается во всестороннем изучении истории 

архивного строительства на основе сочетания разных методов. При 

написании работы автором применялись следующие исторические методы 

научного познания: системно-структурный, сравнительно-исторический и 

проблемно-хронологический анализ. 

Применение системно-структурного метода помогло определить 

характер взаимоотношений вышестоящих органов государственной власти с 

органами исполнительной власти в области архивного дела, установить 

иерархические связи между ними на разных этапах развития архивного дела 

в стране. 

Сравнительно-исторический анализ позволил исследовать 

деятельность архивной службы в конкретной исторической обстановке, и дал 
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возможность сопоставить развитие архивного дела в Калмыкии с 

процессами, проходившими в стране. 

Автор также применял проблемно-хронологический метод, с 

помощью которого исследуемая тема рассматривалась в хронологической 

последовательности и по проблемам, существовавшим в тот или иной 

промежуток времени. 

Применение при написании настоящей работы вышеперечисленных 

методологических принципов и исторических методов исследования 

способствовало изучению процессов формирования и развития архивного 

дела в Калмыкии с различных сторон и в динамике. 

Источниковая база исследования. Работа основана на комплексном 

анализе неопубликованных архивных документов, которые были выявлены 

автором, и ранее опубликованных источниках, представленных разными 

видами.  

Основную часть неопубликованных источников составляют документы 

архивных фондов Национального архива Республики Калмыкия: фонд 

Управления калмыцким народом (И-9), фонд Центрального Исполнительного 

комитета Калмыцкой АССР (Ф. Р-3), Коллекция исторических документов 

(Ф. Р-41),фонд Архивного управления при Совете Министров Калмыцкой 

АССР (Ф. Р-71), фонд Представительства Калмыцкой АССР при Президиуме 

ВЦИК (Ф. Р-112), фонд Совета Министров Калмыцкой АССР (Ф. Р-309), 

фонд Калмыцкого областного Комитета КПСС (П-1), а также фонды личного 

происхождения – Н. Н. Пальмова (Р-145) и Ф. И. Плюнова (Р-514).  

Важными неопубликованными источниками в исследовании являются 

различные виды делопроизводственных и статистических материалов 

архивных органов, которые позволяют осветить разные стороны 

деятельности архивных учреждений. Регулярность составления отчетов и 

сводных сведений дает возможность проводить анализ деятельности 

архивных органов, проследить динамику изменений в развитии архивного 

дела. Представляют интерес делопроизводственные документы: планово-
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отчетная документация, акты проверок и комплексных обследований, 

информации, справки, сведения. Данные документы содержат сведения о 

состоянии архивного дела в республике, об основных направлениях развития 

архивной отрасли, о деятельности архивных учреждений, о кадровом составе 

и материально-техническом оснащении госархивов. Аналитические данные 

по решению проблем в развитии архивного дела, определению основных 

направлений деятельности архивных учреждений и о результатах их 

деятельности содержатся в протоколах и материалах заседаний 

коллегиальных органов (коллегии, архивные советы), комиссий 

(разборочных, проверочных, экспертных, методических), совещаний 

архивных работников. 

Особый интерес представляет деловая переписка архивных органов 

республики с вышестоящими организациям, с Информцентрами МВД 

России, архивными органами и архивными учреждениями федерального 

уровня, соседних регионов, Сибири и другими адресатами. Эти документы 

содержат сведения о работе архивных учреждений по всем основным 

направлениям их деятельности. Наиболее ценные сведения касаются 

вопросов пополнения архивного фонда Калмыкии путем приема-передачи 

архивных документов из госархивов Москвы, Санкт-Петербурга и других 

регионов страны, в том числе архивных фондов, возвратившихся в 

республику после восстановления автономии калмыцкого народа.  

В качестве источников использованы и архивные документы, 

содержащие сведения об архивистах Калмыкии: анкеты, автобиографии, 

характеристики, списки штатных работников, отчеты по кадрам. По этим 

источникам можно провести анализ кадровой политики государства. Данная 

группа документов требует особо подхода, так как документы личного 

характера могут содержать разные сведения, иметь субъективный характер в 

оценке работы. 

Среди опубликованных источников прежде всего необходимо 

выделить законодательные, нормативные правовые документы, принятые 
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высшими органами государственной власти и государственного управления 

страны (декреты, законы, постановления, положения, приказы и др.), 

нормативные акты региональных органов государственной власти (указы, 

постановления, распоряжения и др.), нормативные акты органов 

исполнительной власти в области архивного дела (приказы, постановления, 

инструкции, циркуляры, правила). Создание и порядок функционирования 

архивных учреждений в центре и на местах определялись содержанием этих 

видов документов. Данные официальные документы в разные годы были 

опубликованы в сборниках законодательных, нормативных правовых 

документов, в СМИ. 

К другому виду опубликованных источников следует отнести 

справочники, сборники документов и материалов, статистические сборники, 

путеводители, содержащие важные материалы, относящиеся к архивному 

делу. Так, отметим путеводители и справочники, в которых имеются краткие 

сведения о Национальном архиве Республики Калмыкия (ранее –ЦГА 

Калмыцкой АССР). В опубликованном в 1980 г. справочнике 

«Государственные архивы РСФСР»
116

 имеется информация о Центральном 

государственном архиве Калмыцкой АССР, его фондах, а также краткие 

сведения о составе и содержании архивных документов. В 1984 г. издан 

Справочник по фондам Центрального государственного архива Калмыцкой 

АССР
117

. В 2002 г. издана новая редакция справочника «Фонды 

Национального архива Республики Калмыкия. 1917–1993»
118

. В предисловии 

к изданию даются краткие сведения об истории становления архивного дела 

республики, внесены изменения и дополнения с учетом новых поступлений. 

В справочнике имеются данные об архивных фондах и о составе архивных 

документов бывшего партийного архива Калмыцкого Обкома КПСС. Также в 

данное издание вошли сведения о проведенной работе по рассекречиванию 

                                                           
116

 Государственные архивы РСФСР.  Справочник-путеводитель. М.: Сов. Россия. 1980. 368 с. 
117

 Справочник по фондам Центрального государственного архива Калмыцкой АССР. Элиста: Калм. кн. изд-

во, 1984. 137 с. 
118

 Фонды Национального архива Республики Калмыкия, 1713–1993 / сост.: В. З. Атуева [и др.]. 2. изд., испр. 

и доп. Элиста: Калм. кн. изд-во, 2002.  205 с. 
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архивных документов, ликвидации партийного архива и интеграции 

документов в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

Совокупность различных видов источников обеспечивает 

возможность комплексно и объективно осветить историю архивного дела 

Республики Калмыкия.  

Историографический материал, выявленный в ходе исследовательской 

работы, позволяет провести обобщающее исследование по истории 

архивного строительства в Калмыкии, этапов его развития, вклад архивистов 

республики в формирование архивных фондов, обеспечение сохранности 

архивных документов и создание источниковой базы для научных 

исследований. 

Тема диссертации недостаточно изучена, и ее исследование является 

важной проблемой в отечественном архивоведении и исторической науке. 

Потребность в устранении данной проблемы и необходимость в знании 

истории формирования уникального архивного фонда Республики Калмыкии 

определили цель и задачи настоящего исследования. 

Научная новизна исследования. Автором диссертационной работы 

впервые предпринята попытка проанализировать историю становления и 

развития архивного дела национальной республики за продолжительный 

период времени; влияние на архивное строительство в Калмыкии 

происходивших политических, социально-экономических, культурных 

процессов в стране и регионе.  Изучены основные этапы функционирования 

государственной архивной службы Калмыкии, проведен анализ основных 

направлений деятельности архивных учреждений региона в советский и 

постсоветский период. Введены в научный оборот архивные документы по 

истории архивного строительства одного из регионов Юга России. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 

следующие основные положения: 

1. Архивное строительство в стране и регионах осуществлялось по 

общим принципам, и в развитии архивного дела выделяются общие этапы. 
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История регионального архивного дела имела свои особенности, связанные с 

историей развития самого региона. В Калмыкии характерные особенности 

архивного строительства определялись началом его реализации после 1920 г. 

(образования Калмыцкой автономной области), а также прерывностью в 

поступательном развитии республики (ликвидация автономной Калмыкии в 

1943 г. и ее восстановление в 1957 г.). 

На развитие архивного дела Республики Калмыкия оказывали влияние 

проводимые политические, социально-экономические изменения, 

административно-территориальные преобразования в стране и в республике. 

Специфика структуры архивных фондов определена историческими 

условиями формирования автономии Калмыкии, обусловленными 

расселением калмыков в различных административно-территориальных 

единицах в дореволюционной России. Национальный архив Республики 

Калмыкия включает ряд фондов по дореволюционному периоду истории 

калмыцкого народа из архива при Управлении калмыцким народом, 

составивших основу Калмыцкого архива Калмыцкой автономной области. По 

ряду причин в период архивного строительства Калмыкии в 1920-х гг. не был 

создан единый архивный фонд источников по истории калмыцкого народа, 

отложившихся в архивохранилищах регионов, где расселялись 

этнотерриториальные группы калмыков. Отдельные фонды впоследствии 

были переданы из Государственного архива Ставропольского края. Изучение 

состава и содержания архивных документов, касающихся истории 

калмыцкого народа и находящихся на хранении в госархивах соседних и 

других регионов, является одной из приоритетных задач для историков и 

архивистов Калмыкии. 

2. Отдельные фонды впоследствии были переданы из 

Государственного архива Ставропольского края. Изучение состава и 

содержания архивных документов, касающихся истории калмыцкого народа 

и находящихся на хранящихся в госархивах соседних и других регионов, 

является приоритетной задачей для историков и архивистов Калмыкии. 
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3. Специфика архивного строительства в молодой автономной 

Калмыкии в 1920–1930-е гг. заключалась в отсутствии кадров, финансовых и 

материальных условий деятельности архивной службы. В развитии 

архивного дела особую роль сыграла личность профессора Н. Н. Пальмова, 

под руководством которого в деятельности Калмыцкого архива, помимо 

работы по фондированию, учету, систематизации, значительное место 

занимало научное направление. 

4. Последствиями периода Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. и периода ликвидации и восстановления автономии калмыцкого 

народа с 1943 по 1957 гг. явились утраты архивных фондов. Урон понесли 

дореволюционные фонды в процессе макулатурных кампаний. 

5. Развитие архивного дела в период после восстановления 

автономии Калмыкии отражает специфику социально-экономического 

положения республики, а также основные тенденции в развитии ее науки и 

образования. Открытость архивного фонда, формировавшегося в 1960-е гг., и 

реализация задач научных исследований истории Калмыкии обусловили 

развитие научных исследований исторического характера, основанных на 

архивных материалах: архивное и научное строительство происходили 

одновременно с восстановлением республики. 

6. Реформы перестроечного и постперестроечного периодов 

способствовали пересмотру функционирования архивной системы, принятию 

новых законодательных, нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в организации работы с архивными документами, что 

обусловило большую открытость архивных фондов. 

7. История архивной службы Республики Калмыкия неразрывно 

связана с историей нашей страны, архивным строительством России. 

Архивистами Калмыкии создан уникальный архивный фонд по истории 

калмыцкого народа и других народов, проживающих на территории 

республики. Архивный фонд Республики Калмыкия является неотъемлемой 

частью историко-культурного наследия страны и составной частью 
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Архивного фонда Российской Федерации. Благодаря профессиональной 

ответственности многих поколений архивистов Калмыкии, их 

плодотворному самоотверженному труду на всех этапах исторического 

развития, сохранен и приумножен архивный фонд Республики Калмыкия, 

создана прочная источниковая база по истории Калмыкии, обеспечено 

всестороннее использование архивных документов. 

8. В истории архивного дела Республики Калмыкия можно 

выделить этапы его становления и развития: 1920 г. – 1935 г.; 1935 – 1943 гг.; 

1957 – 1962 гг.; 1962 – 1990 гг.; этап с 1990-х гг., в котором также можно 

выделить отдельные периоды. 

Теоретическая значимость исследования определяется обобщающим 

характером работы, в которой выделены основные этапы становления и 

развития архивного дела в Республике Калмыкия за длительный 

хронологический период, показана значимость архивной службы в обществе, 

ценность архивных документов как источниковой базы по изучению 

исторического прошлого страны, показаны особенности архивного 

строительства в регионе на фоне общих тенденций развития архивного дела в 

стране. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения данных исследования для научных исследований по истории 

архивного дела Республики Калмыкии, для проведения курсов подготовки и 

переподготовки, повышении квалификации архивных кадров; материалы 

работы могут быть использованы при написании учебных пособий и 

специальных курсов по истории архивного строительства в Республике 

Калмыкии для высших и средних специальных учебных заведений. 

Соответствие диссертации паспорту научных специальностей ВАК 

при Минобрнауки России. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 

5.6.1. Отечественная история.  
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Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

были представлены автором в виде докладов на 8 научных и научно-

практических конференциях и иных форумах: Международной научно-

практической конференции «Российские архивы сегодня: взгляд извне и 

изнутри» (г. Саратов, 3–4 сентября 2003 г.); Зональном научно-методическом 

совете архивных учреждений Поволжья «Развитие архивного дела в 

Поволжье 1991–2000 гг.» (г. Ульяновск, 2001 г.); Региональной научно-

практической конференции «Пальмовские чтения», посвященной 130-летию 

со дня рождения проф. Н. Н. Пальмова (г. Элиста, 9–10 июня 2003 г.); 

Российской научной конференции «Калмыкия – субъект Российской 

Федерации: история и современность: материалы» (г. Элиста, 6–7 октября 

2005 г.); Региональной научно-практической конференции «Вклад народов 

Северного Кавказа в Победу над фашизмом» (г. Элиста, 27–29 апреля 2005 

г.); Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современных научных исследований» (г. Омск, 2021 г.) Всероссийской 

научно-практической конференции «XIII Астраханские краеведческие 

чтения» (г. Астрахань, 2021 г.); ХIII Всероссийском съезде востоковедов 

«Восточные архивы и архивоведение в современном мире: проблемы и 

перспективы» (г. Элиста, 5–8 октября 2021 г.). 

По теме диссертационного исследования опубликованы 9 статей, в 

том числе: 3 научные статьи опубликованы в журналах, включенных в 

Перечень ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных для 

опубликования основных положений диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук: «Вестник Бурятского 

научного центра Сибирского отделения РАН» (Улан-Удэ)
119

; «Проблемы 

социально-экономического развития Сибири» (Братск)
120

; «Oriental Studies» 
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 Манджикова Л. Б. Архивное строительство Калмыкии. 1935–1943 гг.  // Проблемы социально-

экономического развития Сибири. 2021. № 1. С. 130–138. 
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(Элиста)
121

, 6 статей опубликованы в других изданиях
122

. Автор является 

одним из составителей следующих сборников документов и материалов: 

«Книга Памяти – САНЛ» Т. 4 (2010); «Калмыкия в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Документы и материалы» (2006); Книга Памяти ссылки 

калмыцкого народа. Т. 3. Кн. 3. «Восстановление автономии и реабилитация 

калмыцкого народа», Ч.1 «Восстановление автономии (1956–1963 гг.)» (2004) 

и Ч. 2 «Реабилитация калмыцкого народа (1964–2003 гг.) (2003); 

«Государственное строительство Калмыкии, XVII–XXI вв. (2009); «Письма 

калмыцких ханов и их современников» (2009); «Государственное 

строительство Калмыкии. XVII–XXI вв. Сборник документов и материалов», 

(2009) и др. 

Структура диссертации определена поставленными целью и 

задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, приложения и 

списка использованных источников и литературы. 
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Республики Калмыкия // Развитие архивного дела в Поволжье 1991–2000 (по материалам Зонального 
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М.: РОИА, 2002.  С. 168–177; Шалданова Л. Б. Роль архивных учреждений Республики Калмыкия в работе 
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Петросова. Саратов: [б. и.], 2003. С. 95–99. 
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Глава 1. Архивное строительство Калмыкии в 1920-х гг. – 1935 г. 

 

 

 

1.1. Краткий обзор организации архивного дела в Калмыцкой степи в 

дореволюционный период 
123

 

 

 

 

История архивной службы Республики Калмыкия тесно связана с 

Астраханской губернией. Документальные источники по пребыванию 

калмыков в Астраханской губернии концентрировались в Калмыцком 

архиве, документы которого составили основу ныне действующего 

Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Национальный архив». 

Калмыцкий архив, располагавшийся в Астрахани, был образован на основе 

архивов учреждений, ранее действовавших и отвечавших за взаимосвязь с 

калмыками. Это обусловлено предысторией архива, связанной с 

особенностями расселения калмыков в России.  

В дореволюционной России, в период после ликвидации Калмыцкого 

ханства (1771 г.), калмыцкий народ был расселен в различных 

административно-территориальных образованиях. Основная часть калмыков 

проживала в восьми улусах (Икицохуровском, Багацохуровском, 

Харахусовском, Эркетеновском, Яндыко-Мочажном, Малодербетовском, 

Манычском, Хошеутовском) Калмыцкой степи Астраханской губернии. 

Всего в России на момент Первой всеобщей переписи населения 1897 г. 

проживало 190,6 тыс. калмыков.  Из них в Астраханской губернии –138,7 

тыс. человек, то есть подавляющая часть калмыков. В Большедербетовском 

улусе Ставропольской губернии проживало на момент переписи 10,8 тыс. 
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калмыков. В Сальском округе Области Войска Донского  –32,3 тыс. 

Численность терских и кумских калмыков, расселявшихся в Терской области, 

была 3,6 тыс. чел.
124

. Калмыки также несли службу в составе казаков 

Оренбургского, Астраханского и Уральского войска и проживали в других 

немногочисленных группах калмыков
125

. «К началу ХХ в. за пределами 

Калмыцкой степи Астраханской губернии и Большедербетовского улуса 

Ставропольской губернии осталось всего 6 калмыцких этнических групп: 

донские, оренбургские, уральские, астраханские, терские (хуторские) и 

кумские калмыки. Немногочисленные группы калмыков (по несколько сотен) 

проживали также и на территории других регионов России: Кубанской 

области, Саратовской губернии и др.»
126

.  

Большая часть калмыков расселялась на территории Калмыцкой степи, 

которая входила в состав Астраханской губернии на правах уезда. 

Калмыцкая степь делилась на улусы, аймаки и хотоны
127

. В территориальном 

и в правовом положении Калмыцкая степь не соответствовала уезду внутри 

губернии. Её можно было рассматривать как округ. Тем более улус, как 

административная единица, не соответствовал волости, он приближался к 

уезду
128

. 

Рассмотрим кратко организацию архивного дела в Калмыцкой степи. 

История создания архива, хранившего документальные источники по 

пребыванию калмыков в России, относится к началу XIX в., когда 

Калмыцкий архив был выделен из состава Астраханского губернского 

архива. С этого времени и до поступления Калмыцкого архива в состав 
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Единого государственного архивного фонда СССР (ныне – АФ РФ) он 

функционировал как структурное подразделение ряда органов местного 

управления Калмыкии. Со второй четверти XIX в. Калмыцкий архив 

находился при Комиссии Калмыцких дел, затем с 1836 г. – при Совете 

Калмыцкого управления, с 1848 г. – при Отделении ордынских народов 

Астраханской палаты государственных имуществ, с 1867 г. и до начала XX в. 

– при Управлении Калмыцким народом (далее – УКН). Главное и улусные 

зарго (суды), Ламайское духовное правление не имели архивов. Как отмечала 

Л. С. Бурчинова, следовательно, архивом центрального органа царской 

администрации в Калмыцкой степи был Калмыцкий архив УКН, и этот архив 

являлся единственным архивохранилищем в Калмыцкой степи
129

.  

Калмыцкий архив УКН являлся структурным подразделением 

Управления, имел одну штатную единицу – заведующего архивом. В состав 

архивного фонда входили документы Управления калмыцким народом и всех 

ранее функционировавших и упразднённых органов по управлению 

Калмыцкой степью, как центральных, находившихся в Астрахани, так и на 

местах. Таким образом, УКН сочетал в себе черты текущего и исторического 

архива.  

Известно, что в Калмыцком архиве не были выработаны правила 

приема, ведения учета и хранения документов. Однако были введены в 

практику работы следующие требования: ежегодно архив осуществлял 

прием-передачу законченных в делопроизводстве дел. Архивариус составлял 

отчет о количестве поступивших и списанных дел
130

.  

Создавались специальные комиссии, которые занимались 

упорядочением архивных документов, систематизацией архивного 

документального комплекса.  

В результате деятельности комиссии 1867–1868 гг. архивные 

документы были разделены между двумя отделами: «Историческим» и 
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«Современным». В «Исторический» отдел вошли материалы за 1708–1836 гг. 

К «Современному» отделу были отнесены документы, начиная с 1836 г. 

Документы были описаны в хронологической последовательности, и 

каждому делу присвоен порядковый номер
131

. 

В деятельности комиссий были и отрицательные моменты, так как 

упорядочение документов проводилось не систематически и комиссии 

занимались «непомерно большим» списанием материалов. Членов комиссии 

интересовал объем, а не качество работы. Значительное количество 

документов оставались неописанными. Дела хранились в тесных 

помещениях архивохранилищ и комиссии основное внимание уделяли 

«очистке архивохранилищ от завалов, образовавшихся в результате 

поступления новых материалов в Современный отдел»
132

. По результатам 

работы комиссии 1867–1868 гг. из имевшихся на конец 1866 г. дел 77,5 тыс. 

дел к началу 1869 г. остались 11 тыс. дел; по решению одной из комиссий 

архивные документы были проданы в количестве 18 040 дел, в 1889 г. –

12 642 дела. Массовое списание дел Калмыцкого архива привело к резкому 

сокращению архивных документов. Если в 1895 г. в Калмыцком архиве 

числилось 18 819 дел, то после списания количество дел в начале 1911 г. 

составляло 10 718 дел
133

. Таким образом, количество дел через 42 года было 

приблизительно таким же, что и в 1869 г. Стоит только представить, сколько 

же архивных дел, представлявших ценные источники, было уничтожено, 

списано в результате работы специальных комиссий. 

 С выделением специального Исторического отдела сохранности дел, 

относившихся к более раннему периоду, как отмечают исследователи, 

уделялось внимание, и вопрос о списании рассматривался с осторожностью. 

Так, главный попечитель калмыцкого народа Н. О. Осипов, назначенный на 
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эту должность в 1882 г.
134

, обратился с просьбой к этнографу 

И. А. Житецкому с просьбой о составлении предметного указателя дел, 

хранившихся в данной части Калмыцкого архива. В составленный 

«Предметный указатель к Историческому отделу архива Главного 

калмыцкого управления в г. Астрахани (с 1708 по 1886 гг.)» вошли сведения 

к более чем 1,5 тыс. дел
135

.  

Тем не менее, имело место сокращение объема архивных документов 

Исторического отдела. Л. С. Бурчинова приводит сведения о том, что 

документы за 1708–1712 гг. из Исторического отдела с разрешения 

Департамента общих дел Министерства государственного имущества (МГИ). 

были переданы в 1886 г. профессору Петербургского университета 

А. М. Позднееву, и информация о возврате этих документов отсутствовала, 

тогда как после 1899 г. в опись включались уже документы, датированные 

начиная с 1713 г.
136

. Архивные дела из Исторического отдела Калмыцкого 

архива также могли быть утрачены по другим причинам: вследствие 

передачи в губернские архивы, передачи для публикации (вследствие чего в 

Калмыцком архиве не сохранилось ни одного рукописного экземпляра 

монголо-ойратских законов 1640 г.)
137

. 

Документы Калмыцкого архива использовались в научных целях и как 

справочный материал. На основе архивных документов подготавливались 

справки для органов власти по вопросам хозяйственного освоения 

Калмыцкой степи. Наиболее яркий пример – Кумо-Манычская экспедиция 

(1858–1860 гг.), участниками которой активно использовались 

предоставлявшиеся им архивные сведения
138

. В данном фонде хранятся 

донесения, рапорты земледельцев о проведении в улусах межевых работ, 

описание рельефа и почв степи. Также имеются описания аймаков, хотонов, 
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сведения о численном составе населения Калмыцкой степи, развитии 

хозяйства кочевников
139

. Представляют интерес материалы о переводе в 

1902 г. управления Калмыцкой степью из ведения Министерства 

государственного имущества в Министерство внутренних дел
140

.   

Вторым значительным архивохранилищем был Большедербетовский 

архив, который располагался в ставке Башанта – центральном населенном 

пункте Большедербетовского улуса Медвежинского уезда Ставропольской 

губернии. Интересен тот факт, что передача Большедербетовского улуса в 

Калмыкию происходила дважды. Первым документом, зафиксировавшим 

такую передачу, был особый акт Временного правительства, принятого в 

феврале 1920 г. Вторым официальным документом, было постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР «О границах автономной области калмыцкого народа» 

(ноябрь 1920 г.). Согласно данному решению Большедербетовский улус 

вошел в состав Калмыцкой автономной области
141

. 

В Калмыцкой степи Астраханской губернии действующие улусные 

управления подчинялись УКН. Документы, созданные в процессе их 

деятельности, передавались в улусные архивы.  

В действующих учреждениях функционировали ведомственные 

архивы, которые структурно относились к канцелярии. Штатных 

сотрудников, отвечавших за архивное дело, не имелось. В архивах 

откладывались документы текущего делопроизводства. Однако условия, 

обеспечивающие их сохранность, созданы не были.  

Делопроизводство в Управлении калмыцким народом велось на двух 

языках: старорусском и старокалмыцком национальном письме «тодо бичиг» 

(‘ясное письмо’). Перевод текстов осуществляли переводчики-толмачи. 

Документы передавались на хранение в Калмыцкий архив. 
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 Архивные документы Калмыцкого архива являются уникальными, так 

как в них сохранились уникальные документы, в числе которых письма 

калмыцких ханов и их современников. Письменные источники по истории 

Калмыцкой степи впоследствии вошли в состав Национального архива 

Республики Калмыкия и включены в Государственный реестр уникальных и 

особо ценных архивных документов Республики Калмыкия. 

  

 

 

1.2. Становление архивного дела в Калмыцкой автономной 

области. 1920–1921 гг.
142

 

 

 

 

Исторические события, происходившие в России в начале XX в., 

принесли коренные изменения, в том числе и в организацию архивного дела 

в центре и на местах.  

В феврале 1917 г. начались события Великой Российской революции, 

повлекшие за собой реформы в управлении калмыцким народом. В 

Астраханской губернии вместо Управления калмыцким народом был создан 

Центральный комитет по управлению калмыцким народом Астраханского 

края – ЦИК УКН. Уже в 1917 г. имелись попытки объединения разных 

калмыцких групп, расселявшихся на территориях соседних регионов. Если 26 

марта 1917 г. в Астрахани в работе I съезда делегатов калмыцкого народа 

участвовали представители аймаков астраханских калмыков, то 24–25 июля 

1917 г. во II съезде представителей калмыцкого народа принимали участие 

представители астраханских калмыков, кумских, большедербетовских и 
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донских калмыков
143

. 27 января 1918 г. съезд Советов крестьянских, 

ловецких, рабочих и солдатских депутатов в г. Астрахани официально 

объявил об установлении советской власти на территории всей губернии, в 

том числе и в Калмыцкой степи, но советская власть была установлена на 

всей территории Калмыкии только в марте 1918 г.
144

. К этому периоду 

советская власть была установлена и в ряде калмыцких станиц Сальского 

округа Области Войска Донского; в Ставропольской губернии к февралю 

1918 г. был создан координационный орган калмыцкого, ногайского, 

туркменского населения – Инородческий Совет, утвержденный Совнаркомом 

губернии
145

, его председателем стал калмык Е. Чонов (хотя Ставропольский 

губисполком вскоре отменил свое постановление)
146

. Утверждение новой 

власти происходило в сложных условиях гражданской войны, и лишь к марту 

1920 г. во всех улусах Калмыкии вновь была восстановлена Советская 

власть.  

После установления советской власти произошли изменения в 

административно-территориальном обустройстве Калмыцкой степи: она 

была включена в состав Астраханской губернии на правах уезда как 

обособленная единица. В Калмыцкой степи начала формироваться система 

органов власти. Приказом Наркома внутренних дел Астраханского края от 15 

апреля 1918 г. ЦИК УКН был упразднен. Центральным органом, 

объединившим деятельность местных органов, стала Калмыцкая секция 

Астраханского краевого исполкома Совета рабочих, крестьянских и ловецких 

депутатов, главной задачей которой являлась подготовка съезда калмыцкого 

народа. Калмыцкая секция осуществила слом старого аппарата управления, 

упразднив своим постановлением 18 апреля 1918 г. Управление калмыцким 

народом
147

. В постановлении Калмыцкой секции от 1 мая 1918 г. 
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указывалось, что «улусные попечители, их помощники, письмоводители, 

переводчики и писцы улусных управлений считались оставленными за 

штатом с 1 января 1918 г. без выдачи какого-либо вознаграждения» 
148

.  

Делопроизводство бывшего ЦИК УКН и Калмыцкий архив 

постановлением от 14 марта 1918 г. были переданы в ведение Калмыцкой 

секции
149

.  

1–3 июля 1918 г. в Астрахани состоялся Первый съезд Советов 

депутатов трудового калмыцкого народа, который принял решение вместо 

Калмыцкой секции учредить Калмыцкий Центральный исполнительный 

комитет Совета депутатов калмыцкого трудового народа (далее – ЦИК)
150

. 

Данные преобразования положили начало образованию национальной 

автономии калмыцкого народа
151

. 

Одним из первых шагов рабоче-крестьянской советской власти была 

принятая Советским правительством 2 (15) ноября 1917 г. «Декларация прав 

народов России»
152

. Огромное значение для привлечения восточных народов 

на сторону новой власти и вовлечения их в социалистическое строительство 

имело также Обращение Советского правительства от 20 (31) декабря 1917 г. 

«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», в котором 

говорилось: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и 

культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. 

Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно»
153

. 

Руководство страны уделяло большое внимание национально-

государственному строительству страны, и всячески оказывало помощь 
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местным организациям по созданию автономных республик «для восточных 

национальностей, которые не имеют ещё автономных учреждений, в первую 

голову для калмыков и бурят-монголов»
154

. Еще в период гражданской 

войны, когда территория Калмыкии была занята белогвардейскими частями, 

22 июля 1919 г. вышло воззвание В. И. Ленина «К трудовому калмыцкому 

народу», в котором вопрос об объединении калмыцкого народа и 

провозглашении автономной Калмыкии передавался на рассмотрение 

общекалмыцкого съезда
155

. 

В связи с тем, что обустройство Калмыцкой степи перестало 

соответствовать правовому положению уезда, встал вопрос о временном 

урегулировании правового положения Калмыцкой степи. Советское 

правительство приняло решение о наделении Калмыцкого ЦИКа правами 

центрального органа власти и управления. 

С начала 1920 г. Калмыцкий ЦИК стал принимать самостоятельные 

решения по вопросам, связанным с жизнедеятельностью Калмыцкой степи. 

Управление калмыцкими делами стали относить только к компетенции 

Калмыцкого исполкома
156

. 

Важнейшим моментом в осуществлении национальной политики 

страны стало решение национально-территориального вопроса. Это было 

особо подчеркнуто В. И. Лениным в статье «Критические заметки по 

национальному вопросу». Он считал, что «для устранения всякого 

национального гнёта крайне важно создать автономные округа, хотя бы 

самой небольшой величины, с цельным, единым, национальным 

составом»
157

. 

2–9 июля 1920 г. состоялся I Общекалмыцкий съезд Советов, который 

принял «Декларацию прав трудового калмыцкого народа», провозгласившую 
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«объединение всех разрозненных частей калмыцкого народа в одну 

административно-хозяйственную единицу под наименованием Автономной 

области калмыцкого трудового народа в составе РСФСР»
158

. На 

I Общекалмыцком съезде советов было декларировано создание автономной 

области как субъекта федерации в составе РСФСР. Это решение затем было 

утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР. 

Комиссия по созыву съезда подготовила к его началу проект 

территориального устройства Калмыцкой автономной области, который был 

включен в текст «Декларации прав трудового калмыцкого народа». Согласно 

этому проекту, в состав Калмыцкой АО должны были войти: 

– 9 улусов (в том числе 8 улусов, ранее входившие в Калмыцкую степь 

Астраханской губернии, и один улус, входивший в Ставропольскую 

губернию –Эркетеновский, Яндыко-Мочажный, Икицохуровский, 

Харахусовский, Хошеутовский, Багацохуровский, Манычский, 

Малодербетовский, Большедербетовский); 

– поселок Калмыцкий Базар, а также Кумской аймак, выведенный из 

состава Терской области; 

– 13 станиц Донской области
159

. 

2 ноября 1920 г. СНК РСФСР принял постановление о предоставлении 

автономии калмыцкому народу, и 4 ноября 1920 г. совместное постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР объявило об образовании Автономной области 

калмыцкого народа. Калмыцкая АО была наделена всеми правами 

государственного образования. «Декларацией прав трудового калмыцкого 

народа» было зафиксировано правовое положение Калмыцкой автономной 

области и определена система органов власти и государственного 

управления. Отраслевые органы Калмыцкого ЦИКа осуществляли 
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управление местным административно-хозяйственным и социально-

культурным строительством
160

. 

Но проект территориального обустройства, представленный I 

Общекалмыцкому съезду, не был принят в этом постановлении. Согласно 

постановлению ВЦИК и СНК РСФСР, проект территориального устройства 

Калмыцкой автономной области поручалось разработать специальной 

комиссии в составе представителей Наркомата национальностей, Наркомзема 

и Наркомата внутренних дел с участием представителей заинтересованных 

исполкомов и представителей калмыков
161

. Комиссия учитывала разные 

факторы. 

Известно, что после I Общекалмыцкого съезда был проведен 1-й съезд 

калмыков Сальского округа Донской области, которые приняли решение не 

входить в административное управление автономной области, за которым 

последовали собрания калмыков отдельных донских станиц, не 

признававших решение «Отдельным же калмыкам Сальского округа, 

желающим на переезд в калмыцкую автономную область, не возбраняется, 

но таковые должны выйти из пределов Донской области в Калмыцкую 

автономную область»
162

. 

Калмыцкий ЦИК на специальном пленуме рассмотрел вопрос «Об 

отношении калмыков Сальского округа Донской области к постановлению 

Первого Общекалмыцкого съезда Советов по объединению калмыков в одну 

автономную область», на котором А. М. Амур-Санан назвал решения съезда 

сальских калмыков «продуктом агитации отдельных лиц, идущей вразрез 

интересам объединения трудовых калмыков и с нарушением их автономных 

прав»
163

. 
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Границы Калмыцкой автономной области были закреплены 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1920 г.
164

. В территорию 

Калмыцкой автономной области «вошли лишь 13 станиц Донской области, 

как не имеющие с ней территориальной связи»
165

. 

Через год, 13 июля 1921 г., Народный комиссариат по делам 

национальностей обсудил на заседании коллегии вопрос о переселении 

сальских калмыков в Калмыцкую автономную область и «обратился во 

ВЦИК с просьбой санкционировать присоединение сальских калмыков к 

Автономной области калмыцкого трудового народа и предложил Донскому 

исполкому и Ставропольскому губисполкому не чинить препятствий при их 

переселении»
166

. 

Несмотря на сложности с решением вопроса о границах Калмыцкой 

автономной области, главным результатом проведения I Общекалмыцкого 

съезда стало то, что калмыцкий народ был объединен в единое целое и имел 

свою территорию
167

. В Калмыцкую автономную область вошли при ее 

создании улусы бывшей Калмыцкой степи Астраханской губернии, 

Большедербетовский улус, ранее входивший в состав Ставропольской 

губернии, пос. Калмыцкий базар и Кумской аймак. Центр области 

первоначально находился в Астрахани, в 1927 г. (фактически в 1928 г.) был 

перенесен в Элисту
168

. 

Становление Калмыцкой автономии сопровождалось и архивным 

строительством: до ее создания работы в Калмыцком архиве практически не 

проводились.  

Так, в июле 1919 г. на заседании Президиума Калмыцкого ЦИКа был 

заслушан отчет архивариуса М. Ф. Иванова о состоянии Калмыцкого архива. 
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В докладной записке он сообщал, что «в 1918 г. Архив калмыцкого 

исполкома сильно пострадал, приходилось его вновь разбирать и мне удалось 

привести его в надлежащий вид». Президиум пришел к выводу о 

необходимости провести ревизию в архиве, но предварительно потребовал от 

архивариуса следующие сведения: «сколько и какие дела и книг уничтожено 

во время гражданской войны; какие дела сохранились в целости; 

сохранились ли описи к сохранившимся делам и книгам, если не 

составлялись, то почему; сколько и какие дела приняты с осени 1918 г. и в 

чем заключается сам процесс принятия этих дел; сколько, какие дела и кому 

именно выдавались дела; в чем выражалось выполнение особых поручений и 

каких именно»
169

. 

Позже, 15 сентября 1919 г., коллегия Исполкома Совета депутатов 

трудового калмыцкого народа повторно заслушала доклад о Калмыцком 

архиве бывшего УКН. М. Ф. Иванов доложил о том, что «архив в 

гражданскую войну, в период с 12 по 25 января 1918 г., подвергся разгрому, 

и значительное число хранившихся в архиве дел и книг уничтожено совсем 

или представляют из себя остатки, потерявшие какое-либо историческое 

значение»
170

. Ввиду того, что архивариус не представил запрашиваемые 

сведения, члены коллегии пришли к следующему заключению – за полтора 

года архивариус только охранял архив и фактически не исполнял 

возложенные на него обязанности. Постановка архивного дела оставалась на 

низком уровне. 

Необходимо отметить, что в период революции утраты архивов 

имелись повсеместно. Как отмечает Т. И. Хорхордина, погромы и 

уничтожение в огне костров документов старой власти началось в 

Петрограде и Москве уже в марте 1917 г., и очевидцы спустя годы 

вспоминали, что было неясно, кем были инициированы поджоги кип 
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документов, выносившихся из зданий упраздненных новой властью 

органов
171

.  

1 июня 1918 г. СНК РСФСР принят декрет «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР». В соответствии с Декретом все 

документальные материалы, принадлежавшие Советскому государству, 

вошли в состав вновь созданного Единого государственного архивного 

фонда республики (ЕГАФ РСФСР). Согласно положению Декрета о 

государственной централизации управления архивным делом было создано 

Главное управление архивным делом (ГУАД) Народного комиссариата 

народного просвещения.  

По всей стране началась реорганизация архивного дела. С созданием 

органов управления архивным делом Советская власть сразу же обратила 

внимание на необходимость спасения архивов. Так, «для спасения архивов на 

территории России была сформирована коллегия ГУАД, координировавшая 

работу архивов с ноября 1918 до 24 октября 1919 г.»
172

. 

В условиях гражданской войны, охватившей страну, не все регионы 

смогли приступить к построению нового архивного дела, в том числе и 

Калмыкия
173

, что было отражено в докладе архивариуса об архиве бывшего 

УКН. Достижением являлось и само сохранение Калмыцкого архива, 

находившегося в сложнейший период в ведении одного человека, 

архивариуса. Согласно архивным протоколам, опубликованным 

исследователями истории архивного дела в России, в 1919 г. в особо тяжелом 

положении оказались служащие учреждений Главархива, – настолько, что 

Совещание управляющих петроградскими отделениями секций ЕГАФ 27 

марта 1919 г. постановило: «1) обратиться в комитет с тем, чтобы последний 

возбудил соответствующее ходатайство перед заведующим Главным 
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управлением архивным делом о крайней необходимости срочного 

повышения окладов служащих в петроградских отделениях 

Государственного архивного фонда до такой нормы, которая обеспечивала 

бы от смерти на почве голодания, а равно принятия других мер для борьбы с 

голоданием служащих…»
174

. 

В 1919‒1920 гг., в развитие Декрета 1 июня 1918 г., Советское 

правительство приняло ряд новых законодательных актов. В марте 1919 г. 

СНК РСФСР принял «Положение о губернских архивных фондах»
175

, 

которым планировалось поэтапное, по мере освобождения территории 

страны от белогвардейцев и интервентов, создание губернских архивных 

фондов. В состав губернских архивных фондов должны были войти «все 

архивы и делопроизводства, находящиеся в губернских городах и уездах».  

Согласно декрету СНК «Об отмене права частной собственности на 

архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, 

хранящихся в библиотеках и музеях» (1919 г.) в собственность государства 

переходили архивы знаменитых личностей
176

.  

Данными нормативными документами заложены следующие основные 

принципы архивного строительства в стране: 

–общенародная собственность на архивные документы; 

–централизация архивного дела в стране; 

–создание государственных органов управления архивным делом; 

–организация отбора документов в состав Государственного архивного 

фонда, его хранения и использования
177

. 

Планомерное строительство архивного дела в Калмыкии началось 

только после образования Калмыцкой автономной области (1920 г.). В 
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августе 1920 г. вопрос о Калмыцком архиве был рассмотрен на заседании 

Президиума ЦИК Калмыцкой автономной области. 

Президиум Калмыцкого ЦИК 18 августа 1920 г. принял постановление, 

согласно которому был образован архив при ЦИК Автономной области 

калмыцкого народа. Заведование архивом было поручено Ф. И. Плюнову. 

Данное решение не было случайным, так как Ф. И. Плюнов имел огромный 

опыт работы с документами. Он родился 5 февраля 1870 г. в семье 

астраханского мещанина-ремесленника. Окончил четырехклассное городское 

училище в Астрахани
178

. Работал делопроизводителем, затем 

столоначальником в Управлении калмыцким народом, помощником 

попечителя Яндыко-Мочажного, Малодербетовского улуса, чиновником 

особых поручений при УКН, выполнявший обязанности заведующего 

УКН
179

. С 31 декабря 1898 г. по 25 июля 1899 г. он замещал должность 

заведующего Калмыцким архивом УКН
180

. С этого времени вся его трудовая 

деятельность будет связана с калмыцким народом. Был награжден Орденом 

Св. Станислава и медалями. После февральской революции 1917 г.  

вошедший в состав ЦИК УКН. Ф. И. Плюнов, принявший советскую власть, 

был активным участником подготовки I Общекалмыцкого съезда, был избран 

секретарем Калмыцкого ЦИК, руководил делопроизводственной частью 

аппарата исполкома, затем, как отмечалось выше, являлся заведующим 

административно-материальным отделом архивно-музейного отдела, а также 

являлся архивариусом КалмЦИКа. Но в январе 1921 г. Ф. И. Плюнов был 

назначен заведующим отделом юстиции, в 1926 г. –секретарем 

дисциплинарного суда
181

. 

Организовать работу с архивными документами Ф. И. Плюнов в тот 

момент не смог, так как был загружен канцелярской работой. Немного 

позднее Ф. И. Плюнова как бывшего заведующего архивом УКН, «знатока 
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Калмыцкой степи и истории жизни калмыцкого народа»
182

, хорошо знающего 

архивные фонды и работу архива, вернули в архивно-музейную секцию
183

. 

Вскоре Калмыцкий архив был передан в ведение Отдела народного 

образования (далее –ОблОНО). Данное решение было связано с тем, что 

Главное управление архивным делом (ГУАД) РСФСР было в подчинении 

Народного комиссариата просвещения.  

На заседании коллегии 29 января 1921 г. ОблОНО принял решение о 

создании архивно-музейной секции, руководителем историко-

этнографического музея и Калмыцкого архива стал профессор Астраханского 

университета Н. Н. Пальмов.  

Пальмов Николай Николаевич (1872–1934), один из основоположников 

калмыцкой исторической науки, организатор архивного и музейного дела 

Калмыкии, родился в Астрахани в семье законоучителя. В 1897 г. окончил 

Киевскую духовную академию, где работал на протяжении нескольких лет на 

кафедре археологии и истории искусств. Защитил магистерскую 

диссертацию, написал ряд исследований. В период с 1919 по 1921 гг. являлся 

профессором Астраханского университета
184

. 

Фактически архивно-музейная секция областного ОблОНО начала 

функционировать с 1 марта 1921 г.
185

. В первые годы существования в 

архивно-музейной секции работало 7 сотрудников. Управление архивно-

музейной секции было возложено на Н. Н. Пальмова. Основные направления 

деятельности секции были распределены между сотрудниками: ведением 

музейного дела стал заниматься С. П. Сахаров, известный астраханский 

художник. Он родился в Москве, в 1903 г. окончил Строгановское 

художественно-промышленное училище. До переезда в Астрахань в 1914 г. 
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С. П. Сахаров работал в Вологде, потом в Брянске
186

. А. А. Лебединский 

заведовал научной частью. Александр Александрович родился в Симбирской 

губернии, в семье сельского священника. Окончил историко-филологический 

факультет Казанского университета, работал преподавателем истории и 

географии в разных учебных заведениях. 16 июля 1921 г. назначен 

сотрудником Калмыцкого архива. Впоследствии, с 1 октября 1923 г. по 20 

сентября 1924 г., А. А. Лебединский заведовал Большедербетовским 

улусным архивом (ст. Башанта), а с 1924 г. – работал в Калмоблархбюро
187

. 

Ф. Н. Плюнов также был возвращен в архив. Его назначили 

заведующим административно-хозяйственной частью с исполнением 

обязанностей секретаря и архивариуса
188

. 

В штат архива также входили переводчик, машинистка и технический 

служащий
189

. 

Подбором кадров занимался сам Н. Н. Пальмов. А. А. Лебединский 

участвовал в работе архива по всем направлениям его деятельности: в 

составлении описей, обслуживании посетителей, выдаче справок, 

обследовании и методическом обслуживании улусных архивов и архивов 

организаций. Талантливый исследователь и хранитель, знаток и 

пропагандист архивных богатств, А. А. Лебединский внес неоценимый вклад 

в развитие архивного дела, научно-исследовательскую деятельность, 

организацию использования архивных документов
190

. Позже в архив пришли 

работать А. В. Левитская и В. Н. Нагурская. 

Н. Н. Пальмов собрал действенную команду единомышленников, 

которые приводили в порядок документы Калмыцкого архива. После 

гражданской войны и разрухи архив, содержащий ценные документы по 
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истории калмыцкого народа за 1713–1917 гг., размещался в подвале бывшего 

здания Управления калмыцким народом и находился в плачевном 

состоянии
191

. Архивистам пришлось работать в исключительно тяжёлых 

условиях
192

.  

На заседании III Общекалмыцкого съезда Советов 15 мая 1922 г. 

рассматривался вопрос о состоянии архива. В отчете говорилось, что 

Калмыцкий архив сильно пострадал в годы Гражданской войны, и что 

«разбросанные по полу всего помещения архива связки с бумагами, нередко 

разбитые, пришлось собирать, сортировать и раскладывать по полкам 

шкафов. Это отняло немало времени, но теперь архив приведен в более или 

менее приличный вид»
193

. 

Несмотря на трудности в работе, сотрудники архивно-музейной секции 

в кратчайшие сроки привели в порядок документы архива, начали проводить 

научно-исследовательскую работу. Архивно-музейная секция периодически 

устраивала открытые заседания, собрания с постановкой и обсуждением 

сообщений по истории калмыцкого народа. Такие заседания и собрания 

пользовались большой популярностью среди калмыцкой интеллигенции и 

способствовали их стремлению изучать историю калмыцкого народа. 

В числе посетителей были члены облисполкома, преподаватели 

педагогического техникума и совпартшколы. Отчеты и сообщения о 

заседаниях секции печатались в местной периодической печати: в журнале 

«Ойратские известия» и в газете «Красный калмык»
194

. 

В 1920 г. в системе российских архивов произошли изменения, которые 

были связаны с приходом к руководству в Главархиве М. Н. Покровского, 

противника предыдущего руководителя Д. Б. Рязанова, «который сразу же 

стал изгонять из архивных ведомств и учреждений людей „не наших‟ и 
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заменять их „нашими‟»
195

. С назначением М. Н. Покровского руководителем 

Главархива началась «политизация» архивов, которая приступила к 

организации перестройки всей системы руководства российскими 

архивами
196

. Именно в эти годы принцип централизации архивного дела, 

заложенный в основу декрета от 1 июня 1918 г., получает иное политическое 

воплощение. Управленческие аспекты централизации выдвигаются на 

первый план, а научные интересы заменяются государственными
197

. 

14 июля 1921 г. ВЦИК принял декрет «О взаимоотношениях между 

Главным управлением архивным делом и архивными учреждениями 

автономных республик»
198

, согласно которому в автономных республиках 

РСФСР создавались центральные управления архивным делом, которые 

организовывали работу с архивными фондами и документами, созданными в 

процессе деятельности учреждений, перешедших в ведение этих республик. 

В соответствии с декретом, учитывая объём проводимой работы, а 

также возрастание роли в культурной жизни области архивно-музейной 

секции, коллегия Калмыцкого облОНО приняла постановление от 17 ноября 

1921 г., согласно которому архивно-музейная секция была реорганизована в 

архивно-музейное управление.  

Архивно-музейное управление находилось в ведении Калмыцкого 

Отдела народного образования и состояло из двух отделов: 

административно-материального и научно-организационного, в состав 

которого вошла музейная секция. Штат архивно-музейного управления был 

установлен ОблОНО и утверждён ЦИК Калмыкии в количестве семи 

человек
199

. 
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Архивно-музейное управление Калмыцкого ОблОНО оставалось в 

подчинении Наркомпроса РСФСР до ноября 1921 г., когда Президиум ВЦИК 

принял решение о переводе Главного управления архивным делом в ведение 

ВЦИК и утвердил «Положение о Центральном архивном управлении 

РСФСР» (1922 г.)
200

.  

Архивные учреждения страны были переданы в ведение высших 

органов Советской власти и стали подчиняться Управлению Центрального 

архива при ВЦИК РСФСР
201

. Данное решение сыграло положительную роль 

в повышении значимости архивных учреждений и их правового положения в 

обществе. 

Для более успешного развития архивного дела архивные отделы 

исполкомов должны были создаваться как самостоятельно существующие 

отделы, в связи, с чем они не должны были сливаться ни с какими другими 

отделами и «даже с музейным или библиотечным»
202

. 

Выполняя указания вышестоящего органа власти, Президиум ЦИК 

Калмыцкой автономной области 1 июня 1922 г. принял решение об 

образовании на базе педагогического и этнографического музеев –Музея
203

, 

который был передан в ведение Калмыцкого облОНО; архивно-музейный 

отдел был преобразован в Архивный отдел при ЦИК Калмыцкой области
204

. 

Создание самостоятельного Архивного отдела облисполкома сыграло 

положительную роль в улучшении архивного дела в области. С этого 

момента архивное и музейное дело Калмыкии развивались самостоятельно. 
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Становление архивного дела Калмыкии происходило в г. Астрахани, 

городе, который, несмотря на образование Калмыцкой автономной области, 

оставался её административным центром. Сложилась ситуация, когда в 

одном населенном пункте находились два ЦИКа –Астраханской губернии и 

Калмыцкой автономной области, соответственно имелись два органа 

исполнительной власти и подведомственные им учреждения.  

В связи с тем, что в г. Астрахани находились два архивных отдела: 

Архивный отдел Калмыцкой автономной области и Архивный отдел 

Астраханской губернии, в Управлении Центрархива ВЦИК РСФСР 

появились предложения об их слиянии. Управление Центрархива, не имея 

точных и исчерпывающих сведений об организации архивного дела в 

Астраханской губернии и Калмыцкой области, посчитало, что 

«...существование двух независимых друг от друга управлений архивами на 

одной территории не может не отражаться как на централизации, 

сохранении, учёте архивных фондов, так и на целесообразности 

использования их в практическом и научном отношении» и предложило 

создать одно областное Архивное управление (отдел Центрархива)
205

. Об 

этом говорилось в письме управления Центрархива от 16 июня 1922 г., 

адресованном Калмыцкому облисполкому. Это предложение не получило 

одобрения со стороны Калмыцкого облисполкома, и в Центрархив РСФСР 

было направлено обоснованное письмо ЦИК Калмыцкой области. В письме 

сообщалось, что Калмыцкий архив «с давних пор существует отдельно от 

Астраханского губернского архива, так как Калмыцкая степь и раньше 

представляла собою самостоятельную административную единицу, то и 

Калмыцкий архив был всегда учреждением особым, независимым от 

Астраханского губернского архива. В 1785‒1786 гг. калмыцкие дела были 

сданы на хранение в губернский архив лишь временно, с 1802 г. ввиду 

хаотического и невозможного состояния дел в губархиве возник вопрос об 

изъятии их оттуда, получивший осуществление в 1806 г., с какового года 

                                                           
205

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 4. Л. 84. 



61 

 

Калмыцкий архив уже ничего не имеет общего с губернским архивом»
206

. И 

«по мнению ЦИКа, Калмыцкий архив должен сохранить свою 

самостоятельность, в особенности теперь, когда калмыцкий народ получил 

автономию и ввиду того, что пребывание ЦИКа с его отделами в г. 

Астрахани вызвано лишь обстоятельствами времени и уже решено перенести 

его со всеми отделами, а, следовательно, и архив, в центр Калмобласти»
207

. 

Центрархив РСФСР, принимая во внимание эти доводы, не стал 

настаивать на объединении Архивного отдела ЦИК Калмыцкой области с 

Архивным управлением Астраханского губисполкома.  

В рассматриваемый период особое внимание уделялось вопросу 

утилизации документации. Принимались решения, согласно которым на 

архивные органы возлагались обязанности по хранению и уничтожению 

архивных дел. Так, декретом СНК «О реорганизации и централизации 

архивного дела» (1918 г.) учреждения были лишены права уничтожать 

документы без разрешения ГУАД
208

. Другим декретом СНК РСФСР «О 

хранении и уничтожении архивных дел» (1919 г.) устанавливался срок 

хранения в учреждениях – 5 лет. Создавались разборочные комиссии в 

центре и на местах, в задачи которых входил оценка документов и 

разрешения на утилизацию не имеющих исторической и научной 

ценности
209

.  

В стране началось проведение первой макулатурной компании. В 

Калмыкии только началось формирование архивного дела, и главной задачей 

было принятие мер по устранению последствий гражданской войны, 

собирание и приведение документов Калмыцкого архива в порядок. 

Массового уничтожения архивных документов в первую волну макулатурной 

компании удалось избежать.  
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Возможно, ввиду того, что архивным делом руководил профессор 

Н. Н. Пальмов, человек высокообразованный, понимавший значение 

архивных документов для изучения истории калмыцкого народа, и не 

предпринимавший активных действий для выполнения директивных 

указаний вышестоящих органов. 

В первые годы установления советской власти в Калмыкии 

руководство Калмобласти уделяло особое внимание становлению архивного 

дела, сохранению документов Калмыцкого архива в годы гражданской 

войны. Важнейшим решением стало назначение профессора Н. Н. Пальмова 

на должность заведующего архивно-музейной секцией. Он собрал 

единомышленников, организовавших работу по собиранию документов, 

предметов быта кочевого народа, книг. В эти годы началась научно-

исследовательская деятельность, издавались научные публикации Н. Н. 

Пальмова и А. А. Лебединского. 

Н. Н. Пальмов стал создателем архивного и музейного дела Калмыкии, 

одним из основоположников исторической науки по истории калмыцкого 

народа.  

 

 

 

1.3. Деятельность архивного бюро Калмыцкой автономной области 

1922–1935 гг. 

 

 

 

Переподчинение архивного управления России ВЦИКу и его 

переименование из Главного управления архивным делом в Центральный 

архив РСФСР, произошедшие в конце 1921 г., означали, что грядут 

преобразования. Они коснулись и местных органов управления архивами, 
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которые получили название архивных бюро. Как отмечают О. Н. Копылова и 

Т. И. Хорхордина, предполагалось создание губернских архивных 

управлений на правах отделом исполнительных комитетов, что являлось бы 

повышением их статуса. Но было принято иное решение. 20 ноября 1922 г. 

ВЦИК принял «Временное Положение о губернских (областных) архивных 

бюро», в соответствии с которым для руководства архивным делом 

создавались специальные архивные органы
210

.  

В соответствии с положением о местных архивных органах произошла 

передача архивных учреждений в ведение высших органов исполнительной 

власти. 5 декабря 1922 г. Президиум ЦИК Калмыцкой АО упразднил 

Архивный отдел при ЦИК Калмыцкой области и принял решение об 

образовании Архивного бюро ЦИК Калмыцкой АО.  

Архивное бюро было создано в составе двух штатных единиц: 

заведующего архивным бюро (профессор Н. Н. Пальмов) и архивариуса по 

отделу управления и члена бюро (А. А. Лебединский)
211

. 

Н. Н. Пальмов и А. А. Лебединский продолжили выполнение 

поставленных задач по сбору, приведению в порядок, описанию архивных 

документов, созданных в дореволюционной России. Также необходимо было 

организовать работу с документами, созданными советскими партийными 

органами и учреждениями. А. А. Лебединский обследовал состояние 

текущего делопроизводства калмыцких учреждений г. Астрахани, и только с 

1924 г. Калмыцкий архив стал комплектоваться документами советского 

периода.  

Архивное бюро обратило внимание на работу улусных архивов, так как 

во время гражданской войны большинство улусных архивов сильно 

пострадало. Так, к началу 1923 г. Большедербетовский архив был 

разгромлен, архивные документы погибли в Манычском и Багацохуровском 

улусах полностью, в Икицохуровском улусе – за 1922 г., в Малодербетовском 
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и Хошеутовском улусных архивах сохранились документы только с 1920 г., в 

Яндыко-Мочажном и Калмыцко-Базаринском улусных архивах – с 1918 г.
212

. 

Состояние улусных архивов вызывало опасение, и спасение архивных 

документов от гибели стало первоочередной задачей архивистов.  

Пострадало и помещение Калмыцкого архива, который являлся 

центральным архивохранилищем. Сотрудники Архбюро проводили работу 

по приведению в порядок архивных документов и осуществляли прием-

передачу архивных дел из улусных архивов. Большедербетовский улусный 

архив (ст. Башанта) не передавал документы в Калмыцкий архив, так как 

являлся вторым по значимости архивохранилищем
213

. С 1 октября 1923 г. по 

20 сентября 1924 г. заведующим Большедербетовским улусным архивом 

являлся А. А. Лебединский, который с 1924 г. был вновь возвращен в 

Калмоблархбюро
214

. 

Как отмечалось, Большедербетовский улус до 1920 г. находился в 

составе Ставропольской губернии. В тексте «Декларации прав калмыцкого 

трудового народа», принятой Первым Общекалмыцким съездом советов 

5 июля 1920 г., говорилось о выделении в автономную область ряда 

территорий, в том числе Большедербетовского улуса Ставропольской 

губернии
215

. При этом в архиве Ставропольской губернии отложился ряд 

фондов, которые относились к вопросам управления и жизни калмыцкого 

общества. Среди фондов, которые имелись в губернском архиве: «Пристав 

калмыцких народов г. Кизляр», «Большедербетовское улусное правление», 

«Заведующий отдельной частью Малодербетовского улуса», «Попечитель 

Большедербетовского улуса» (позднее присоединен к фонду улусного 

правления), «Канцелярия Главного пристава кочующих народов 

Ставропольской губернии», «Большедербетовский улусный суд», «Цоросово-

Шеретово-Тарачинерово – родов продовольственный комитет 
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Большедербетовского улуса Ставропольской губернии. с. Башанта», 

«Большедербетовский улусный продовольственный комитет. Ставка Башанта 

Ставропольской губернии»
216

. Однако в период становления архивного дела 

материальные условия Калмыцкой секции, затем Калмыцкого архивного 

бюро были крайне слабыми, Калмыцкий архив располагался в стесненных 

условиях. Выбор центра автономной области в центре степи обусловил и 

трудности со строительством степной столицы, которую возводили в 

условиях нехватки стройматериалов, связи транспорта. Строительство шло 

ударными темпами, но в первую очередь возводились другие здания 

общественного назначения и жилье, потому здание для архива не было 

предусмотрено среди первых построек. В связи с тем, что основной архив, 

относящийся к Калмыцкой степи Астраханской губернии (8 улусов), 

продолжал находиться в г. Астрахани, вопрос о передаче архивных фондов, 

относившихся к Большедербетовскому улусу Ставропольской губернии, в 

рассматриваемый период не ставился. Но впоследствии ряд фондов был 

передан в Калмыкию.  

В эти годы Н. Н. Пальмов приступил к изучению состава документов 

архивных фондов. Он поднимал вопрос о необходимости докомплектования 

фондов источниками, прежде всего из центральных и губернских архивных 

хранилищ бывших имперских учреждений; занимался поиском источников и 

в разных коллекциях. Так, известно о том, что Н. Н. Пальмов вел переписку с 

учеными В. Л. Котвичем, А. В. Бурдуковым, С. К Богоявленским, знакомился 

с обнаруженными ими материалами, которые они предоставляли ему для 

научной работы
217

. 

Н. Н. Пальмовым была обнаружена переписка калмыцких ханов, 

владельцев (нойонов, зайсангов), буддийских религиозных деятелей с 

разными официальными лицами. Тексты писем были написаны на 
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старорусской и старокалмыцкой (тодо бичиг ‘ясное письмо’) письменностях. 

Свою оценку письмам калмыков дал Н. Н. Пальмов. Он писал: «Положение 

историка, работающего над историческими документами, осложняется еще 

тем обстоятельством, что громадное количество документов, относящихся к 

калмыцкой истории, написано на калмыцком и, отчасти, на татарском 

языках, доступны только ограниченному кругу филологов-монголоведов и 

тюрковедов. Правда существуют старинные русские переводы калмыцких и 

татарских исторических текстов, но в большинстве случае эти переводы 

далеки от точности в передаче оригиналов, так что историк не всегда может 

на них полагаться. Поэтому историк калмыцкого народа должен искать 

содействия специалистов монгольской и тюркской филологии и ожидать, 

когда они исполнят нелегкую задачу перевода калмыцких и тюркских 

текстов на русский язык и сделают их достоянием широкого круга ученых. 

Разработка калмыцкой истории предполагает участие в ней целой плеяды 

ученых и образованных работников. Здесь необходимы и лингвисты, и 

этнографы, и юристы, и археологи, и экономисты, и художники. От каждого 

из них требуется известная доля участия в деле собирания материалов, на 

основании которых историк будет в состоянии производить обобщения и 

создавать научные построения»
218

. 

Н. Н. Пальмов определил задачи для архивистов и ученых на долгие 

годы. Но только в начале XXI в. ученые-филологи Калмыкии Д. Б. Гедеева
219

, 

Д. А. Сусеева
220

 осуществили переводы уникальных писем, составленных на 

старокалмыцкой письменности, на современный русский язык, 

транслитерацию текстов и ввели в научный оборот архивные документы. В 

настоящее время в Калмыцком научном центре РАН готовится к изданию 
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сборник писем хана Аюки с переводом на современный калмыцкий язык, 

транслитерацией и историческими комментариями. 

В 20-е годы XX в. руководство области и общественность высказывали 

пожелания скорейшего издания этих документов, подчеркивалось их 

мировое значение. Собирание и обнародование документов, относящихся к 

истории калмыцкого народа в России, их научное изучение стало одной из 

главных задач архивно-музейной секции.  

В 1922 г. вышли в свет два издания, подготовленных Н. Н. Пальмовым: 

«Очерки истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах 

России» в журнале «Ойратские известия» (1922, № 1‒2)
221

, позже – 

отдельным изданием
222

. В этом же году под его руководством в журнале 

«Ойратские известия» был опубликован сборник материалов «Документы 

Калмыцкого архива в г. Астрахани, относящиеся к истории калмыцкого 

народа за XVIII столетие. Предисловие. 1713 год»
223

.  

Управление Центрархива РСФСР положительно оценивало работу 

Архбюро Калмыцкой автономной области и отмечало, что в облархиве 

имеются значительные достижения в области издания исторических 

материалов, выразившихся в работах Н. Н. Пальмова, А. А. Лебединского. 

Вопрос о деятельности Архивного бюро периодически рассматривался 

на заседаниях Президиума ЦИК Калмыцкой автономной области. На 

очередном заседании, которое состоялось 5 февраля 1925 г., Президиум 

признал деятельность Архивного бюро «вполне удовлетворяющей цели и 

указал на необходимость включения в план дальнейших работ Архивного 

бюро научных задач как по части продолжения разработки архивных 

документов, так и по мере возможности связанных с ними вопросов 

краеведения в Калмыцкой автономной области. При этом выразил пожелание 

                                                           
221

 Пальмов Н. Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России // 

Ойратские известия. 1922. № 1‒2. С.1–137. 
222

 Пальмов Н. Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России. 

Астрахань: Калмгосиздат, 1922. 139 с. 
223

 Документы Калмыцкого архива в г. Астрахани, относящиеся к истории калмыцкого народа за XVIII 

столетие / предисл. Н. Н. Пальмова // Ойратские известия. 1922. № 3–4 (март–апрель). С. 123‒166. 



68 

 

видеть в печати научные работы архива»
224

. Но сотрудники Калмыцкого 

архива должны были заниматься научной разработкой документов в 

свободное от работы время, чтобы «не вносить перебоев в архивную 

работу»
225

. Эта рекомендация шла вполне в русле тенденций в архивном деле 

государства, в котором одержала верх политика, согласно которой научные 

исследования в архивном деле оказывались «на задворках». Но для 

представителей молодой автономии и для исследователей из Калмархбюро, 

которые раскрывали новые, неизвестные источники, научная составляющая 

являлась одной из приоритетной. Поэтому, учитывая пожелание помимо 

архивной текущей работы заниматься и наукой, работники архива 

активизировали научно-исследовательскую работу. Сотрудники Архбюро 

продолжили изучать архивный материал, были собраны сведения о 

результатах изучения почвенных условий Калмыцкой степи, богатой 

полезными ископаемыми; об археологических памятниках и находках; о 

предоставлении сведений в Наркомпросвещения Армянской ССР о самом 

раннем документе на армянском языке, имеющемся в Калмархиве и многие 

другие
226

. Проводились экскурсии для ответственных работников 

учреждений, учителей калмыцких школ и учащихся.  

В период с 1925 по 1931 гг. работники архива очень активно проводили 

научно-исследовательскую работу. Были опубликованы следующие научные 

труды: не теряющие до настоящего времени своего научного значения книги 

профессора Н. Н. Пальмова «Этюды по истории приволжских калмыков» 

(части I‒IV)
227

, статья Н. Н. Пальмова «Обоседление калмыков и русская 
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иммиграция в Калмыцкую степь»
228

, «Лесоводство, садоводство и 

огородничество в Калмыцкой степи»
229

; статьи А. А. Лебединского 

«Большедербетовский улус во второй половине XIX в.»
230

 и «К вопросу о 

вымирании калмыков»
231

 
232

. Нужно отметить, что тема статьи А. А. 

Лебединского «К вопросу вымирания калмыков» была особенно актуальна в 

1920-е гг., так как из-за высокой смертности калмыков остро стоял вопрос о 

состоянии их здоровья. Этот вопрос стал предметом исследования 

экспедиции доктора П. Ю. Берлина, организованной Государственным 

институтом социальной гигиены и Наркомздравом РСФСР в 1925 г. 

Экспедиция стала важным прецедентом для системы здравоохранения СССР, 

положила начало подобным экспедициям в другие регионы. Накопленные в 

ходе экспедиции сведения и информация послужила отправной точкой для 

решения проблем здравоохранения путем социально-экономических и 

духовно-культурных преобразований в Калмыкии
233

.  

В подготовке к изданию научных трудов принимала участие А. В. 

Левитская
234

, которая в 1923 г. была принята на работу архивистом-

секретарем. А. В. Левитская родилась в 1891 г. в Волынской губернии. В 

1919 г. окончила с золотой медалью курсы Житомирской медицинской 

женской гимназии, в 1914–1917 гг. являлась студенткой словесно-

исторического факультета психо-неврологического института в Санкт-

Петербурге. До принятия на службу в Калмыцкое архивное бюро А. А. 

Левитская работала в библиотеке Астраханского государственного 

университета. Прошла трехмесячные архивные курсы в Центрархиве РСФСР 
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в г. Москве в 1927 г.
235

. В ее обязанности, кроме обычных для архивиста-

секретаря, также входила корректировка всех вышедших публикаций. А. В. 

Левитской были составлены указатели имен и географических названий к IV 

тому «Этюдов по истории приволжских калмыков»
236

. В 1929 г. ряды 

архивистов пополнила Вера Николаевна Нагурская. Она родилась в 1902 г. в 

Астрахани. Училась в Мариинской женской гимназии. Работала в г. 

Астрахани на разных должностях: заведующей общим отделом-секретарем, 

секретарем-делопроизводителем, заведующей библиотекой и по  

политпросветработе. 22 декабря 1929 г. принята на должность архивариуса. 

С 1 сентября 1930 г. на нее были дополнительно возложены обязанности 

секретаря. С октября 1933 г.  – старший архивариус-секретарь, с 1935 г. –

младший научный сотрудник
237

. В. Н. Нагурская занималась научно-

технической и научно-исследовательской работой, выявлением и 

тематическим описанием архивных документов.  

Необходимо отметить, что Н. Н. Пальмов все свое свободное время 

посвящал изучению архивного материала. В фонде Калмыцкого 

облисполкома имеются сведения о том, что он «иногда не мог посещать 

заседания президиума облисполкома ввиду большой занятости или 

отсутствия приличной одежды». Так, в одном из протоколов Президиума 

облисполкома, датируемом 7 декабря 1928 г., указывается, что «ценнейший 

работник Пальмов работает у нас с 1921 г. и за все 7 лет ни разу не 

пользовался отпуском, объясняя это тем, что не на кого оставить отдел. А 

компенсацию за неиспользованные отпуска не получал просто из-за 

чрезмерной скромности. Между тем, т. Пальмов, получая обычную ставку, 

обладал совершенно особыми познаниями, по справедливости должен 

претендовать на наше особое внимательное отношение к его нуждам и 

запросам. Решением Облисполкома ему была оказана денежная помощь. 

Несмотря на острую нужду в деньгах, Н. Н. Пальмов отказался от гонорара за 
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свои труды. Средства, полученные от реализации его книг, решено было 

обратить в фонд на издание трудов Калмыцкого архивного бюро
238

.  

Самоотверженный труд первых архивистов, их скромные образы не 

позволяли и предположить, что они не соответствуют требованиям, которые 

к тому времени уже выдвигались политизированным руководством. 

Политизация управления архивным делом в стране выражалась в 

«чистке» аппаратов архивов, которая проводилась и в центре, и в регионах, 

что было позднее оценено как очищение от контрреволюционных элементов 

рядов архивных работников и укрепление их коммунистами
239

.  

Социальное происхождение руководителя архивной секции 

Н. Н. Пальмова и заведующего научной частью А. А. Лебединского также не 

соответствовало новым идеологическим установкам – происходили из семей 

священников. Н. Н. Пальмов и сам окончил сначала духовную семинарию, 

затем духовную академию, защитил диссертацию на тему «Пострижение в 

монашество»
240

, работал в Киевской духовной академии в первые годы.  

Однако кадровые ресурсы в молодой автономной области 

отсутствовали, и работники архива продолжали трудиться на своих местах. 

Известно, что позже, в 1931 г., все же поднимался вопрос о снятии 

Н. Н. Пальмова с должности руководителя Архбюро в связи с его не 

соответствующим принципу политизации прошлым. Примечательно, что 

вопрос был поднят не по инициативе «с места»: Н. Н. Пальмов был 

представлен к награждению Орденом Трудового Красного Знамени. Однако 

при подготовке документов выяснились детали его биографии, не 

соответствовавшие «канону» руководителя, и 2–5 марта 1931 г. «Президиум 

ЦИКа Калмыцкой автономной области постановил возбудить перед 

Президиумом ВЦИК ходатайство об отмене представления профессора Н. Н. 
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Пальмова к награждению орденом Трудового Красного знамени и высказался 

за то, чтобы освободить его от занимаемой с 1921 года должности 

заведующего Калмыцким архивным бюро»
241

. Но представители руководства 

автономной области – Б. Г. Майоров (представитель КАО в Астрахани и 

будущий руководитель архива), Х. М. Джалыков (секретарь Калмыцкого 

обкома партии) выступили в защиту руководителя архива, и он был оставлен 

в прежней должности, хотя вопрос о награде был снят с повестки дня
242

. 

Вплоть до безвременной кончины в 1934 г. Н. Н. Пальмов работал 

руководителем Калмархбюро. 

Вклад Н. Н. Пальмова в становление и развитие архивного и музейного 

дела Калмыкии неоценим. Благодаря самоотверженному труду Н. Н. 

Пальмова и его соратников задачи архивной службы, поставленные 

руководством страны и ЦИК Калмыцкой автономной области в 

рассматриваемый период, несмотря на трудности в работе, были выполнены.  

В рассматриваемые годы архивные учреждения страны начали 

проводить работы по использованию архивных документов в научно-

исследовательских, народно-хозяйственных и агитационно-

пропагандистских целях. Калмыцкий архив впервые организовал доступ 

посетителей для работы с архивными документами. Количество 

исследователей ежегодно увеличивалось. В числе первых исследователей 

были: профессор Саратовского университета Б. К. Пашков с ассистентами 

Б. Б. Бадмаевым и С. К. Каляевым, которые работали над составлением 

латинизированной калмыцкой грамматики; научный сотрудник химической 

лаборатории Академии наук СССР Д. И. Кузнецов, изучавший архивные 

материалы и литературу о соляных озерах и соляной промышленности в 

Калмыцкой степи; сотрудник Восточного института восточных языков им. 
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А. С. Енукидзе и Историко-лингвистического института А. В. Бурдуков, 

известный как исследователь культуры ойратов Монголии и работавший с 

калмыцкими материалами; профессор Астраханского мединститута Н. И. 

Скляр и др.
243

. 

В сложнейших и тяжелейших условиях приходилось работать 

сотрудникам Архивного бюро: малочисленный штат, недостаточное 

финансовое обеспечение, слабая материально-техническая база. 

Толчком к дальнейшему развитию архивного дела в стране стали 

следующие акты: декрет СНК РСФСР от 13 марта 1926 г., согласно которому 

все государственные общественные учреждения, предприятия и организации 

обязаны были передавать в архивохранилища Центрархива имеющиеся у них 

материалы. Согласно декрету ВЦИК «О приведении в порядок и сдаче в 

ЕГАФ архивных материалов за 1917–1921 гг.» (февраль 1926 г.) все 

государственные организации должны были до 1 января 1927 г. подготовить 

дела к сдаче в Центрархив.  

В дополнение к декрету 15 марта 1926 г. ВЦИК издает новый декрет 

«О концентрации архивных фондов и создании на местах архивов». ВЦИК 

рассмотрел вопросы предоставления помещений для размещения архивов, 

принятия мер по собиранию документов, увеличения штатной численности 

архивов, также решить вопрос об активизации контроля на местах
244

. 

Перед архивами были поставлены новые задачи, для решения которых 

и архивистам Калмыкии требовалось активизировать работу по организации 

архивного дела в улусных учреждениях посредством инструктажа и 

обследования архивов организаций по вопросам текущего делопроизводства. 

Архивное бюро, ввиду малочисленности сотрудников, было не в состоянии 

выполнить эту задачу в полном объёме, поэтому инспекторам Орготдела 
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Облисполкома ввели в обязанность обследование и инструктаж текущих 

архивов улусных учреждений.  

Периодически проводились обследования самого Архбюро. В отчете 

старшего инспектора Центрархива РСФСР Е. Ф. Сенковского было сказано о 

«необходимости учредить при каждом улусном исполкоме особую штатную 

должность – архивариуса; введение системы практиканства при архбюро; 

увеличение штата Архбюро еще одним работником – природным 

калмыком»
245

.  

Также результаты обследования заслушивались на совместных 

совещаниях Калмыцкого областного Архивного бюро и Астраханского 

губернского Архивного бюро. Заведующий отделом местных учреждений 

ЦАУ РСФСР Д. Г. Истюк подчеркивал крупные достижения Калмыцкого 

областного Архивного бюро, «особенно в области научной разработки 

архивных материалов», в то же время представитель ЦАУ РСФСР 

Д. Г. Истюк и санитарный врач Калмоблздрава Орлов
246

 признали 

совершенно неудовлетворительным в санитарно-гигиеническом отношении и 

вредным для здоровья служащих помещение Архивного бюро «по его 

крайней тесноте и сырости, а также по недостаточной освещённости»
247

. 

Замечания, высказанные Д. Г. Истюком на заседании Президиума 

Калмыцкого облисполкома 3 мая 1928 г., а также решения ВЦИК СССР от 16 

июля 1928 г. «Об улучшении постановки архивного дела на местах», 

касались вопросов укрепления штатов государственных архивов и 

предоставления им приспособленных помещений. 

После данных указаний архивное дело в Калмыкии стало развиваться 

более успешно. Архивному бюро было предоставлено помещение 

несравненно большее, чем прежнее, но и это помещение было 

недостаточным. Архивохранилище Калмыцкого архива было перегружено. 

Значительно вырос бюджет областного Архивного бюро: если в 1923 г. он 
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составлял 6 300 руб.
248

, то в 1935 г. –22 400 руб.
249

. И это было достижением 

в архивном строительстве Калмыкии, особенно если учесть слабость 

местного бюджета. 

В апреле 1926 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О переносе 

центра Калмыцкой области из города Астрахани в город Элисту», которым 

утвердил решение VI Общекалмыцкого съезда Советов по данному 

вопросу
250

. Началось строительство города рядом с одноименным селом, и с 

лета 1927 г. в Элисту начали переезжать отделы облисполкома. С 1928 г. 

Элиста стала административным центром Калмыцкой АО, и остальные 

отделы, органы управления и редакции газет переводились сюда из г. 

Астрахани
251

. Калмыцкое областное архивное бюро оставалось в Астрахани. 

Несмотря на принятое решение, перевод Калмыцкого архива в новый 

областной центр не был осуществлен, так как ни в селе Элиста, ни в 

строящемся городе того же наименования не находилось подходящего 

здания для размещения архива. В соответствии с постановлением 

Президиума ВЦИК от 10 марта 1930 г. село Элиста объединили со 

строящимся городом, и населенный пункт получил статус города Элиста
252

. 

В 1928 г. в связи проведением административно-территориальной 

реформы и включением Калмыцкой автономной области во вновь 

образованную Нижне-Волжскую область (край)
253

. Архивное бюро 

находилось в прямом подчинении облисполкому Калмыцкой АО, 

находившемуся в Элисте, а по вопросам архивного дела подчинялось 

Центрархиву РСФСР
254

. 
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Дальнейшее развитие архивного дела в стране связано с утверждением 

ВЦИК и СНК РСФСР 28 января 1929 г. «Положения об архивном управлении 

РСФСР». Положение определяло «состав Государственного архивного фонда 

РСФСР и его деление на документы дореволюционного и советского 

периодов; отношение архивных органов к архивам учреждений, организаций, 

предприятий; систему центральных и местных государственных архивов; 

формы и методы проведения экспертизы документальных источников, их 

практического и научного использования». Положением было определено, 

что к компетенции ЦАУ РСФСР относились проблемы концентрации, 

классификации, научной обработки и использования архивных документов. 

Организационно-административные вопросы решали правительства и 

архивные управления автономных республик
255

. 

Для укрепления местных архивных учреждений и улучшения их 

работы ЦИК и СНК РСФСР 30 ноября 1931 г. приняли постановление «О 

структуре архивных органов автономных республик и областей». 

 В мае 1932 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердил Положение о краевых 

(областных) архивных управлениях и краевых (областных) архивах
256

. 

Архивные бюро должны были быть реорганизованы в областные архивные 

управления, которые непосредственно подчинялись бы президиумам 

исполкомов, а по вопросам архивного дела – ЦАУ РСФСР. Областные 

архивные управления должны были разрабатывать и проводить мероприятия 

по организации и укреплению архивной сети области, руководить 

деятельностью архивных учреждений, заведовать областным архивом и 

т.д.
257

 

Архивное бюро направило в Президиум Калмыцкого автономного 

облисполкома предложение о преобразовании Архивного бюро Калмыцкой 
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автономной области в Архивное управление Калмыцкой автономной области 

и разработало план мероприятий по улучшению постановки архивного дела в 

Калмыцкой области
258

. В числе мероприятий был запланирован переезд 

Архбюро в г. Элисту.  

В исторической справке к описи 1 фонда Р-71 ЦГА Калмыцкой АССР 

имеются сведения о преобразовании с 1 января 1935 г. Архивного бюро 

Калмыцкой автономной области в Архивное управление Калмыцкой 

автономной области. 

Вместе с тем функционирование областных учреждений в новом 

административном центре предполагало необходимость создания архивного 

учреждения, которое бы курировало вопросы в области архивного дела и 

делопроизводства. Решающую роль в данном вопросе сыграло 

постановление Президиума Калмыцкого облисполкома об организации в 

г. Элисте филиала Калмыцкого архивного бюро, принятого 21 мая 1931 г. 

Решение о создании филиала было оправданным. В то время перевод 

Архбюро в г. Элисту не был возможен по нескольким причинам. В 

строящемся в степи новом городе – Элисте – не было подходящих 

помещений для размещения архива. Второй немаловажной причиной 

являлось отсутствие транспорта для перевозки архивных документов
259

. 

Филиал Калмыцкого архивного бюро стал временным архивом. Он начал 

комплектоваться делами, образовывающимися в процессе деятельности 

учреждений, и явился межведомственным хранилищем. Создание филиала 

имело благоприятные последствия для архивного строительства в 

Калмыцкой области. Положительным фактором стало также и 

географическое расположение г. Элисты в центре области, что позволило 

контролировать развитие архивного дела в улусах по всей территории 

Калмыкии. Основание филиала в г. Элисте сняло вопрос о необходимости 

                                                           
258

 Там же. Р-3. Оп. 2. Д. 1699. Л. 10. 
259

 Шалданова Л. Б. Архивное строительство в Калмыкии. 1918–2005 гг. // Архивная летопись. К 85-летию 

архивной службы Республики Калмыкия. Элиста: АПП «Джангар», 2006. С. 14. 



78 

 

срочного поиска дополнительных помещений под Калмыцкий архив в 

г. Астрахани
260

. 

В начале 1934 г. ЦАУ РСФСР приняло ряд директивных документов, 

касающихся вопросов проведения обследований архивов колхозов, совхозов 

и МТС, а также принятия самых решительных мер по приведению в 

надлежащий порядок архивных дел во всех учреждениях, как улусных, так и 

сельских, колхозных. В Калмыкии в феврале 1934 г. были произведены 

выборочные обследования совхозов, колхозов и МТС. К обследованию были 

привлечены общественники-активисты из калмыцкой учащейся молодёжи. 

Обследование выявило неутешительную картину состояния улусных 

архивов. Было выявлено, что «архивов как таковых в улусах не существует»; 

архивные документы улусных исполкомов и подведомственных им 

учреждений хранились при канцеляриях улусных исполкомов, но большей 

частью – в помещениях, совершенно неприспособленных для хранения. 

Служащих лиц для обслуживания архивов не было. Исключение составил 

Башантинский архив
261

, который и ранее считался вторым по значению 

архивохранилищем. 

Необходимо отметить, что к этому времени на территории Калмыцкой 

автономной области существовало административно-территориальное 

устройство, установленное в 1930 г., когда прорабатывались вопросы 

экономического районирования в русле политики укрупнения регионов. Так, 

известно, что в 1923 г. в состав Калмыцкой АО входили 8 улусов, 1 уезд, 41 

аймак и 5 волостей
262

. В 1928 г. в стране была проведена реформа по 

образованию крупных экономических регионов, созданию новых 

административно-территориальных единиц. Постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР от 21 мая 1928 г. Калмыцкая автономная область была включена в 

состав образованной Нижне-Волжской области (вскоре переименована в 
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край), в которую входили Саратовская, Сталинградская и Астраханская 

губернии, частично территории Самарской губернии и Сальского округа. 

Позже в Нижне-Волжский край включили Республику немцев Поволжья
263

. 

На заседании IV сессии Калмыцкого облисполкома обсуждались вопросы 

экономического районирования Калмобласти, и в соответствии с принятыми 

решениями в январе 1930 г. на территории Калмыцкой АО образовались 

новые улусы: Западный, Сарпинский, Центральный, Приволжский, 

Приморский
264

. В январе 1934 г. из Центрального улуса был выделен 

Черноземельский улус с центром в Яшкуле
265

. 

За исключением Западного улуса, как констатировали проверки, 

архивное дело в улусах не было налажено. 

Несмотря на настойчивые попытки Архивного бюро наладить связь с 

улусами и активизировать их работу с архивными документами, она 

оставалась в том же неудовлетворительном состоянии. Главной причиной 

создавшегося положения стали особые условия Калмыцкой области: 

обширная территория с редким населением и осложненным транспортным 

сообщением в пределах степи, что неизбежно сказывалось на состоянии 

архивного дела в районах. Кроме того, кадровый состав, как в центре, так и в 

улусах, в первые годы советской власти был укомплектован нередко 

работниками, не знающими калмыцкого языка. При этом, хотя подавляющее 

большинство коренного населения не знало русского языка, 

делопроизводство во всех организациях велось на русском языке
266

.  

В период с 1928 до начала 1930-х гг. в стране прошла вторая 

макулатурная кампания. Если в первую кампанию 1918–1928 гг. 

уничтожение производилось архивными органами, то во второй 

макулатурной кампании отбор документов к уничтожению производили сами 
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фондообразователи. Наиболее крупномасштабное уничтожение дел в стране 

произошли именно в эти годы. 

В Национальном архиве РК имеются сведения о выделении в 

макулатуру документальных материалов отдельных фондов Отдела 

дореволюционных фондов ЦГА Калмыцкой АССР за 1928–1929 гг. в 

количестве 1785 кг
267

.  

В отношении достоверности этих данных исследователь Л. С. 

Бурчинова высказалась следующим образом: «…они вызывают сомнения, 

ибо в практике архива имели место случаи, когда выделенные в макулатуру 

дела подвергались формальному, но не фактическому списанию, или когда 

ранее отобранный в макулатуру материал зачислялся в разряд утраченных по 

неизвестным причинам»
268

.  

По отборочным спискам, составленными экспертными комиссиями, 

можно рассмотреть, какие именно документальные материалы подлежали 

уничтожению, их тематику. В их число вошли документы из фонда 

Управления калмыцким народом: реестры, документы о строительстве 

домов, образовании оброчных статей, оказании помощи бедным калмыкам, 

крестьянской колонизации края. Также к числу не имевших научной 

значимости отнесены следующие документы: о взыскании штрафов с 

крестьян за незаконный выпас скота в Калмыцкой степи, земельных участках 

под выпас скота, о занятии земледелием; контракты с подрядчиками по 

найму калмыков на работу на рыбные промыслы; дела правонаследия 

аймаков и улусов и т. д. Очень часто дела с однотипными заголовками могли 

оказаться как списанными, так и оставленными на хранение
269

.  

Вторая волна макулатурной кампании в Калмыкии прошлась по архиву 

ощутимо, причем наиболее пострадал фонд Управления калмыцким народом. 

Всего во время макулатурной кампании 1928–1929 гг. было списано по 
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отделу дореволюционных фондов 1785 кг документального материала
270

. 

Наиболее значимые архивные документы по истории калмыцкого народа 

были сохранены, но утрачена большая часть документов, что может быть 

только частично компенсировано за счет выявляемых материалов в 

центральных архивах.  

Сегодня мы понимаем, насколько значительными были утраты именно 

дореволюционных фондов, в которых, по данным, выявленным 

Л. С. Бурчиновой, и ранее – во второй половине XIX в., уничтожались и 

списывались десятки тысяч дел. Так, в 1866 г. были списаны и проданы 6 852 

дела; в 1867 г. из 29 453 дел определены на «вечное» хранение 7 336, 

временное –312, предложено было продать 48 094 дела; в 1871 г. из 13 266 

дел определены были на «вечное» хранение 1 617, на временное хранение –

26, к уничтожению –5 775 дел
271

. И после таких утрат уже в конце 1920-х гг. 

из дореволюционных фондов было списано более 1,78 тыс. кг материалов. 

Впоследствии «макулатурные» утраты были продолжены. По подсчетам 

Л. С. Бурчиновой, по фондам Комиссии калмыцких дел, Совета калмыцкого 

управления, Отделения ордынских народов АГПИ, Канцелярии главного 

попечителя по заселению дорог, Ламайского духовного правления, 

Управления калмыцким народом утрачены с 1941 по 1980 гг. (большая часть 

была отправлена в макулатуру в период, когда калмыцкий народ находился в 

сибирской ссылке) около 4 000 дел
272

. 

Общая неисследованность фондов, наличие уникальных архивных 

источников обусловили их сохранность и во время макулатурной кампании. 

Но Н. Н. Пальмов и его сотрудники были вынуждены осуществить отбор 

документов для списания, как того требовали указания свыше. Упомянутые 

Л. С. Бурчиновой
273

 факты сохранения уже списанных документов или их 

отнесения к утраченным по неясным причинам свидетельствуют о 
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внимательном отношении первых архивистов Калмыкии к документам. В то 

же время необходимо помнить об условиях, в которых трудились первые 

архивисты. В 1920–1928 гг. документы архива размещались в двух комнатах 

подвального помещения дома Калмыцкого народа в г. Астрахани, третью 

комнату занимали сотрудники; помещения не отапливались
274

. Весной 

1928 г. в связи с переездом части учреждений из г. Астрахани в г. Элисту 

архивному бюро было предоставлено помещение на втором этаже бывшего 

Управления калмыцким народом, площадь помещения составила 223,9 м
2 275

. 

На этой площади должны были размещаться все документальные материалы. 

Заведующий Калмоблархбюро Н. Н. Пальмов писал: «Теперь, наконец, после 

7 ½ лет пребывания в могиле архивным работникам и архматериалам 

предоставлены лучшие условия существования»
276

. 

Архивное бюро ЦИК Калмыцкой автономной области выполнило 

поставленные задачи по сбору, приведению в порядок, описанию архивных 

документов, созданных в дореволюционной России. Становление советского 

государства ставило перед архивной службой выполнение новых задач, в т. ч. 

по организации работы с документами, созданными советскими партийными 

органами и учреждениями. 

Таким образом, архивное строительство Калмыкии шло в соответствии 

с общими направлениями развития российского архивного дела, 

определяемыми государственной политикой, но и имело свои особенности. 

На развитие архивного дела оказывало влияние административно-

территориальное деление: определение границ территории, созданной 

Калмыцкой автономной области и др., что вносило изменения в сеть 

архивных учреждений Калмыкии.  
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В рассматриваемый период был создан орган управления архивным 

делом; Калмыцкий архив (находившийся в г. Астрахань) и улусные архивы 

приводили в надлежащий вид архивные документы; архивные учреждения 

начали комплектоваться документами новых советских учреждений; был 

создан филиал Калмыцкого архивного бюро (в г. Элиста).  

Неоценимый вклад в развитие архивного дела и исторической науки 

Калмыкии внесли Н. Н. Пальмов и его коллеги. В 1920‒1930-е гг. в научный 

оборот было введено значительное количество исторических документов. 

Архивные документы использовались в научных и практических целях. 

 В рассматриваемые годы были заложены основы архивного дела, 

создана база для дальнейшего развития архивной службы, а также 

исторической науки Калмыкии. Особенностью первого периода развития 

архивного дела в советской Калмыкии стало раздельное функционирование 

основного Калмыцкого архива в г. Астрахани (вне территории автономной 

области) и филиала Архивного бюро в столице автономии. 

Дореволюционные фонды, относившиеся к Калмыцкой степи Астраханской 

губернии, были включены, как и весь Калмыцкий архив, в состав главного 

архива Калмыцкой АО. Фонды, образованные в архиве Ставропольской 

губернии и отражавшие историю Большедербетовского улуса, оставались в 

составе архива соседнего региона, прежде всего в связи с отсутствием 

условий для полноценного функционирования архива в Калмыцкой 

автономной области. В состав КАО не были включены при ее образовании 

калмыцкие станицы Области Войска Донского, и соответственно все 

документальные материалы, относящиеся к истории этих территорий и их 

населения, сохраняются в архивохранилищах, к фондам которых они 

относились при их образовании.  
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Глава 2. Архивные учреждения Калмыцкой АССР накануне и в 

годы Великой отечественной войны (1941–1945 гг.).  

1935–1943 гг.
277

 

 

 

 

2.1. Организация архивного дела в Калмыцкой АССР  

1935–1938 гг. 

 

 

 

В 1935 г. исполнилось 15 лет со дня образования Калмыцкой 

автономной области. К этому времени область добилась определенных 

успехов в экономической и культурной жизни и достигла уровня развития в 

целом по стране. Учитывая пожелания жителей Калмыкии, Президиум ЦИК 

принял постановление от 26 октября 1935 г. о преобразовании Калмыцкой 

автономной области в Калмыцкую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику
278

. 

ЦИК Калмыцкой АССР и Калмыцкий Обком ВКП (б) в «Обращении 

ко всем трудящимся Калмыкии» отметили, что Калмыцкая автономная 

область добилась больших успехов, позволивших построить в республике 

новую социалистическую экономику и культуру, национальную по форме и 

социалистическую по содержанию. В Обращении имелся призыв к 

трудящимся республики – сосредоточить свое внимание на нерешенных 

вопросах и приложить максимум усилий по их устранению
279

. 

Архивное строительство Калмыкии также достигло определенных 

результатов: был создан орган управления архивным делом; Калмыцкий 
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архив ЦИК Калмыцкой автономной области (располагавшийся в 

г. Астрахани) собрал и привел в порядок архивные документы, созданные в 

процессе деятельности учреждений дореволюционной России, и начал 

комплектование документами советского периода; создан Филиал 

Калмыцкого архивного бюро в г. Элисте. Благодаря Н. Н. Пальмову, 

организатору архивного дела, одному из основателей исторической науки 

Калмыкии, и его соратникам архивные документы были не только описаны, 

но и активно использовались в научных и практических целях. В научный 

оборот было введено значительное количество исторических документов.  

Задачи, поставленные руководством страны и ЦИК Калмыцкой 

автономной области в период становления архивного дела, несмотря на 

трудности в работе, были выполнены. В период с 1920 по 1935 гг. были 

заложены основы архивного дела Калмыкии и создана база для его 

дальнейшего развития.  

И все же в архивном строительстве Калмыкии оставалось много 

актуальных проблем. Не был решен главный вопрос – о строительстве в 

г. Элисте специализированного здания для продолжавшего находиться в 

г. Астрахани Калмыцкого архива ЦИК Калмыцкой автономной области и его 

переезде в г. Элисту. Сложной оставалась ситуация в улусах (районах) 

области. Обследования, проведенные в начале 1930-х гг., показали, что 

улусных архивов, как структурных подразделений в улусных исполкомах и в 

подведомственных учреждениях, не существовало; архивные документы 

хранились в канцеляриях, но большей частью в помещениях, совершенно не 

приспособленных для хранения. Не было специальных штатных единиц для 

служащих, которые могли бы осуществлять обслуживание архивов. 

Исключение составлял Башантинский архив
280

. 

Такое состояние было характерно для большинства местных архивов 

страны. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление от 
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10 декабря 1934 г. «Об организации районных архивов»
281

, в котором 

отмечалось: «…в целях обеспечения надлежащей охраны, собирания, 

разработки и использования архивных материалов низовых органов 

исполнительной власти, новостроек, совхозов, МТС и колхозов:  

1) организовать в 1935 г. районные архивы при районных исполкомах 

тех районов, которые имеют наиболее ценные архивные документы;  

2) районный архив подчиняется районному исполкому и его 

президиуму и выполняет все директивы и задания соответствующего 

республиканского (АССР), краевого или областного архивного управления 

по вопросам постановки и ведения архивного дела на территории района»
282

. 

Решение этих и других вопросов стали приоритетными для Архивного 

управления Калмыцкой автономной области, руководителем которого после 

смерти Н. Н. Пальмова (февраль 1934 г.) был назначен Б. Г. Майоров, 

участник гражданской войны, опытный партийный и государственный 

деятель Калмыкии. Бадма Гаряевич Майоров родился в сентябре 1900 г. в 

селе Яргачин Эркетен Долбанского аймака Яндыко-Мочажного улуса 

Астраханской губернии. Окончил 5 классов реального училища в 

г. Астрахани. Трудовой путь он начал рано, с 15 лет, в июне 1919 г. был 

принят на должность агитатора-организатора в нацотделе КалмЦИКа. В мае 

1920 г. назначен военкомом Икицохуровского уездного военкомата 

Калмыкии. На I Общекалмыцком съезде Советов был избран кандидатом в 

члены КалмЦИКа. Работал на разных должностях в партийных организациях. 

22 апреля 1929 г. Б. Г. Майоров по направлению Калмоблисполкома был 

назначен первым заведующим секретной частью Калмоблархивбюро
283

. 

На посту руководителя архивной службы Калмыкии Б. Г. Майоров 

добивался организации и открытия архивов в улусах. В сентябре 1934 г. 

началась организация Приволжского улусного архива, было получено 
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согласие на открытие и финансирование архивов еще в 4 улусах. Архивное 

управление обратилось ко всем улусным исполнительным комитетам (УИК, 

далее – уисполком) Калмобласти «…о необходимости включения в сметы 

1935 г. расходных статей по организации и содержанию улусных архивов с 2-

мя штатными единицами – зав. архивом и архивариуса». Вопрос решался 

крайне медленно, только к 1937 г. в ряде улусов
284

 были созданы архивы: 

Долбанском (в пос. Долбан), Западном (в пос. Башанта), Приволжском (в 

пос. Кануково), Сарпинском (в пос. Малые Дербеты), Центральном (в пос. 

Булгун (Троицкое), Черноземельском (в пос. Яшкуль)
285

. 

С образованием Калмыцкой АССР в архивном деле республики 

произошли коренные изменения. Архивное управление ЦИК Калмыцкой 

автономной области было реорганизовано в Центральное архивное 

управление Калмыцкой АССР (далее – ЦАУ), Калмыцкий архив ЦИК 

Калмыцкой автономной области преобразован в Центральный 

государственный архив Калмыцкой АССР (далее – ЦГА КАССР)
286

. Данные 

решения сыграли положительную роль в развитии архивного дела 

республики. Деятельность ЦАУ Калмыцкой АССР была направлена на 

выполнение задач, поставленных руководством страны.  

Переломным моментом в развитии архивного дела страны стало 

постановление Президиума ВЦИК СССР от 27 июня 1935 г. «О 

мероприятиях по упорядочению архивного дела в СССР»
287

. Впервые была 

дана оценка состоянию архивного дела в целом по стране. Принятие данного 

документа было вызвано тем, что вследствие недостаточной методической и 

практической помощи со стороны Центрального архивного управления 
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(ЦАУ) РСФСР и советских органов на местах, в том числе ЦИК автономных 

республик, состояние сохранности архивных документов было 

неудовлетворительным, что влекло за собой гибель и утрату архивных 

документов. В результате деятельность архивов автономных республик, 

краёв, областей и местных исполкомов архивных учреждений кардинально 

изменилась, так как одним из приоритетных направлений стало обеспечение 

сохранности архивных документов и недопущения их гибели и утраты. В 

постановлении также поднимались вопросы о подборе кадров и обеспечению 

архивов подходящими для хранения архивных материалов помещениями, их 

оборудованию и охране
288

. 

Впервые был поставлен вопрос о контроле за надлежащим хранением 

архивных материалов, находящихся в музеях и других учреждениях, тем 

самым расширялся состав Государственного архивного фонда СССР.  

ЦАУ РСФСР считало, что основными причинами гибели архивных 

документов являлись следующие факторы: нарушение условий хранения 

архивных документов, что приводило к угасанию текстов документов; 

недостатки в ведении учета архивных фондов и документов; отсутствие 

нормативных документов, регулирующих порядок проведения экспертизы 

научно-практической ценности документов и их уничтожения. «Это был 

исключительно важный шаг, позволивший в предвоенный период выявить 

естественные и целенаправленные угрозы архивным документам, 

подлежащим включению в состав ГАФ СССР, провести значительные 

работы по упорядочению документов советского периода на стадии их 

ведомственного хранения. Через год, в 1936 г. руководство ЦАУ РСФСР 

докладывало правительству о невыполнении данного постановления рядом 

ведомств, в архивах которых документы, имеющие научно-историческую 

ценность, „перемешаны‟ с документами, не имеющими никакой 
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ценности…»
289

. Но в целом постановление 1935 г. имело для упорядочивания 

работы архивов большое значение, так как перед государственными 

архивными учреждениями были поставлены новые задачи, направленные на 

улучшение постановки работы с ведомственными архивами.  

В постановлении ВЦИК СССР от 27 июня 1935 г. был реализован 

принцип, провозглашенный управляющим ЦАУ Я. А. Берзиным, который 

считал, что «если раньше значительная часть архивных работников была на 

положении обслуживающего аппарата у научных работников, то теперь 

центральной фигурой архивного дела должен стать архивно-технический 

работник»
290

.  

С этого времени первоочередной задачей для работников госархивов 

становится работа «по приведению архивного материала в порядок путем 

составления инвентарно-учетных документов». В целях безопасности 

архивных документов необходимо было заключать договоры с органами 

НКВД и силами рабоче-крестьянской милиции обеспечивать охрану архивов. 

Наиважнейшей задачей стала «чистка архивов от политически 

невыдержанных и не соответствующих этой работе лиц»
291

. 

Т. И. Хорхордина шире характеризует процессы, имевшие место в 1930-х гг.: 

«По существу, все события, которые происходили в течение 30-х годов после 

окончания 2-го съезда архивных работников, были направлены на 

выполнение этой двуединой задачи, которую можно назвать „чисткой 

архивов‟ и „чисткой архивных кадров‟»
292

. Они реализовывались в подборе 

новых кадров и в пересмотре содержимого фондов, подвергавшихся 

списанию во время макулатурных кампаний.  
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В соответствии с поставленными задачами ЦАУ Калмыцкой АССР 

определил следующие направления деятельности архивных учреждений 

республики: 

– обследование состояния архивов учреждений, организаций и 

предприятий, сельсоветов, архивной части Наркоматов Калмыцкой АССР; 

– принятие решительных мер по упорядочению и сохранности 

документов.  

ЦАУ Калмыцкой АССР приступило к выполнению поставленных 

задач. Особое внимание было обращено к обследованию организаций 

районного звена. Справки об итогах проведенных проверок направлялись 

председателям уисполкомов, копии – в районную прокуратуру. Остро стоял 

вопрос о привлечении к ответственности виновных в уничтожении ценных 

архивных документов. Акты обследований свидетельствовали о крайне 

беспорядочном состоянии архивов. Были отмечены случаи сожжения 

документов, затопления подвалов, где хранились дела, незаконной передачи 

архивных дел конторе Утильсырья – все эти факты уничтожения архивных 

дел показывают небрежное отношение местных органов власти к охране 

ценнейших архивных документов, в основном, за советский период времени. 

Особенно небрежное отношение проявлялось к документам низовых 

учреждений: архивам колхозов, совхозов, МТС и МСС, сельсоветов и 

новостроек, документы которых освещали период активных социальных 

преобразований
293

.  

В период 1936–1937 гг. было обследовано 987 архивов 

республиканских учреждений и 196 предприятий. Большинство учреждений 

республики оставалось необследованными
294

. Многие организации 

республики не выполнили директивы архивного органа, что «шло вразрез с 
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решениями об упорядочении архивного дела и полном обеспечении 

сохранности архивов, имеющих историческое и практическое значение»
295

.  

Основной причиной слабой постановки работы с архивными 

документами в учреждениях, организациях и предприятиях республики, как 

показало обследование, являлась текучесть кадров. Выяснилось, что во 

многих организациях не было штатных единиц архивиста или ответственного 

лица за работу с архивными документами, при подборе кадров не 

обращалось внимания на образование, не были созданы условия труда, была 

низкой заработная плата.  

Учитывая состояние архивного дела в организациях, СНК Калмыцкой 

АССР принял постановление от 25 ноября 1937 г. «О состоянии архивного 

дела в республике», согласно которому наркоматы и центральные 

учреждения Калмыцкой АССР были обязаны выделить в своих штатах 

единицу специально для архива, дать категорические указания своим 

низовым учреждениям о необходимости полного сохранения и обработки 

архивных материалов в соответствии с правилами, утвержденными ЦАУ 

РСФСР; организовать курсы; повысить ежемесячную зарплату работникам 

улусных архивов до 200 руб. (ранее они получали 139 руб.); предоставить 

пригодные помещения; принять меры, обеспечивающие сохранность и сдачу 

архивных материалов; категорически воспретить доступ в архивы 

посторонних лиц, кроме архивных работников, специально подобранных и 

проверенных людей. Прокуратуре Калмыцкой АССР было предложено 

«...усилить наблюдение за сохранностью архивов республики, привлекая 

виновных в небрежном хранении архивных документов к строгой 

ответственности»
296

. Однако работники прокуратуры не оказывали должного 

внимательного отношения к делу охраны архивных документов, что не 

гарантировало сохранности документального фонда. 
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Сотрудники ЦАУ Калмыцкой АССР продолжали заниматься 

вопросами сохранности архивных документов. Обследование архивов 

организаций проводил разъездной инспектор ЦАУ КАССР Н. К. Корсиков, 

который в период с 22 мая по 1 августа 1935 г. проверил условия хранения 

архивных документов в ряде колхозов, совхозов, МТС и сельсоветах 

республики. В актах обследования Н. К. Корсиков отмечал, что состояние 

районных архивов было более удовлетворительным по сравнению с 

архивами совхозов и колхозов, где по-прежнему происходило незаконное 

уничтожение архивных документов. Необходимо отметить, что должность 

разъездного инспектора была введена благодаря настойчивости 

Б. Г. Майорова. Он также добился в ЦАУ РСФСР направления на работу в 

Калмыкию профессионального архивиста, выпускника историко-архивного 

института К. А. Христенко, который оживил и укрепил деятельность архива 

в научных исследованиях
297

. В предвоенные годы К. А. Христенко 

подготовил следующие издания справочно-библиографического характера: 

«Калмыцкая библиография»
298

, «Указатель литературы о калмыцком 

народе»
299

, а также рукопись В. Бакунина «Описание калмыцких народов, 

особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев. 

Сочинение 1761 года» (была опубликована большая часть работы)
300

. К 

широко отмечавшимся в республике юбилейным торжествам, посвященным 

500-летию героического эпоса калмыцкого народа «Джангар», в 1940 г. были 

подготовлены две выставки фотодокументов
301

.  

Б. Г. Майоров внес неоценимый вклад в развитие архивного дела 

Калмыкии. Он неустанно работал над вопросами организации архивного 
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дела, уделяя внимание как проблемам сохранности документов (и 

соответственно обеспечению условий для их хранения), так и исследованию 

архивных источников. В 1936 г. он занимал активную позицию по вопросу 

обеспечения необходимых условий в помещении в г. Элисте, в которое 

предполагалось перевести Калмыцкий архив из г. Астрахани. На переезде 

архива в Элисту настаивал первый секретарь Калмыцкого обкома партии 

И. Н. Карпов, но архив предполагалось разместить в подвальном помещении 

КалмЦИКа и лишь несколько рабочих помещений выделить в самом здании. 

Б. Г. Майоров ставил вопрос о выделении средств для ремонта помещения и 

его переоборудования под архивохранилище (в том числе обеспечение 

противопожарных мер, так как рядом с помещением под архив находились 

отопительные приборы), но его предложение не было поддержано
302

. В связи 

с этим Б. Г. Майоров ставил вопрос и о строительстве специального здания 

архива, которое предполагалось начать возводить в 1938 г.
303

. Несомненно, 

несогласие с мнением руководителя областной парторганизации в годы 

«большого террора» было опасным (И. Н. Карпов являлся первым 

секретарем Калмыцкого обкома ВКП (б) с 30.11.1935 по февраль 1939 г.). 

Возможно, этот факт также повлиял на то, что, несмотря на все заслуги 

перед обществом и государством, в период проводившейся в стране 

кампании «партийных чисток» Б. Г. Майоров был снят с работы как 

«буржуазный националист» и на заседании Президиума ЦИК Калмыцкой 

АССР 27 октября 1937 г. исключен из партии. В январе 1939 г. решением 

КПК при ЦК ВКП (б) Б. Г. Майоров восстановлен в рядах ВКП (б)
304

. Таким 

образом, если в первой половине 1930-х гг. в архивной службе удавалось 

избежать «чисток»: в ситуации, когда предыдущий руководитель архива 
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Н. Н. Пальмов оказался под угрозой увольнения вследствие выяснения 

«неподобающего» происхождения, именно будущий руководитель архивной 

службы вместе с другими руководителями выступил в защиту важного для 

архивного дела и науки Калмыкии специалиста, преемником же на посту 

руководителя Калмыцкого архива после кончины заведующего 

Калмоблархбюро Н. Н. Пальмова в 1934 г. стал Б. Г. Майоров, проверенный 

партиец, заведовавший секретной частью архива, – то в 1937 г. на фоне 

репрессий в стране «чистки» коснулись и Калмархива.  

В предвоенные годы значительного улучшения состояния архивного 

дела в районах (улусах) республики не происходило. Недостаточная 

координация работы улусных архивов со стороны архивного управления 

объяснялась дальностью расстояния до районных центров, слабым 

транспортным и телефонным сообщением.  

ЦАУ Калмыцкой АССР пыталось активизировать работу улусных 

архивов, им направлялись письменные указания по организации и 

проведению архивно-технической и справочной работы, концентрации 

архивных документов и обеспечению их полной сохранности. Заведующим 

улусными архивами приходилось обращаться в улусные исполкомы по 

вопросам необходимости принятия срочных мер по упорядочению архивного 

дела в учреждениях и архивах улуса
305

. Несмотря на принимаемые меры, 

состояние архивного дела на местах оставалась на прежнем уровне. 

Ситуация изменилась в лучшую сторону после указания ЦАУ 

Калмыцкой АССР от 1 июля 1937 г. «…приступить архивам к обработке, 

инвентаризации и охране архивных документов силами сверхштатных 

сотрудников и инструкторов ЦАУ Калмыцкой АССР». Всего было принято 

тринадцать сверхштатных сотрудников, из которых было сформировано 

четыре бригады
306

. Это решение во многом способствовало ускорению 

выполнения задачи по упорядочению архивных документов, улучшению 
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условий хранения и сохранности архивных документов. К тому же архивам 

выделялись пригодные помещения, проводились ремонтные работы, что 

обеспечивало плановый прием документов. 

Большим достижением республики в области архивного 

строительства стала организация сети улусных (районных) государственных 

архивов. Учитывая «...огромное накопление архивных материалов в 

республиканских архивах и архивах Наркоматов...» в г. Элисте, Президиум 

ЦИК Калмыцкой АССР 5 октября 1936 г. принял решение об организации 

городского архива при Элистинском городском Совете на правах отделения 

Центрального архивного управления Калмыцкой АССР. Элистинский 

городской архив (далее – Горархив) содержался за счет сметы городского 

Совета и по административной линии непосредственно подчинялся ему, в 

вопросах архивно-технической работы – ЦАУ Калмыцкой АССР. Штат 

Горархива состоял из двух человек – заведующего и архивно-технического 

работника. Главной задачей Горархива было руководство архивами 

действующих организаций г. Элисты
307

. 

К 1938 г. сеть архивных учреждений республики состояла из ЦГА 

Калмыцкой АССР, Элистинского городского архива и 13 районных 

государственных архивов с переменным составом документов, последние 

были образованы в соответствии с Постановлением СНК Калмыцкой АССР 

от 25 февраля 1938 г.
308

 

Таким образом, в период с 1935 по 1938 гг., несмотря на трудности в 

работе, калмыцкие архивисты добились определенных успехов в развитии 

архивного дела, сохранили архивные документы. Архивисты продолжили 

изучать состав и содержание документов. С приходом в архивы 

профессионального историка-архивиста К. А.  Христенко появились первые 

указатели библиографического характера и научно-справочный аппарат.  
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В области архивного строительства республики произошли 

значительные изменения – создана сеть улусных (районных) 

государственных архивов и Элистинский городской архив.  

 

 

 

2.2.  Архивные учреждения в системе НКВД Калмыцкой АССР.  

1938–1943 гг. 

 

 

 

Конституция СССР 1936 г. зафиксировала произошедшие 

политические, экономические, социальные трансформации в стране и внесла 

изменения в систему власти и управления, закрепила основные политические 

права и свободы граждан государства, новую избирательную систему. Но 

общественно-политическая ситуация в стране в рассматриваемый период не 

отвечала декларируемым в основном законе принципам и гарантиям. В СССР 

имели место массовые репрессии, которые привели к изменениям в 

обществе. В организации архивных учреждений страны также произошли 

изменения. Как отмечает В. Ц. Лыксокова, «Архивы, как хранилище 

источников человеческой истории, закрываются для независимых 

исследователей, и они ставятся под жесткий контроль со стороны властей 

именно в идеологическом аспекте»
309

. 

Основное направление развития архивного дела в предшествующие 

годы выражалось в приоритете упорядочивания фондов (в ущерб его 

использованию, в том числе и в научных целях)
310

, теперь важнейшим 

направлением в управлении архивным делом стало считаться усиление 
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централизации и административных начал в деятельности архивных органов 

страны. В апреле 1938 г. указом Президиума Верховного Совета СССР в 

ведение НКВД СССР были переданы управление архивами и сеть 

государственных архивов. ЦАУ СССР было преобразовано в Главное 

Архивное Управление НКВД СССР (далее –ГАУ НКВД СССР)
311

. 

Подчинение архивной отрасли НКВД СССР двойственно сказалось на 

ее развитии. С одной стороны, последовательно проводилась работа по 

сохранности архивного фонда, а решение кадрового вопроса способствовало 

уменьшению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины, 

улучшению условий труда сотрудников. В соответствии с принятыми 

решениями государственные архивы страны перешли на усиление охранного 

режима и устранение несанкционированного доступа к архивным 

документам. Особое внимание было уделено подбору и расстановке кадров. 

Культурно-исторические задачи архивов, их научно-исследовательская 

работа отошли на второй план.  НКВД СССР руководил централизованно на 

всей территории страны, в том числе архивным делом, но формально и ГАУ 

СССР также централизованно руководил архивами. Однако, как отмечает 

Т. И. Хорхордина, в результате последовательно проводившейся в 1930-е гг. 

перестройки архивного дела в тоталитарном духе и реализации идеи 

«военизации» архивов, высказанной еще в 1931 г. Ф. Д. Кретовым на 

специальном заседании ЦАУ, посвященном реорганизации архивного дела
312

, 

«несмотря на формально продолжавшуюся активную деятельность 

Центрархива в 30-е годы, реальная власть уже ушла из его рук. Особенно это 

проявилось после смерти Покровского, когда даже принятые единогласно 

резолюции 2-го съезда и целая серия постановлений, циркуляров и директив 
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ЦАУ были блокированы разного рода распоряжениями, которые издавались 

ЦК ВКП (б), ОГПУ, НК РКИ и т. д.»
313

. 

Полномочия нового центрального архивного органа были закреплены 

в Положении о Главном Архивном Управлении НКВД СССР от 28 января 

1940 г. Также был принят документ в области архивного дела – Положение о 

Государственном архивном фонде СССР и сети государственных архивов от 

29 марта 1941 г.  

В соответствии с принятыми решениями для непосредственного 

руководства архивным делом союзных и автономных республик в период с 

1939 по 1940 гг. в Народных Комиссариатах внутренних дел республик 

должны были создаваться архивные отделы.  

В Калмыцкой АССР до июля 1939 г. продолжало функционировать 

Центральное архивное управление. Так, в мае 1939 г. исполнявший 

обязанности управляющего ЦАУ КАССР Иван Кюкеевич Колпачков в 

докладной записке заместителю наркома внутренних дел Калмыцкой АССР 

ставил вопрос о создании городского архива в г. Элисте, улусных архивов в 

Лаганском, Яшалтинском, Кетченеровском, Приютинском, Юстинском, 

Уланхольском, Сарпинском улусах
314

, обращая внимание на сложившееся 

«ненормальное положение с архивами действующих учреждений и улусными 

архивами» и на необходимость работы в архивах не по совместительству
315

. 

Приказом НКВД Калмыцкой АССР от 27 июля 1939 г. Центральное 

архивное управление Калмыцкой АССР было реорганизовано в Архивное 

отделение НКВД Калмыцкой АССР
316

. Начальником Архивного отделения 

НКВД Калмыцкой АССР был назначен П. К. Герасимович, старший 
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лейтенант госбезопасности. Этим же приказом наркома внутренних дел 

Калмыцкой АССР о реорганизации ЦАУ КАССР был утвержден штат 

Архивного отделения в составе начальника, двух инспекторов (должности 

оставались вакантными), делопроизводителя-машинистки, финансового 

работника и уборщицы (на эти должности были приняты работавшие раньше 

в ЦАУ машинисткой З. С. Постнова, старший архивный работник С. И. 

Епифанова и уборщица Пахомова). В связи с упразднением ЦАУ КАССР его 

управляющий И. К. Колпачков был просто уволен, а старший научный 

сотрудник К. А. Христенко, так же как и технические работники архивного 

управления З. Г. Тараканова, П. А. Новак и Т. Н. Палаткина были переведены 

в Архивное отделение НКВД КАССР для работы в государственном 

архиве
317

 (К. А. Христенко как специалист архивного дела возглавлял 

госархив с 1939 по 1942 гг.). Как можно видеть, из всего штата ЦАУ на 

работу в Архивное отделение НКВД КАССР не был принят лишь его 

бывший руководитель.  

 Под руководством П. К. Герасимовича архивные учреждения 

проводили мероприятия по усилению безопасности архивов и 

организовывали работу по экспертизе научно-практической ценности 

архивных документов.  

Республиканский архив стал с июля 1939 г. именоваться Калмыцким 

госархивом при Архивном отделе НКВД Калмыцкой АССР, с 1940 г. –

Центральным государственным архивом Калмыцкой АССР. 

В первой половине 1940 г. Архивный отдел НКВД Калмыцкой АССР 

обследовал архивы республиканских, улусных, городских и сельских 

учреждений и предприятий. Сотрудники ведомственных архивов были 

ознакомлены с правилами и инструкциями ГАУ НКВД СССР по ведению 

делопроизводства в архивах учреждений и предприятий. Для них 

проводились семинары-совещания по программе, утвержденной НКВД 

Калмыцкой АССР.  
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Обследование показало, что руководители наркоматов и учреждений 

«совершенно нетерпимо и безответственно относятся к хранению и 

бережному отношению к архивам, в результате архивы почти во всех 

наркоматах и учреждениях не разобраны, находятся в запущенном 

состоянии, помещения не выделяются, вследствие этого архивные материалы 

находятся в подвальном помещении, сараях, на чердаках, под лестницами и 

подвергаются порче, не составляются описи, не проводится инвентаризация 

и т.д.»
318

. В целях улучшения архивного дела в республике СНК Калмыцкой 

АССР принимает постановление от 15 января 1941 г. № 70/06 «О состоянии и 

мероприятиях по улучшению архивного дела в республике». Данное 

постановление обязывало под личную ответственность руководителей 

наркоматов, учреждений, организаций в течение первого квартала 1941 г. 

привести в надлежащий порядок архив, создать условия для нормальной 

работы архивов. Одновременно ставились задачи по созданию архивов 

Наркомпроса, Наркомзема и Наркомздрава, как наиболее крупных 

организаций в республике. 

Итоги выполнения постановления были рассмотрены на заседании 

СНК Калмыцкой АССР 5 апреля 1941 г., и было принято постановление 

№ 322/46с «О выполнении решения СНК Калмыцкой АССР от 15 января 

1941 г. № 70/06 «О состоянии и мероприятиях по улучшению архивного дела 

в республике». В постановлении отмечалось, что «вторичной проверкой с 11 

по 31 марта с. г. …установлено, что постановление СНК Калмыцкой АССР 

от 15.01.1941 г. большинством наркоматов и госучреждений не 

выполнено»
319

. 

П. К. Герасимович направил в ГАУ НКВД СССР докладную записку, 

в которой описал состояние ведомственных архивов, находящихся в 

г. Элисте и в улусных архивах, объяснял причину такого положения. 

Архивный отдел НКВД Калмыцкой АССР и Калмыцкий госархив 
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находились в г. Астрахани, в связи с чем координировать работу архивных 

учреждений и контролировать ведомственные архивы, расположенные на 

территории Калмыкии, было сложно. П. К. Герасимович ставил вопрос о 

переводе Архивного отдела НКВД Калмыцкой АССР и ЦГА Калмыцкой 

АССР в г. Элисту
320

. Известно, что в довоенные годы этот вопрос не был 

решен. 

Сложная политическая ситуация в мире, действия гитлеровской 

Германии требовали от руководства СССР принятия неотложных мер по 

усилению обороноспособности во всех отраслях народного хозяйства 

страны. В целях упорядочения работы архивных отделов НКВД СССР было 

утверждено типовое Положение об архивном отделе республики, края, 

области (7 апреля 1941 г.), в котором были определены компетенция, задачи 

и структура отдела. С этого времени Архивные отделы находились в 

введении НКВД – УНКВД республик, краёв и областей. В своей работе 

Архивные отделы руководствовались законодательными актами СССР, 

союзных (автономных) республик, приказами НКВД СССР, директивными и 

циркулярными указаниями ГАУ СССР.   

Архивные отделы союзных и автономных республик осуществляли 

руководство центральными государственными архивами соответствующей 

республики, а через Архивные отделы УНКВД – областными, краевыми, 

городскими и районными архивами.  

Следующим правовым актом в развитии архивного дела страны в 

рассматриваемый период стало типовое Положение о государственных 

архивах автономных республик, краёв и областей РСФСР, утвержденное 

НКВД СССР в 1941 г.
321

. Согласно Положению, в каждом регионе должно 

было остаться по одному государственному архиву, которые были отнесены 

к категории научно-исследовательских учреждений, что было 
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формальностью: как отмечает ряд ученых, научно-исследовательская 

деятельность допускалась в жестких идеологических рамках. 

В Калмыкии также была проведена реорганизация и утверждена сеть 

архивных учреждений. В состав Архивного отдела НКВД Калмыцкой АССР 

входили: 

1. Государственный архив Калмыцкой АССР, состоящий из 

следующих структурных подразделений:  

 а) отдел дореволюционных фондов; 

б) отдел фондов Октябрьской революции и социалистического 

строительства; 

в) отдел секретных фондов; 

г) научно-справочная библиотека; 

д) читальный зал. 

2. 13 районных государственных архивов. 

3. Городской архив. 

В 1941 г. в устройстве архивов учреждений, организаций и 

предприятий республики, как и в целом по стране, произошли существенные 

изменения. Ведомственные архивы создавались на правах отделов 

учреждений. Руководители архивов организаций назначались по 

согласованию с ГАУ НКВД Калмыцкой АССР. Организационно-

методическая и техническая работа таких архивов определялась правилами и 

инструкциями ГАУ НКВД СССР. Контроль за состоянием и хранением 

материалов в архивах учреждений, наблюдение за ведением документальной 

части возлагались на ГАУ НКВД Калмыцкой АССР. 

Важно отметить, что «Положением» 1941 г. архивы организаций при 

проведении экспертизы научно-практической ценности документов обязаны 

были руководствоваться перечнем документов с указанием сроков их 

хранения. По указанию Архивного отдела при НКВД Калмыцкой АССР с 



103 

 

августа по ноябрь 1941 г. учреждения и предприятия г. Элисты разработали 

свои «Перечни» и предоставили их для утверждения Архивному отделу
322

. 

В организациях создавались экспертные комиссии (далее – ЭК) при 

обязательном участии заведующего архивом. Члены ЭК производили полный 

просмотр каждого дела, руководствуясь при решении вопроса о хранении 

документов Перечнем, а также их научной и практической ценностью. ЭК 

составляли отборочные списки документов, не подлежащих хранению и 

предназначенных к уничтожению. Списки визировались руководителями 

учреждений и представлялись на утверждение в Экспертно-проверочную 

комиссию при Архивном отделе НКВД Калмыцкой АССР. На заседаниях 

ЭПК принимались решения об утверждении отборочных списков, 

представленных экспертными комиссиями архивов учреждений и 

предприятий. В протоколах заседаний ЭПК решение выражалось следующим 

образом: «выделенные материалы, не имеющие научной и практической 

ценности, уничтожить»
323

.  

Вместе с тем, в рассматриваемый период осуществлялось пополнение 

фондов отдела дореволюционных фондов Государственного архива 

Калмыцкой АССР. Так, в 1940 г. из Государственного архива 

Ставропольского (в то время – Орджоникидзевского) края были переданы 49 

ед. хр., из которых 28 были включены в фонд Канцелярии главного 

попечителя и Комиссии по заселению дорог, проходивших через Калмыцкую 

степь. Согласно Актам от 12.11.1940 г. из этого архива были переданы: фонд 

«Пристав калмыцких народов г. Кизляр»; «Большедербетовский улусный суд 

с. Медвежье Ставропольской губернии»; «Главный попечитель калмыцкого 

народа по заселению дорог г. Астрахань». По актам от 11.11.1940 г. из 

государственного краевого архива соседнего региона были переданы фонды 

«Большедербетовский улусный продовольственный комитет. Ставка Башанта 

Ставропольской губернии» и фонд «Цоросово-Шеретово-Тарачинерово –
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родов», продовольственный комитет Большедербетовского улуса 

Ставропольской губернии. с. Башанта». Информация о передаче 

документальных материалов этих фондов содержится в описях 

Государственного архива Ставропольского края
324

. Из Астраханского архива 

в 1939 г. были переданы документы 7 дел фонда «Главное зарго при 

Управлении калмыцким народом. 1768–1849 гг.», поступившие в фонд 

Управления калмыцким народом Госархива КАССР, как и другие 11 дел
325

. 

В предвоенные годы архивные органы страны стали обращать 

внимание на подбор кадров для работы в архивах действующих учреждений. 

Так, начальник архива центрального учреждения автономной республики 

должен был иметь образование не ниже среднего и сдать «испытание по 

истории СССР и архивоведению». Указанные мероприятия положительно 

сказались на архивном деле Калмыкии. Изменился качественный состав 

руководящих кадров государственных архивов, но в ведомственных архивах 

ситуация оставалась прежней. Архивами заведовали, как правило, работники 

не только без специального архивоведческого образования, но и без общего 

среднего образования (большинство имели только начальное образование). В 

целях повышения квалификации научно-вспомогательного персонала 

госархивов республики были организованы краткосрочные курсы при ЦГА 

Калмыцкой АССР
326

. Благодаря принятым мерам в 1940–1941 гг. текучесть 

кадров госархивов Калмыцкой АССР уменьшилась. Научно-

исследовательская работа в госархивах республики не проводилась в том 

объеме, как до перехода архивов в систему НКВД. Использование архивных 

документов в научных целях было ограничено. 

Таким образом, архивное строительство в Калмыцкой АССР, 

несмотря трудности в работе, продолжало развиваться. Архивисты 

Калмыкии добились определенных успехов. Принимались решения, которые 
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способствовали усилению роли и значения архивной службы республики. 

Калмыцкий архив ЦИК Калмыцкой автономной области в 1935 г. был 

переименован в Государственный архив Калмыцкой АССР. Большим 

достижением в архивном строительстве республики было образование сети 

районных архивов. Началось комплектование документами советской эпохи, 

продолжалась научно-техническая обработка документов и дел, что дало 

впоследствии возможность всестороннего использования документов в 

научных целях.  

Переход архивных учреждений страны в ведение НКВД СССР 

определил и подчиненность архивов Калмыкии этой системе. Этот переход 

имел разные последствия, прежде всего выразившиеся в установлении 

жесткого контроля и ограничении доступа пользователей к архивным 

документам. Позитивным было то, что принятые меры способствовали 

сохранению архивных документов ГАФ СССР, письменных источников по 

истории страны, в том числе уникальных документов по истории калмыцкого 

народа.  

 

 

 

2.3. Архивные учреждения Калмыцкой АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) – до ликвидации автономии 

калмыцкого народа (декабрь 1943 г.) 

 

 

 

В 1941 г. в связи нападением фашисткой Германии на нашу страну 

появилась угроза гибели архивных документов Государственного архивного 

фонда СССР, и руководство страны приняло решение о вывозе документов 

из прифронтовых районов вглубь страны. Особое внимание предлагалось 

обращать на документы экономического, военного, а также справочного 
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характера. Если же не было возможности вывезти документы, их должны 

были уничтожить. 

В развитие решений вышестоящих органов СНК Калмыцкой АССР 

принимает постановление от 31 октября 1941 г. № 981 сс «О сдаче архивных 

материалов в Государственный архив Калмыцкой АССР и выделении 

материалов, не подлежащих хранению – для уничтожения».  

Все наркоматы, республиканские и городские учреждения Калмыцкой 

АССР обязаны были «в пятидневный срок отобрать все законченные 

производством материалы, постановления, имеющие научное, историческое, 

практическое значения в хозяйственно-культурном строительстве 

республики, упаковать их в специальные папки для сдачи в ЦГА Калмыцкой 

АССР на хранение по описям, согласно инструкции об архиве»
327

.  

В соответствии с указаниями ГАУ НКВД СССР от 25 сентября 1941 г. 

ЦГА Калмыцкой АССР разработал план мероприятий по охране архивных 

материалов. Но, несмотря на принятые меры, многие документы не были 

сданы в архив и погибли во время оккупации г. Элисты
328

.  

В ноябре 1942 г. Управление государственными архивами НКВД 

СССР издает приказ о проведении работ по отбору наиболее ценных 

архивных материалов. ЦГА Калмыцкой АССР, находившийся в г. Астрахани, 

приступил к сортировке архивных документов и отбору наиболее ценных 

архивных документов, подлежащих эвакуации. Необходимо отметить, что по 

состоянию на 01.07.1941 г. на государственном учете состоял 241 фонд, 

содержащий 68 949 ед. хр., из них: в Историческом архиве – 49 фондов с 

30 741 ед. хр.; в архиве Октябрьской революции –192 фондов с 38 208 ед. хр. 

В библиотечном фонде госархива насчитывалось порядка 2 500 книг
329

. 

По предварительным данным, эвакуации подлежали 47 463 ед. хр. 

документального фонда ЦГА КАССР. Одновременно с подготовкой 
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документов к эвакуации в ЦГА Калмыцкой АССР проводилась экспертиза 

ценности документов. Было принято решение выделить к уничтожению «31 

фонд с общим количеством 23 987 ед. хр. Из Исторического архива 

макулатура не выделялась»
330

. 

Особо ценные архивные материалы ЦГА Калмыцкой АССР в составе 

138 фондов, в общем количестве 40 875 ед. хр., были эвакуированы в 

г. Челкар Актюбинской области Казахской ССР. Архивные материалы 

сопровождали сотрудники: зав. секретным фондом З. Г. Тараканова, зав. 

хранилищем К. А. Зиновьева, инспектор отдела госархивов НКВД СССР 

О. Н. Эйнат. Из-за нехватки транспорта часть архивных материалов в 

количестве 20 007 ед. хр. оставалась в г. Астрахани. Находясь в эвакуации с 

января по февраль 1943 г., архивисты занимались вопросами обеспечения 

сохранности вывезенных документов. 

С июля по декабрь 1942 г. часть территории Калмыкии была временно 

оккупирована гитлеровцами. В декабре 1942 г. г. Элиста была освобождена 

от захватчиков, в начале 1943 г. освобождены все остальные районы 

республики. В конце марта 1943 г. стали поступать финансовые средства и 

появилась возможность командировать сотрудников архива в г. Элисту и 

освобожденные районы для проведения обследования состояния 

ведомственных архивов. В соответствии с циркуляром НКВД СССР № 247 и 

приказом НКВД СССР № 300 были обследованы десять наркоматов, 

центральные и городские учреждения. Были выявлены многочисленные 

факты бесконтрольного уничтожения документов в ведомственных архивах 

Наркомпроса за 1932–1936 гг., Наркомздрава за 1935–1941 гг., Наркомзема за 

1929–1942 гг., Наркомторга за 1940–1942 гг.  Не выяснено было 

местонахождение документов Наркомместпрома за 1936–1941 гг., редакции 

газеты «Ленинский путь» за 1934–1942 гг. и др.
331

. 

                                                           
330

 Там же. С. 203–204. 
331

 Там же. С. 204–205. 



108 

 

На основании Инструкции НКВД СССР от 25 февраля 1942 г., во 

исполнение приказа НКВД СССР № 057 и № 0154 в г. Элисте была 

проведена работа по выявлению материалов, характеризующих преступные 

действия гитлеровских властей в период временной оккупации территории 

Калмыкии. В соответствии с инструкциями подлинники документов, 

содержащие сведения о злодеяниях фашистов, передавались в 

государственные архивы. В ЦГА Калмыцкой АССР был создан фонд Р-68 

«Государственной Чрезвычайной республиканской комиссии по 

расследованию злодеяний фашистских властей на территории временно 

захваченной советской территории».  

16 августа 1943 г. СНК Калмыцкой АССР принял постановление «Об 

использовании документальных материалов ЦГА Калмыцкой АССР в 

оборонительных и народнохозяйственных целях». В соответствии с данным 

постановлением республиканские и городские планово-хозяйственные 

организации «до производства работ по разработке проектов и планов 

сооружений, геологических и иных изысканий должны были обращаться в 

отдел госархива НКВД КАССР; выделить специальных лиц по установлению 

связей с архивными органами; сообщать отделу госархива НКВД КАССР обо 

всех случаях действительного использования выявленных документальных 

материалов. Оговаривались условия выполнения запросов учреждений и 

предприятий по отбору как бесплатные. В исключительных случаях, когда 

выполнение запроса требовало длительного времени и специальных 

расходов, не предусмотренных сметой отдела госархива, расходы 

возмещались учреждением или предприятием, по заданию которого 

производится работа
332

. 

23 августа 1943 г. возобновил работу читальный зал архива. 

18 сентября 1943 г. произошла реэвакуация документальных 

материалов ЦГА Калмыцкой АССР из г. Челкара в г. Астрахань – считается, 

что, в основном, в удовлетворительном состоянии. Ответственность за 
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сохранение документальных материалов и организацию работы с ними была 

возложена на З. Г. Тараканову, работавшую зав. секретной частью ЦГА 

КАССР в 1938–1944 гг. (при принятии на работу она была рекомендована 

Кировским райкомом ВКП (б) Астрахани), начальник Архивного отдела 

НКВД КАССР П. К. Герасимович был назначен уполномоченным 

представителем УГА НКВД СССР в г. Челкаре, где находились в эвакуации, 

кроме калмыцкого архива, Краснодарский краевой госархив и Астраханский 

филиал госархива Сталинградской области. П. К.  Герасимович писал о 

состоянии помещения, в котором находились эвакуированные госархивы: 

«Само помещение саманный сарай (набит полный)… произвести проверку и 

разложить по фондам, ввиду малого помещения, не представляется 

возможным, в самом помещении появляются грызуны и производить борьбу 

с ними невозможно за отсутствием материалов по борьбе с ними…»
333

. 

Таким образом, «удовлетворительным» состояние реэвакуированных 

архивов являлось весьма относительно. Тем не менее, архив был сохранен. 

Как отмечали исследователи, определенная часть при эвакуации и 

реэвакуации могла быть утрачена, причем остается неизвестным объем 

документального материала, утраченного в этот период
334

. В 1941 г. также 

могли быть уничтожены в соответствии с директивами вышестоящих 

архивных органов НКВД архивные материалы, оказавшиеся под угрозой 

захвата оккупантами. Так, согласно данным Л. С. Бурчиновой, изучавшей 

дореволюционный фонд ЦГА КАССР, в 1941–1942 гг. было «выделено в 

макулатуру» 747 дел
335

. Объем же документации, уничтоженной в 

оккупированных улусах Калмыкии перед их захватом гитлеровцами, остается 

неизвестным.  

27 декабря 1943 г. был принят указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской 
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области в составе РСФСР», в соответствии с которым Калмыцкая АССР была 

упразднена. Территория Калмыкии была разделена, районы переданы в 

административное подчинение соседних регионов: в состав Астраханской 

области включались районы Долбанский, Кетченеровский, Лаганский, 

Приволжский, Троицкий, Уланхольский, Черноземельский, Юстинский и г. 

Элиста; в состав Сталинградской области включались Малодербетовский и 

Сарпинский районы, в состав Ростовской области – Западный и 

Яшалтинский районы, в состав Ставропольского края – Приютненский 

район
336

.  

Архивные документы ЦГА Калмыцкой АССР переданы в 

Астраханский областной архив. Развитие архивного дела в Калмыкии было 

прервано. 

Архивное наследие из ЦГА КАССР пострадало в период ссылки 

калмыцкого народа, как и сам народ. По данным Л. С. Бурчиновой, 

касающимся только дореволюционных фондов, в 1948–1949 гг. было 

выделено в макулатуру 248 дел из фонда Комиссии калмыцких дел, 45 дел из 

фонда Совета калмыцкого управления, 43 дела из фонда Отделения 

ордынских народов, 173 дела из фонда Канцелярии главного попечителя по 

заселению дорог, 2 804 дела из фонда Управления калмыцким народом. В 

1951 г. дополнительно из фонда Комиссии калмыцких дел были уничтожены 

8 дел, из фонда Канцелярии главного попечителя по заселению дорог 43 

дела, а из фонда Управления калмыцким народом –2 431 дело
337

.  
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Глава 3. Архивное строительство в Калмыцкой АССР после 

восстановления автономии калмыцкого народа. Деятельность архивных 

учреждений по дальнейшему развитию архивного дела в Калмыкии. 

1957–1989 гг. 

 

 

 

3.1. Восстановление архивной службы в автономной Калмыкии.  

1957–1961 гг. 

 

 

 

24 ноября 1956 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление  «О 

восстановлении национальных автономий калмыцкого, карачаевского, 

чеченского и ингушского народов», произошло восстановление автономии 

калмыцкого народа
338

, в соответствии с которым началась работа по 

подготовке правовых актов для реализации данного постановления. 

9 января 1957 г. были приняты два значимых для калмыцкого народа 

документа: 

– указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании 

Калмыцкой автономной области в составе РСФСР»
339

; 

– указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании 

Калмыцкой автономной области в составе Ставропольского края»
340

. 
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Восстановление автономии калмыцкого народа началось с определения 

административно-территориального устройства Калмыкии. 

Административно-территориальный состав Калмыцкой автономной области 

был утвержден указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 

1957 г. В состав Калмыцкой АО вошли 10 районов: Западный, Яшалтинский, 

Приютненский, Сарпинский, Приозерный, Целинный, Каспийский, 

Яшкульский, Юстинский и Черноземельский. Административным центром 

стал город Элиста
341

.  

В течение 1957 г. все звенья политической системы Калмыцкой 

автономной области были сформированы
342

.  

В Калмобласти шло восстановление органов власти и управления. 

Также был решен вопрос о воссоздании архивной службы в регионе. В 

первую очередь был образован орган управления архивным делом в 

Калмыкии – Архивный отдел Управления внутренних дел Ставропольского 

крайисполкома. В соответствии с распоряжением Калмыцкого облисполкома 

от 31 марта 1957 г. был создан Государственный областной архив 

Калмыцкой автономной области (далее – Облархив)
343

.  

Начальником госархива был назначен Алексей Конторович 

Зундугинов. Он родился 15 сентября 1921 г. в станице Кутейниковской 

Зимовниковского района Ростовской области в крестьянской семье. Окончив 

в 1940 г. 9 классов Кутейниковской средней школы, А. К. Зундугинов был 

принят слушателем третьего курса политпросветшколы в г. Элисте. В 1943 г. 

призван в ряды Красной армии. С июня 1943 г. по июль 1945 г. находился в 

Широклаге, куда по приказу Наркомата обороны попали снятые с фронтов 

калмыки рядового и сержантского состава, после чего в соответствии с 

положением спецпереселенца был направлен в г. Омск к месту проживания 

матери. В 1945 г. окончил десятимесячные курсы по подготовке учителей 5–
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7 классов неполной средней школы. С октября 1946 г. по 1950 г. работал 

учителем, с 1951 г. по 1957 г. – бухгалтером. В связи с восстановлением 

Калмыцкой автономной области прибыл в г. Элисту, работал экспедитором 

оптовой базы Облпотребсоюза. С октября 1957 г. по октябрь 1965 г. А. К. 

Зундугинов исполнял обязанности начальника ЦГА Калмыцкой автономной 

области (Калмыцкой АССР)
344

. 

Для архивистов Калмыкии первоочередной задачей, требующей 

своего решения, стало достижение уровня развития архивного дела в стране.  

К этому времени государственные архивы страны занимались 

восстановлением утраченного в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. документального материала. Государственные архивы были 

включены в сеть научно-исследовательских учреждений. В госархивах были 

созданы отделы, курирующие следующие направления деятельности: 

комплектование, использование, организационно-инспекторская, научно-

методическая работа. Все большее значение приобретала деятельность 

архивов по использованию архивных документов.  

В 1946 г. изменилась структура ГАУ МВД СССР – наркоматы были 

переименованы в министерства. Период с 1946 по 1955 гг. характерен 

активным процессом комплектования государственных архивов страны. В 

эти годы госархивы приняли на хранение от ведомств ценные материалы по 

истории Великой Отечественной войны. В целях определения их 

политического, народнохозяйственного и научного значения проводилась 

экспертиза ценности документов. Архивные документы ставились на 

государственный учет, создавался научно-справочный аппарат и создавались 

условия для обеспечения сохранности документов. Решались и другие 

вопросы в области архивного дела.  
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Архивистам Калмыкии необходимо было приложить максимум труда 

и усилий для того, чтобы возродить архивное дела в Калмобласти и 

организовать выполнение поставленных задач.  

В первую очередь были решены вопросы кадрового обеспечения. 

Начат поиск помещения для размещения Облархива. Найти подходящее 

помещение в полуразрушенной Элисте
345

 было сложно. После окончания 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. город практически не 

восстанавливался, находился в руинах. Активное восстановление столицы 

началось только с 1957 г. Начальнику ЦГА Калмобласти А. К. Зундугинову 

стоило немалых усилий изыскать помещение для размещения только 

сотрудников архива
346

. Помещение все же было найдено, утвержден штат 

Облархива в количестве 4 человек: начальника архива, двух научных 

сотрудников и уборщицы
347

. При создании госархива руководством 

автономной республики были поставлены две первоочередные задачи: 

– решить в Ставропольском краевом управлении вопрос о 

строительстве здания для госархива в г. Элисте; 

– осуществить передачу архивных фондов Калмыцкой АССР из 

г. Астрахани. 

В тот период практически невозможным было решение вопроса о 

строительстве нового здания.  

Во исполнение поставленной задачи по возврату архивных фондов, 

которые в связи с ликвидацией в 1943 г. Калмыцкой АССР и эвакуацией 

попали в различные архивы
348

, Калмыцкий областной архив приступил к 

выявлению профильных фондов в архивах соседних краев и областей, 
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проводивших работу с документами на территории ликвидированной 

республики в период депортации калмыцкого народа.  

В феврале 1957 г. Верховный Совет СССР законом утвердил Указ об 

образовании национальной автономии калмыцкого народа и постановил 

внести соответствующую поправку в ст. 22 Конституции СССР. В 

соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 

1958 г. Калмыцкая АО была преобразована в Калмыцкую АССР349.  

Временно, до выборов Верховного Совета Калмыцкой АССР, решение 

вопросов хозяйственного и культурного строительства на территории 

Калмыцкой АССР было возложено на областной совет депутатов трудящихся 

и его исполнительные комитеты
350

. В республике началось формирование 

органов государственной власти и управления. 28 октября 1958 г., на 

заседании Первой сессии Верховного Совета Калмыцкой АССР второго 

созыва было сформировано правительство – Совет Министров
351

.  

В конце 1950 – 1960-х гг. в основном было завершено восстановление 

прежних наименований многих населенных пунктов, административно-

территориальных единиц, изменивших наименование в связи с ликвидацией 

автономии калмыцкого народа в 1943 г. Последующие преобразования в 

административно-территориальном устройстве республики происходили в 

связи с переименованием населенных пунктов, местных советов; 

образованием новых районов, городов районного подчинения, рабочих 

поселков; изменением границ административных единиц
352

. 

Интересен тот факт, что сначала, в марте 1959 г., было принято 

решение о преобразовании Калмыцкого Облархива в Центральный 

государственный архив Калмыцкой АССР (ЦГА КАССР), а в апреле был 
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образован Архивный отдел МВД Калмыцкой АССР (далее – Архивный 

отдел) 
353

.  

При Архивном отделе создаются Научный совет и Экспертно-

проверочная комиссия (ЭПК). Архивный отдел совместно с руководством 

МВД КАССР добился предоставления нового каменного одноэтажного 

здания площадью 97 кв. м. и 35 тыс. рублей на проведение капитального 

ремонта.  

Архивный отдел и ЦГА КАССР продолжили выявление профильных 

архивных фондов и документов. В первую очередь архивисты Калмыкии 

обратились в госархив г. Астрахани, так как основной массив архивных 

документов, относящихся к истории калмыцкого народа, на протяжении 13 

лет находился у них на хранении.  

В связи с тем, что документы, созданные на территории 

ликвидированной республики в период с декабря 1943 г. по 1957 г., 

поступали на хранение в госархивы Астраханской, Сталинградской, 

Ростовской областей и Ставропольского края, архивисты Калмыкии 

планировали провести выявление архивных документов и перевезти их в 

г. Элисту. 

В течение 1958–1959 гг. ЦГА КАССР осуществил прием-передачу 

50,0 тыс. ед. хр. от Астраханского облгосархива
354

. В дальнейшем 

продолжались плановые выезды в соседние регионы для выявления и 

«получения документальных материалов». Так, приказом Архивного отдела 

МВД Калмыцкой АССР № 7 от 12 апреля 1960 г. в Астраханский областной 

Государственный архив был командирован А. К. Зундугинов, начальник 

Государственного архива Калмыцкой АССР
355

; приказом № 4 от 12.03.1960 г. 

старший научный сотрудник Н. М. Сычева была командирована в г. Ростов-

на-Дону и г. Новочеркасск
356

. Работники ЦГА КАССР выезжали также в 
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командировки в Ставропольский краевой и Сталинградский областной 

госархивы с целью выявления профильных фондов и приема-передачи их в 

ЦГА КАССР.  

В апреле 1960 г. Астраханский облархив передал дополнительно еще 

19 фондов в объеме 5 700 ед. хр. за 1797–1918 гг., в том числе уникальный 

фонд «Управления калмыцким народом. 1836–1917 гг.»
357

.  

В отчете ЦГА Калмыцкой АССР отмечается, что «главной задачей 

комплектования ЦГА в 1962 г. является прием тех документальных 

материалов из Астраханского облгосархива, которые до войны находились на 

хранении в Калмыцком архиве. В течение 1957–1961 гг. основная масса этих 

документов была принята из Астраханского архива. Кроме того, часть 

фондов (Ордынского отделения Астраханской палаты государственного 

имущества и др.) были в указанный период переданы не полностью. В 

результате проведенного установления фондового состава архива в 

предвоенные годы стало возможным осуществить прием из Астраханского 

облгосархива 1 773 ед. хр. по 13 фондам эпохи феодализма и капитализма 

соответствующих профилю ЦГА КАССР с крайними датами 1713–1917 гг. 

(1 603 ед. хр. принято в апреле и 130 ед. хр. – в октябре)»
358

. В этом же деле 

имеются сведения о передаче 15 ед. хр. (без описей) из Волгоградского 

облгосархива
359

. 

Важным является тот факт, что передача документов из соседних 

регионов происходила по распоряжению ГАУ РСФСР, тому свидетельство 

строчки из отчета за 1962 г. «запланированный прием 2-х фондов из 

Ставропольского крайгосархива не осуществлен из-за отсутствия 

распоряжения ГАУ РСФСР»
360

. 

Таким образом, через сорок лет после образования в 1920 г. Калмыцкой 

автономной области Калмыцкий архив, который начал складываться еще в 
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дореволюционный период и включал ценнейшие документы по истории 

калмыцкого народа, наконец, был перевезен в столицу возрожденной 

автономной Калмыкии. Все эти годы он оставался в г. Астрахани по ряду 

причин, среди которых: 

– размещение в г. Астрахани госучреждений образованной Калмыцкой 

АО вплоть до 1928 г., когда были возведены первые здания в новом центре 

КАО Элисте – городе, который воплощал революционные преобразования и 

был возведен «с нуля» в центре степи; 

– отсутствие в первое десятилетие после переезда учреждений 

Калмыцкой АО/АССР в г. Элисту помещений для архива; 

– ликвидация автономии Калмыкии и депортация калмыцкого народа 

(1943–1957 гг.). 

В период после восстановления автономии Калмыкии оперативно 

решались многие вопросы, связанные с организацией работы народного 

хозяйства, учреждений социальной сферы и др. Благодаря решениям, 

принятым в отношении калмыцкого архива, документы по истории 

калмыцкого народа, хранившиеся в Астраханском областном архиве, по 

распоряжению Главного архивного управления РСФСР были переданы на 

хранение в Госархив Калмыцкой АССР; они составили уникальный фонд 

республиканского архива. 

Несомненно, архивисты г. Астрахани провели большую работу по 

сохранению исторических фондов. Вместе с тем, в фондах были произведены 

изъятия и уничтожение документов в 1948–1949, 1951 гг. (в количестве более 

3000 дел по наиболее раннему, дореволюционному отделу архива
361

) – в 

период ссылки калмыцкого народа, когда само название «калмыки» по 

идеологическим установкам стиралось из официальной истории. 

Л. С. Бурчинова писала: «Остается неизвестным объем документального 

материала, утраченного, например, во время гражданской войны или в 
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период реэвакуации. Мы располагаем разрозненными сведениями о переводе 

материалов из Калмыцкого архива в состав ГААО. Так, в 1953 г. из фонда 

Отделения ордынских народов АГПИ (бывшего ф.813 в ГААО) было 

переведено в фонд Астраханского управления земледелия и государственных 

имуществ (ф.794) 13 дел»
362

. 

В 1961 г. из Астраханского областного архива в ЦГА КАССР был 

передан личный фонд одного из основателей калмыцкой исторической 

науки, организатора архивного и музейного дела Калмыкии профессора 

Н. Н. Пальмова в количестве 469 ед. хр.; также поступили 2 фонда из отдела 

АОР – 524 ед. хр. Названные документальные материалы были переданы в 

ЦГА КАССР в соответствии и указаниями АУ МВД РСФСР»
363

. 

Приему-передаче личного фонда Н. Н. Пальмова предшествовала 

переписка с партийными и советскими органами. Так, начальник Архивного 

отдела УВД Астраханского облисполкома И. И. Парфентьев 10 сентября 

1960 г. обратился с письмом в Архивное управление МВД РСФСР, приводя 

аргументы в пользу того, что фонд Н. Н. Пальмова должен остаться на 

хранении в г. Астрахани. На письмо был получен ответ 23 сентября 1960 г. 

(копия была направлении в КАССР), в котором зам. начальника Архивного 

управления МВД РСФСР Плешаков писал: «…рассмотрев мнение Архивного 

отдела УВД Астраханского облисполкома о нецелесообразности передачи 

архивного фонда Пальмова Н. Н. из Государственного архива Астраханской 

области в ЦГА Калмыцкой АССР, считает доводы астраханских архивистов 

вполне обоснованными и санкционирует оставление фонда Пальмова Н.Н. на 

хранении в Госархиве Астраханской области»
364

. Но архивисты Калмыкии не 

были согласны с таким решением дела. В письме, направленном сразу по 

получении циркуляра из Москвы (в октябре 1960 г.), начальник Архивного 

отдела МВД Калмыцкой АССР А. В. Мирошниченко обращался начальнику 
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Архивного управления МВД РСФСР Ильину П. В. по вопросу о 

рассмотрении вопроса о принадлежности фонда Н. Н. Пальмова. 

А. В. Мирошниченко указывал, что Н. Н. Пальмов проживал в г. Астрахани, 

так как местом его работы являлся Калмыцкий Госархив, который находился 

в г. Астрахани: «Пальмов Н. Н. с момента организации Центрального 

Госархива Калмыцкой АССР (1920 г.) и до конца своей жизни (1933 г.
365

) 

был начальником этого архива. Центральный Госархив Калмыцкой АССР с 

1920 г. по 1943 год находился в г. Астрахани, естественно поэтому, 

местожительством Пальмова Н. Н. являлся город Астрахань»
366

. 

А. В. Мирошниченко отмечал, что Н. Н. Пальмов долгие годы занимался 

изучением истории калмыков, история калмыцкого народа была основной 

темой его исследований, в связи с чем Архивный отдел МВД КАССР считал, 

что фонд Н. Н. Пальмова должен быть передан в Калмыкию
367

. Обращение 

архивного отдела КАССР было поддержано руководством Министерства 

внутренних дел Калмыцкой АССР, от которого было направлено письмо 

№ 288 от 29.12.1960.  

В результате Архивное управление МВД РСФСР инициировало 

выездную экспертизу для рассмотрения состава документальных материалов 

фонда Н. Н. Пальмова. Только 27 марта 1961 г. в Элисту было направлено 

письмо начальника Архивного управления МВД РСФСР, полковника 

П. В. Ильина, в котором сообщалось, что, «ознакомившись на месте с 

составом документальных материалов фонда Пальмова Н. Н., Архивное 

управление МВД РСФСР приняло решение о целесообразности его 

дальнейшего хранения и использования в ЦГА Калмыцкой АССР»
368

. 

Вышестоящий орган дал распоряжение Архивному отделу МВД КАССР 

произвести прием документов из Астраханского архива в объеме 469 ед. хр. 

по описи. Этим же письмом было дано распоряжение доложить руководству 
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МВД КАССР Л. В. Неудобнову и Д. Н. Акугинову о принятом решении по их 

письму
369

. 

 Итогом данной переписки стало решение Архивного управления 

МВД РСФСР о передаче уникального архива исследователя-архивиста 

Н. Н. Пальмова в Калмыкию. Таким образом, неоценимую помощь в деле 

передачи документов фонда Н. Н. Пальмова в ЦГА КАССР оказало Главное 

архивное управление РСФСР, направившее своих представителей в 

г. Астрахань «для разбора дел на местах». 

Благодаря решениям, принятым государством в отношении архивного 

наследия калмыцкого народа, по распоряжению Главного архивного 

управления Калмыцкий архив, хранившийся в г. Астрахани, спустя 

десятилетия после образования автономии Калмыкии, был передан в ее 

Центральный государственный архив.  

Кроме того, объективное рассмотрение ГАУ РСФСР вопроса о 

личном фонде первого руководителя Калмыцкой архивно-музейной секции 

Н. Н. Пальмова способствовало преодолению нежелания архивистов 

Астраханской области в передаче этих весьма ценных архивных документов. 

В период с 1959 по 1960 гг. основным направлением деятельности 

ЦГА КАССР стало приведение в порядок всех архивных документов. 

Архивисты Калмыкии приступили к проведению проверок наличия и 

состояния дел, упорядочению документов и постановки их на 

государственный учет.  

В заключении на отчет о работе Архивного отдела МВД Калмыцкой 

АССР за 1960 г. МВД РСФСР указывал на «несовершенство работы 

Центрального госархива КАССР» и необходимость оказания помощи в 

плановых мероприятиях, а также на недостаточный штат госархива 

(4 работника). Ставился вопрос не только о количестве архивистов, но и о 

качественном составе, так как специалистов с профессиональным 

образованием в архивных учреждениях не было. Впервые МВД КАССР 
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послал заявку в Московский государственный историко-архивный институт 

(МГИАИ) на специалиста по архивному делу.  

В августе 1959 г. в Архивный отдел прибыла на работу выпускница 

Московского государственного историко-архивного института Сычева Нина 

Михайловна, принятая в штат отдела на должность старшего научного 

сотрудника как молодой специалист. Н. М. Сычева проработала в архиве 

неполных два года, до июня 1961 г.
370

. Условия в восстанавливаемой 

республике были сложными, и потому вполне объясним небольшой срок 

работы молодого специалиста, которая прибыла на работу в создаваемый 

архив. 

В августе 1960 г. в госархив прибыл другой выпускник Московского 

государственного историко-архивного института – А. И. Наберухин, который 

сразу же приступил к работе. Он оставил о себе добрую память как историк-

архивист, крупный ученый, организатор науки, преданный делу человек. 

Практически вся его дальнейшая жизнь была связана с Калмыкией и 

калмыцкой наукой.  

Наберухин Аркадий Исаевич (08.09.1937–1998) родился г. Изяслав 

Хмельницкой области Украинской ССР, являлся выпускником Московского 

государственного историко-архивного института. В 1960–1964 гг. работал 

старшим научным сотрудником ЦГА КАССР. Внес значительный вклад в 

научную разработку фондов архива. В последующие годы его деятельность 

была связана с Калмыцким научно-исследовательским институтом языка, 

литературы, истории (ныне – ФГБУН «Калмыцкий научный центр РАН», 

Калмыцким государственным университетом. А. И. Наберухин – кандидат 

исторических наук, один из ведущих историков Калмыкии
371

. Он – автор 

большого ряда научных трудов, составитель сборников документов, один из 

организаторов науки Калмыкии, ученый, воспитавший немало учеников. К 

80-летию А. И. Наберухина в издании Калмыцкого научного центра РАН 
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опубликована статья, посвященная личности и творчеству ученого, в которой 

автор пишет: «Аркадий Исаевич внес неоценимый вклад в восстановление и 

развитие архивного дела, в возрождение архивных учреждений Калмыкии. 

Значительный объем архивных материалов был возвращен в республику из 

соседних регионов благодаря его усилиям, упорству, знаниям. Вот как 

описывал работу А. И. Наберухина по возвращению архивных документов 

его друг и коллега Ю. О. Оглаев: „Одним из первых его производственных 

заданий был вывоз из Астрахани в Элисту документальных материалов, 

принадлежавших ранее Центральному госархиву Калмыцкой АССР. 

Архивное руководство Астрахани и, в частности, Иван Иванович 

Парфентьев
372

, старый архивный волк, каждое „дело‟ возвращал со скрипом, 

как Дикой – свои денежные долги. И когда видавший виды грузовой „газон‟ 

Аркадия подруливал в Астрахани к Никольскому собору, где размещался 

тогда областной госархив, то бедный Иван Иванович „свистал наверх‟ всех 

своих архивистов и занимал чуть ли не круговую оборону: „Опять этот 

Заберухин приехал! Разорит он нас дотла!‟ На что „Заберухин‟ весело 

отшучивался: „Не дрейфь, ребята! – Чужой земли не надо нам ни пяди, но и 

своей вершка не отдадим!.. ‟»
373

.  

 В 1961 г. ЦГА КАССР дополнительно выделяются 3 штатные 

единицы (старший научный сотрудник, секретарь-машинистка, архивно-

технический сотрудник). В этом же году в связи с предстоящим сносом 

здания, занимаемого госархивом, Совет Министров КАССР выделил 

помещение в бывшем здании сельхозбанка, более приспособленного для 

хранения архивных документов. 

Архивный отдел МВД КАССР приступил к выполнению новых 

поставленных МВД РСФСР задач: завершить организационный период и 
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уделить серьезное внимание районным госархивам в вопросах 

комплектования и экспертизы ценности документов
374

. 

Районные архивы были созданы еще в 1957 г., однако сеть 

государственных архивов Калмыцкой АССР была утверждена 

постановлением СМ Калмыцкой АССР от 4 марта 1959 г. № 98 в следующем 

составе: Центральный государственный архив Калмыцкой АССР, 10 

районных архивов (Западный, Каспийский, Приозерный, Приютненский, 

Сарпинский, Целинный, Черноземельский, Юстинский, Яшалтинский, 

Яшкульский) и Элистинский городской архив. Городской и районные архивы 

стали осуществлять прием документов от действующих учреждений, 

организаций и предприятий, колхозов, совхозов. Управленческие документы 

и документы по личному составу поступали в архивы в неупорядоченном 

состоянии. 

Элистинским горсоветом решался вопрос о выделении городскому 

архиву более приспособленного помещения. В течение 1961 г. были 

выделены новые помещения трем районным госархивам и созданы 

нормальные условия для работы. Районные архивы планировали 

внутриархивные работы по составлению отборочных списков на 

уничтожение документов, не имеющих научной и практической ценности; 

исполнению запросов социально-правового характера.  Началось 

инспектирование районных архивов. 

Архивный отдел МВД Калмыцкой АССР также акцентировал 

внимание госархивов республики на работе ведомственных архивов. По 

инициативе Архивного отдела 27 мая 1961 г. СМ Калмыцкой АССР принял 

постановление «О порядке приема на государственное хранение 

документальных материалов из архивов действующих учреждений 

Калмыцкой АССР», которым были утверждены Список № 1 источников 

комплектования и Список № 2 учреждений, от которых не производится 

прием документов на госхранение. Это постановление дало возможность 
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сосредоточить внимание на работе архивов учреждений, в процессе 

деятельности которых создавались документы, представляющие 

историческую и практическую ценность. Также в данном постановлении 

давалось указание госархивам не принимать документы по личному 

составу
375

. Госархивы не только перестали принимать документы по личному 

составу, но и стали возвращать ранее принятые документы в организации по 

принадлежности.  До передачи дел в городском и районных архивах 

хранилось 12 454 ед. хр. по личному составу. Только в 1962 г. госархивы 

осуществили передачу учреждениям документов по личному составу в 

количестве 6 972 ед. хр. Практически к концу года районные архивы в 

основном закончили передачу документов в районные учреждения. 

Исключение составил Элистинский городской архив, который не начинал эту 

работу в связи «с встретившимися трудностями при передаче документов в 

учреждения»
376

.   

В рассматриваемый период госархивы республики осуществляли 

контроль за работой ведомственных архивов. Периодически проводили 

обследование архивов учреждений г. Элисты. Проверяли условия хранения 

документов, наличие ответственных лиц за архив. Проверка показала, что 

большинство архивов действующих учреждений республики находились в 

запущенном состоянии, отсутствовали экспертные комиссии, не 

составлялись номенклатуры дел. По итогам проверок Архивный отдел 

определял последующие действия, направленные на совершенствование 

деятельности ведомственных архивов, а также постановку делопроизводства 

в министерствах, ведомствах республики. Архивные учреждения оказывали 

посильную помощь учреждениям в улучшении организации работы с 

документами. Архивисты встречали определенные трудности в работе, 

связанные с отсутствием единых правил, требований по определению 
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ценности документов на этапе отбора и подготовки их для передачи на 

госхранение. 

В стране не было научно-методического центра, который бы занялся 

изучением и разработкой методических рекомендаций. 

Кардинально изменилась деятельность архивной службы страны 

после принятия указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 

1961 г. о переводе архивной отрасли в прямое подчинение Совету Министров 

СССР и об образовании Главного архивного управления при Совете 

Министров СССР (далее – ГАУ СССР).   

Согласно Положению о Главном архивном управлении при Совете 

Министров СССР от 28 июля 1961 г. за ГАУ были закреплены функции по 

организационно-методическому руководству за постановкой 

делопроизводства в министерствах и ведомствах и контролю за 

формированием архивных дел, подлежащих передаче на государственное 

хранение
377

. В течение 1960–1962 гг. произошла передача органов 

управления архивным делом и государственных архивов республик, краев и 

областей страны из ведения Министерства внутренних дел в ведение Советов 

Министров
378

. 

В январе 1962 г. в Калмыкии произошла передача органов управления 

архивным делом и государственных архивов республики – Архивный отдел 

МВД КАССР был преобразован в Архивный отдел при Совете Министров 

КАССР
379

.  

Сеть архивных учреждений республики, состоящая из ЦГА КАССР, 

10 районных и Элистинского городского архивов, была передана в ведение 

Совета Министров КАССР
380

. 
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Самостоятельность архивной службы страны позволила 

руководителям Главархива СССР и архивных отделов республик, краев и 

областей принимать решения, которые дали толчок развитию архивного дела 

в стране. Для достижения поставленных целей и организации единых 

подходов в организационной деятельности архивной службы страны 

Главархив СССР определил следующие основные направления: обеспечение 

сохранности документов ГАФ СССР; ведение научного и организационно-

методического руководства архивным делом; осуществление контроля за 

деятельностью государственных и ведомственных архивов по организации 

работы с архивными документами.  

Архивный отдел при СМ КАССР направил в адрес ГАУ РСФСР 

запрос о решении кадровых вопросов на местах, так как ранее вопросы 

приема на работу, увеличения штатной численности, ведение и хранение 

личных дел рассматривались в самом управлении. После получения 

положительного решения Архивный отдел при СМ КАССР принял решение 

об увеличении штата госархива до 9 человек
381

. 

В начале 1960-х гг., выполняя решения вышестоящих органов о 

дальнейшем развитии исторической науки, создании источниковедческой 

базы для изучения истории советского общества, ЦГА КАССР приступил к 

изучению состава документов и на их основе организовал выявление 

документальных материалов. Сотрудниками ЦГА КАССР были составлены 

карточки и перечень документальных материалов по теме «Народное 

образование 1920–1940 гг.», которые были переданы в Калмыцкий научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории (КНИИЯЛИ, ныне 

– Калмыцкий научный центр РАН) для информации. Началась работа по 

выявлению документов для подготавливаемого сборника документов, 

посвященного участию калмыцких полков в Отечественной войне 1812 г.  

Cовместно с сотрудниками Научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории также были выявлены документы по 
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следующим темам: «Гражданская война в Калмыкии 1918–1920 гг.», 

«Первые десять лет Калмыцкой областной комсомольской организации 

1921–1931 гг.». Был подготовлен к изданию сборник документов и 

материалов по истории Калмыцкой организации ВЛКСМ. В его состав вошли 

документы государственных и партийных архивов г. Москвы, Саратова, 

Астрахани и Элисты.    

С восстановлением автономии калмыцкого народа руководство 

республики постоянно уделяло пристальное внимание развитию архивного 

дела Калмыкии. В республике была проведена колоссальная работа по 

возрождению и развитию архивного дела. Архивистами Калмыкии 

организована работа по возвращению архивных фондов и документов из 

соседних краев и областей. Создана была сеть архивных учреждений 

республики. Сотрудники госархивов провели огромную кропотливую работу 

по приему документов на госхранение. В течение 1957–1962 гг. Архивный 

фонд республики пополнился документами учреждений, вошедших в список 

организаций – источников комплектования госархивов. Благодаря 

целенаправленной работе архивистов хранилища пополнились уникальными 

документами по истории Калмыкии. На основе архивных документов 

архивисты совместно с учеными выявили и подготовили к изданию сборники 

документов и материалов, а также начали исполнять запросы граждан. 

Решались кадровые вопросы. Историк-архивист А. И. Наберухин внес   

неоценимый вклад в развитие архивного дела и исторической науки 

Калмыкии.  

Необходимо отметить, что уже в первые годы после восстановления 

автономии, в кратчайшие сроки архивисты Калмыкии в целом достигли 

уровня развития архивного дела в стране.  
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3.2. Деятельность архивных учреждений Калмыцкой АССР 

1962–1979 гг.
382

 

  

 

 

После перехода архивной отрасли в ведение Совета Министров СССР в 

Калмыкии произошла реорганизация Архивного отдела МВД КАССР. 

Полномочия в области архивного дела были переданы в ведение Совета 

Министров КАССР
383

.  

В середине 1960-х гг. в республике происходили административно-

территориальные преобразования, которые оказали влияния на развитие 

архивного дела Калмыкии. Восстанавливалась и расширялась сеть районных 

архивов.  

В период с 1962 по 1963 гг. в стране была проведена административная 

реформа. В соответствии с указами Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 1 февраля 1963 г. и Президиума Верховного Совета Калмыкии от 11 

февраля 1963 г. в Калмыкии прошло укрупнение ряда районов. Вместо 11 

районов было образовано 6 сельских районов, соответственно ряд 

райгосархивов был ликвидирован
384

 и была создана новая сеть райархивов. 

Постановление также обязывало председателей Элистинского городского и 6 

районных (Городовиковского, Сарпинского, Приозерного, Целинного, 

Юстинского, Черноземельского) исполкомов советов депутатов, трудящихся 

принять документы 4 упраздненных районов
385

. При этом Приютненский 

районный архив вошел в состав Целинного районного архива, Яшалтинский 

райархив – в состав Городовиковского.  

Вместо бывших Яшкульского, Черноземельского, Каспийского районов 

был создан один – Черноземельский район с центром в рабочем поселке 
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Комсомольский. Однако Архивный отдел СМ Калмыцкой АССР совместно с 

администрацией Черноземельского райисполкома приняли решение о 

размещении объединенного районного архива в г. Каспийске. Такое решение 

было принято исходя из того, что основной массив документов составлял 

архив бывшего Каспийского района, а также из-за отсутствия подходящего 

помещения в Черноземельском районе.  

В период слияния и создания новых райгосархивов Архивный отдел 

при СМ КАССР осуществлял контроль и оказывал работникам архивов 

методическую и практическую помощь по проверке наличия и шифровке 

документальных материалов, составлению научно-справочного аппарата, 

ведению учета и своевременной передаче документов в укрупненные архивы 

Постановлением СМ КАССР от 12 марта 1965 г. была утверждена сеть 

госархивов с переменным составом документальных материалов. Также 

председателям исполкомов Советов народных депутатов трудящихся 

поручалось в кратчайшие сроки утвердить заведующих райгосархивами и 

выделить помещения для размещения архивных документов
386

.  

В связи с восстановлением села, строительством новых населенных 

пунктов с 1970 по 1980 гг. в административно-территориальном устройстве 

республики произошли значительные изменения. В эти годы количество 

районов увеличилось с 10 до 13, соответственно изменилось число районных 

архивов. 

К 1977 г. сеть архивных учреждений республики состояла из:  

– Центрального государственного архива Калмыцкой АССР (ЦГА 

КАССР); 

– Элистинского городского архива;  

– Городовиковского райгосархива (г. Городовиковск); 

– Ики-Бурульского райгосархива (пос. Ики-Бурул); 

– Каспийского райгосархива (г. Каспийский); 

– Малодербетовского райгосархива (с. Малые Дербеты); 
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– Приозерного райгосархива (с. Советское); 

– Приютненского райгосархива (с. Приютное); 

– Октябрьского райгосархива (пос. Большой Царын); 

– Сарпинского райгосархива (с. Садовое); 

– Целинного райгосархива (с. Троицкое); 

– Черноземельского райгосархива (пос. Комсомольский); 

– Юстинского райгосархива (пос. Бурунный); 

– Яшалтинского райгосархива (с. Яшалта); 

– Яшкульского райгосархива (пос. Яшкуль)
387

. 

Впервые вопрос о деятельности районных архивов был рассмотрен на 

заседании СМ КАССР. 14 декабря 1977 г. было принято постановление «Об 

утверждении положения о районном государственном архиве Калмыцкой 

АССР», определены цели и задачи деятельности райгосархивов, права и 

обязанности заведующего архивом.  

После передачи органов управления архивным делом и 

государственных архивов республики в ведение СМ КАССР и 

последовавшего преобразования Архивного отдела МВД КАССР в 

Архивный отдел при СМ КАССР продолжилась работа по комплектованию, 

обеспечению сохранности документов.  

В 1960-х гг. продолжались плановые выезды в соседние регионы для 

выявления и «получения документальных материалов». Имеются сведения о 

поступлении в 1964 г. из Астраханского областного госархива 33 ед. хр. из 

различных фондов 
388

. В 1963 г. из Государственного архива 

Ставропольского края в Центральный госархив Калмыцкой АССР был 

передан фонд № 412 «Заведующий отдельной частью Малодербетовского 

улуса г. Георгиевск» (Акт № 38 от 17. 01. 1963). Информация о поступлении 

архивных документов из Астраханского облгосархива в конце 1960-х г. 

подтверждается в письме Архивного отдела Астраханского областного 

                                                           
387

 Кутушова Н. Н. История создания районных архивов // Архивная летопись. К 85-летию архивной службы 

Республики Калмыкия. Элиста: АПП «Джангар», 2006. С. 178. 
388

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 84. Л. 20. 



132 

 

Совета депутатов трудящихся от 5 мая 1969 г. № 99 за подписью 

заведующего Г. И. Невзорова, в котором говорится: «По договоренности с 

Вами направляются Вам описи в одном экземпляре на документы 

постоянного хранения Приозерного поссовета за 1947–1950 гг. на 5 ед. хр., 

Сарпинского пос. Совета за 1944–1945 гг., 1947–1950 гг. на 6 ед. хр., 

Сухотинского сельсовета за 1947–1950 гг. на 5 ед. хр., Чкаловского пос. 

Совета за 1945–1950 гг. на 7 ед. хр. Если для Вашего архива нужны эти 

документы, то сообщите нам. Они будут высланы»
389

. Передача 

вышеперечисленных документов произошла 2 июня 1969 г. в соответствии с 

актом приема-передачи, за подписью П. Д. Орлова, директора архива, 

сотрудниками Гордеевой и А. О. Тапкиной. Состав и крайние даты архивных 

дел свидетельствуют о передаче документов, не только переданных в 

Астраханский госархив после ликвидации автономии калмыцкого народа, но 

и созданных в период нахождения территории бывшей Калмыцкой АССР в 

составе соседних регионов в период с 1943 по 1956 гг.  

Перед архивными учреждениями были поставлены новые задачи: 

обеспечить документальной информацией «колоссальную систему 

правительственных органов, требующих полного и немедленного 

удовлетворения своих потребностей в ретроспективной информации»
390

. 

Проблемой, требующей решения, стала организация делопроизводства 

в организациях, учреждениях и предприятиях, их обеспечение 

методическими разработками по организации работы с документами с 

момента их создания и до передачи на государственное хранение. О 

существовании данной проблемы стало известно после принятия 

постановления СМ СССР от 28 июля 1961 г., утвердившего «Положение о 

Главном архивном управлении при Совете Министров СССР». Также 

ведомствам и учреждениям было дано предписание о сдаче управленческой 

документации в государственные архивы. При проведении научно-
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технической обработки документов, поступивших в госархивы в 

неупорядоченном виде, стало понятным, что в стране нет единых требований 

по ведению делопроизводства. Для урегулирования этих и других назревших 

проблем необходимо было принять неотложные меры по их решению.  

В это время в Калмыкии в целях централизации и улучшения 

постановки архивного дела СМ КАССР принимает постановление от 30 

декабря 1963 г., согласно которому Архивный отдел и ЦГА Калмыцкой 

АССР были объединены в одно архивное учреждение с единым штатным 

расписанием. Должность директора госархива упразднялась
391

. Возможно, в 

рассматриваемый период архивного строительства решение об объединении 

архивного органа и учреждения было оправданным. Учитывая 

малочисленный штат работников архива (9 чел.), заведующий Архивным 

отделом, совмещавший должность директора госархива, мог единолично 

принимать решения и организовывать мобильное выполнение поставленных 

задач. 

Одним из положительных моментов в реализации данного 

постановления стало выделение в 1963 г. нового помещения ЦГА Калмыцкой 

АССР, что позволило перевезти из г. Астрахани научно-справочную 

библиотеку архива
392

. Данные действия сыграли положительную роль в 

улучшении условий хранения и использования документов. 

Для выполнения поставленных задач, особенно для решения проблемы 

обеспечения государства и общества документной информацией, были 

проведены кадровые перестановки. Заведующим Архивным отделом при СМ 

КАССР был назначен в 1965 г. Б. С. Санджиев. 

 Санджиев Босхомджи Санджиевич родился в 1906 г. в с. Ханата 

Малодербетовского улуса Калмыцкой степи. Обучался в начальной школе с. 

Ханата, среднее образование получил в интернатной школе с. Садовое. После 

окончания Калмыцкого педагогического техникума в г. Астрахани работал 
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учителем. В 1929 г. он поступил в Саратовский государственный 

университет им. Чернышевского (исторический факультет). До войны 

работал на разных должностях. Являлся участником Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. С 1946 г. работал в Историческом архиве МВД 

Казахской ССР, потом в Институте истории, археологии и этнографии АН 

Казахской ССР. С восстановлением автономии Калмыкии работал 

инструктором Калмыцкого Обкома КПСС, затем с 1957 по 1965 гг. – в 

КНИИЯЛИ. Постановлением СМ КАССР от 6 августа 1965 г. № 394 Б. С. 

Санджиев назначен заведующим Архивным отделом при СМ КАССР
393

.  

Б. С. Санджиев многое сделал для дальнейшего развития архивной 

службы республики. В первую очередь Б. С. Санджиев поставил перед 

руководством республики вопрос о строительстве нового здания госархива 

или о выделении другого помещения для приема всевозрастающего объема 

документов. В ЦГА КАССР архивохранилища были перегружены, резерва 

архивных площадей не было, поэтому остро встал вопрос о приеме 

документов на государственное хранение. В начале 1970-х гг. распоряжением 

СМ КАССР от 20 октября 1970 г. № 559-р было принято решение 

«разместить хранилище ЦГА Калмыцкой АССР в освободившемся 

помещении Управления трудовых ресурсов»
394

.  

Вопрос о строительстве нового здания долгое время оставался 

открытым. Достижением в архивном строительстве республики стало 

рассмотрение СМ КАССР в июле 1968 г. вопроса о строительстве нового 

типового здания ЦГА КАССР в г. Элисте. Было принято решение о начале 

строительства с 1970 г.
395

.  

Строительство и ввод в действие нового здания госархива 

координировал М. И. Гучинов, назначенный в июле 1971 г. на должность 

заведующего Архивным отделом при СМ КАССР.  
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Гучинов Мацак Идрисович (1921–1980) родился в с. Улан-Хол 

Эркетеновского улуса Калмыцкой автономной области. Окончил в 1937 г. 

неполную среднюю школу. С 1938 по 1941 гг. учился и работал в 

республиканской политпросветшколе Наркомпроса КАССР. Участник 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Вследствие ранений 

комиссован в 1943 г. и по прибытии в Калмыкию был назначен заместителем 

Наркома просвещения КАССР по всеобучу. В декабре 1943 г., в связи с 

ликвидацией автономии калмыцкого народа, депортирован в Новосибирскую 

область. После восстановления автономии Калмыкии работал на разных 

должностях. В июле 1971 г. М. И. Гучинов назначен заведующим Архивным 

отделом КАССР
396

.  

М. И. Гучинов успешно руководил Архивным отделом, большое 

внимание уделяя материально-технической базе архивов республики и 

решению кадрового вопроса, занимался научно-исследовательской работой, 

являлся соавтором книги «В годы суровых испытаний», посвященной 

истории 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии
397

, много 

внимания уделял пропагандистской деятельности, активно освещая вопросы 

архивного источниковедения
398

. Главной заслугой в его деятельности стала 

сдача в ноябре 1978 г. в эксплуатацию нового типового здания архива. 

Госархив получил необходимые площади для размещения имеющихся 

архивных фондов и комплектации новыми документами
399

.  

Новое здание Центрального государственного архива Калмыкии было 

рассчитано на 875 тыс. условных единиц хранения; типовое здание отвечало 

всем требованиям, предъявляемым к архивохранилищам. Значимость 
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центрального госархива была отражена уже в том, что строительство его 

здания проводилось на главной площади столицы республики. 

До этого знаменательного события в истории архивного строительства 

Калмыкии архивистам республики необходимо было решать текущие 

вопросы.  

В 1963 г. в Калмыкию с целью проведения комплексной проверки ЦГА 

КАССР и оказания действенной помощи ГАУ при СМ СССР командировал 

В. В. Мирошникова, старшего научного сотрудника – ст. инспектора отдела 

архивных учреждений РСФСР. В «Справке о результатах проверки работы 

архивных учреждений Калмыцкой АССР по выполнению постановления СМ 

СССР № 829 от 25 июля 1963 г.» от 26 декабря 1966 г. отмечались 

значительный рост темпов приведения в порядок документальных 

материалов ведомственных архивов Калмыцкой АССР, грамотная работа 

ЦГА КАССР по усовершенствованию научно-справочного аппарата и 

имеющиеся недочеты в работе по использованию документов. Архивному 

отделу было рекомендовано поставить вопрос перед СМ Калмыцкой АССР о 

выделении штатной освобожденной должности директора архива и об 

увеличении штатной численности госархива
400

. 

Только через три года, учитывая состояние архивного дела в 

республике, СМ Калмыцкой АССР вернулся к рассмотрению рекомендаций 

ГАУ СССР и принял постановление от 13 мая 1966 г. «Об утверждении 

Положений об Архивном отделе при СМ Калмыцкой АССР и о Центральном 

государственном архиве республики». В соответствии с постановлением 

произошло разделение органа исполнительной власти в лице Архивного 

отдела и архивного учреждения – ЦГА Калмыцкой АССР, но штатная 

освобожденная должность директора госархива не вводилась. Заведующий 

Архивным отделом продолжал выполнять функции руководителя 

исполнительного органа и руководителя государственного учреждения. И 

только при поддержке Главархива СССР в апреле 1968 г. ЦГА КАССР 
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восстановил свое правовое положение, СМ КАССР утвердил должность 

директора ЦГА КАССР. Встал вопрос о выборе кандидата на должность 

директора госархива. 

К этому времени в республике был решен вопрос о подготовке кадров 

архивистов. Руководство республики направляло на обучение в МГИАИ 

выпускников школ и молодых специалистов госархивов для получения 

профессионального образования. Успешно окончив обучение, 

дипломированные специалисты А. О. Тапкина, З. Б. Очирова, 

В. А. Босхомджиева, В. Э. Эрендженова пополнили ряды архивистов 

республики.  

На должность директора ЦГА КАССР в 1968 г. была назначена 

А. О. Тапкина (Гильджирова). Анна Очировна Тапкина родилась 14 февраля 

1942 г. в урочище Улан-худук Черноземельского улуса. Позже семья 

Гильджировых переезжает в с. Доценг Приютненского района, откуда в 

декабре 1943 г. она была депортирована в Сибирь. В 1957 г. семья 

Гильджировых вернулась в с. Доценг Приютненского района. После 

окончания с серебряной медалью Приютненской средней школы А. О. 

Тапкина продолжила обучение в Московском государственном историко-

архивном институте. В 1964 г. начала свою трудовую деятельность в ЦГА 

КАССР. В 1964–1968 гг. – старший научный сотрудник, 1968–1980 гг. –

директор ЦГА КАССР. В 1980–1998 гг. – руководитель Архивной службы 

Калмыкии. После выхода на пенсию продолжала работать в Национальном 

архиве РК до февраля 2021 г. А. О. Тапкина – почетный гражданин 

Республики Калмыкия, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР
401

. 

С появлением профессиональных историков-архивистов деятельность 

ЦГА КАССР перешла на новый качественный уровень.  
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Одним из первых вопросов, который решила А. О. Тапкина, было 

расширение штатов госархива. Были введены должности старшего научного 

сотрудника по работе с документами на старокалмыцкой письменности и 

научного сотрудника по работе с фотодокументами, который наладил 

планомерное комплектование госархива фотодокументами из редакций 

республиканских газет
402

. Если в 1967 г. штатная численность госархива 

составляла всего 9 человек, то в 1970 г. общая численность составляла 14 

человек, в том числе: руководитель –1, научных сотрудников –9, архивно-

технических –3. Расширение штатов позволило создать в ЦГА Калмыцкой 

АССР секторы (отделы): комплектования и ведомственных архивов, 

использования научной информации, учета и хранения документов (дел), что 

заметно улучшило работу архива по всем направлениям деятельности. В 1975 

г. начал функционировать методкабинет, который приступил к составлению 

методических разработок, оказанию методической и практической помощи 

государственным и ведомственным архивам республики. Несомненно, что 

расширение штата научных сотрудников способствовало повышению 

значимости научно-исследовательской работы и расширению научной 

функции архива.  

В 1960-е гг. архивные фонды являлись весьма востребованными 

научными сотрудниками: вместе с республикой возрождались и научные 

учреждения. Перед учеными стояли большие задачи по изучению 

исторического прошлого родного края и калмыцкого народа.  

В 1973 г. СМ РСФСР принял постановление «Об образовании при 

министерствах сельского хозяйства автономных республик, управлениях 

сельского хозяйства крайисполкомов и облисполкомов объединенных 

междуведомственных архивов». В развитие данного постановления в 

Калмыкии был организован объединенный Межведомственный архив 

Министерства сельского хозяйства Калмыцкой АССР. Позже были созданы 
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объединенные ведомственные архивы Министерства торговли КАССР, 

Калмыцкого респотребсоюза, Облсовпрофа
403

.   

Данные решения сняли некоторую напряженность с проблемы 

своевременной передачи документов на госхранение и обеспечили 

сохранность их на стадии ведомственного хранения. 

Проблема комплектования госархива решилась после ввода в 

эксплуатацию нового здания ЦГА КАССР. Архивный отдел при СМ КАССР 

обеспечил перемещение и размещение архивных документов в 

архивохранилищах. ЦГА КАССР организовал плановый прием документов, 

прошедших архивно-техническую обработку
404

. 

На долгие годы проблема приема документов на госхранение была 

решена. Вопрос об отсутствии резерва площадей возник только в конце 1990-

х гг., когда госархив принял на госхранение документы ликвидированных 

организаций, учреждений и предприятий. Впервые на хранение в госархив в 

стали поступать массивы документов по личному составу, ранее 

хранившиеся в организациях 75 лет. 

Государственные архивы продолжали контролировать работу 

ведомственных архивов, проводить общественные смотры, оказывать 

методическую и практическую помощь работникам делопроизводственных 

служб и ответственным лицам за организацию работы ведомственных 

архивов по вопросам ведения делопроизводства, документооборота, 

подготовки документов к приему-передаче на госхранение. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние работы ведомственных 

архивов не отвечало требованиям, предъявляемым к ним. Нарушались сроки 

ведомственного хранения, качество архивно-технической обработки 

документов не соответствовало нормативам. В районном звене также были 

проблемы со своевременной научно-технической обработкой документов 
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учреждений, организаций и предприятий. Кроме того, в районных архивах 

работал один специалист, который был не в силах выполнять возложенные 

на него служебные обязанности по упорядочению документов и организации 

приема документов на хранение. Решению данной проблемы способствовали 

принятые нормативные правовые акты: решение коллегии ГАУ при СМ 

СССР от 25 августа 1965 г. «О состоянии ведомственных архивов и 

мероприятиях по улучшению их работы» и постановление СМ КАССР от 

19 ноября 1965 г. № 543 «О хозрасчетной группе архивного отдела Совета 

Министров Калмыцкой АССР»
405

.  

Основной задачей хозрасчетной группы стала обработка 

документальных материалов учреждений, организаций и предприятий 

республиканского, городского значения, а также колхозов, совхозов 

республики, подлежащих передаче в госархивы
406

. За годы существования 

хозрасчетной группы, вплоть до начала 1990-х гг., ее сотрудники 

производили отбор документов на госхранение, описывали документы, 

разрабатывали номенклатуры дел, инструкции по делопроизводству и др. 

нормативные документы. Деятельность хозрасчетной группы способствовала 

планомерному и качественному комплектованию госархивов, способствовала 

укреплению взаимоотношений архивных учреждений и ведомственных 

архивов.  

Значительным шагом в работе по комплектованию ЦГА КАССР стали 

приемы-передачи архивных документов от районных архивов. Первая 

передача документов произошла в 1967 г. из Каспийского райгосархива в 

количестве 3 366 ед. хр. и от ведомственных архивов – 3 400 ед. хр.
407

 В 

районные архивы поступили на хранение 6 962 ед. хр. Этому способствовали 

распоряжение СМ КАССР от 25 марта 1967 г. № 117-р, предписывавшее 

«всем учреждениям, включенным в график, привести свои документальные 
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материалы в порядок в назначенные для них сроки»
408

, а также 

организационно-методическая работа инспекторов Архивного отдела и 

работников ЦГА КАССР.  

Руководствуясь протокольным решением Президиума СМ РСФСР от 

11 июня 1975 г. № 22 «О делопроизводстве в учреждениях и организациях 

РСФСР», ГАУ при СМ РСФСР своим приказом от 18.06.1975 г. № 54 

возложил на архивные учреждения обязанности по оказанию организациям 

методической помощи в вопросах практического применения Единой 

государственной системы делопроизводств (далее – ЕГСД)
409

.  

Внедрению ЕГСД, контролю за ведением делопроизводства в 

организациях способствовали общественные смотры и проведение 

республиканских совещаний и семинаров. В ходе проведения таких проверок 

организации принимали меры по обеспечению сохранности документов на 

стадии ведомственного хранения, соблюдали сроки подготовки и передачи 

архивных документов на госхранение. Необходимо отметить, что 

общественные смотры проводились в соответствии с постановлениями 

правительства, по результатам проверок принимались решения по принятию 

мер, направленных на устранение выявленных недочетов в работе
410

. 

В целях закрепления достигнутых успехов и для оказания 

систематической помощи архивным учреждениям постановлением СМ 

КАССР от 27 сентября 1978 г. № 533 республиканская смотровая комиссия 

была преобразована в постоянно действующую комиссию по содействию 

архивному делу. Впервые был рассмотрен вопрос о значимости документов 

по личному составу и поставлена задача по обеспечению сохранности 

документов, содержащих сведения о трудовом стаже и заработной плате 

жителей республики
411

. 

                                                           
408

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 141. Л. 1. 
409

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 349. Л. 37. 
410

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 354. Л. 93; НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 405. Л. 32; НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 425. Л. 

22; НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 459. Л. 33. 
411

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 386. Л. 32. 



142 

 

Госархивы начали комплектоваться новыми видами архивных 

документов. Архивисты провели выявление и сбор материалов личного 

происхождения, составили список бывших номенклатурных работников, 

участников становления Советской власти на территории Калмыкии, 

участников Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Согласно 

списку были направлены письма-обращения с просьбой записать 

воспоминания, прислать сохранившиеся документы, фотографии или их 

копии. На обращения откликнулись А. Г. Мещеряков, первый представитель 

Калмыкии при Наркомнаце в 1918–1919 гг., А. Г. Маслов, военный комиссар 

Калмыкии в период 1918–1923 гг. и др.  

В ЦГА КАССР поступили ценные материалы о калмыках-партизанах 

(10 человек), воевавших на территории Белоруссии в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. В Партархиве ЦК КП Белоруссии и 

Госархиве Белоруссии были выявлены наградные листы, боевые 

характеристики и др. документы в объеме около 40 машинописных страниц. 

В 1967 г. из Астраханского областного архива поступили 4 машинописные 

копии по Первому Калмыцкому революционному конному полку за 1918–

1919 гг. Райгосархивы также начали принимать на хранение воспоминания 

бывших партийных и советских деятелей, участников Октябрьской 

революции и Гражданской войны и др. 

20 сентября 1978 г. было принято постановление «Об улучшении 

организации архивного дела в центральных государственных архивах 

СССР», в соответствии с которым ЦГА КАССР начал комплектоваться 

республиканскими и районными газетами. Проблема сохранения печатных 

изданий была решена. 

Остро стояла проблема комплектования архивов фотодокументами. 

ЦГА КАССР разработал инструкции по обеспечению сохранности 

фотоматериалов, которые были разосланы в редакции газет. Поступлений от 

редакций газет не последовало. Корреспонденты редакций газет 
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отказывались передавать негативы фотоснимков, ссылаясь на то, что они 

являются внештатными сотрудниками. 

Самым сложным являлся вопрос комплектования госархивов 

аудиовизуальными документами. В целях обеспечения сохранности этих 

видов документов СМ КАССР принял постановление от 21 августа 1968 г. 

№ 400 «Об обеспечении сохранности и передаче на госхранение 

кинофотофонодокументов, отлагающихся в учреждениях и на 

предприятиях». Согласно постановлению, при ЦГА КАССР в пределах 

существующего штатного расписания был организован отдел 

кинофотофонодокументов. Данный отдел приступил к выявлению, сбору и 

приобретению аудиовизуальных документов, созданных в организациях 

республики, а также хранящихся в государственных архивах Москвы, 

Ленинграда, Саратова, Астрахани и других городов
412

. ЦГА 

кинофотодокументов (ЦГА КФД) сообщил о наличии более 40 наименований 

кинодокументов об О. И. Городовикове
413

.  

 С 1968 по 1980 гг.  в ЦГА КАССР были переданы документы из: 

– ЦГА Советской армии (г. Москва) – 3 ед. хр. за 1920–1923 гг. по 

Калмыцкому областному военкомату; 

– ЦГА древних актов (г. Москва) – 64 фотокопии писем калмыцких 

тайшей русским правителям XVII в.;  

– Ставропольского краевого архива – 1 ед. хр. по Калмскотоводтресту;  

– Ленинградского исторического архива – 914 микрофотокопий 

документальных материалов по истории Калмыкии о преобразовании 

административного, общественного и судебного устройства калмыков 

Большедербетовского улуса Ставропольской губернии и 3500 кадров 

микрофотокопий по истории Калмыкии XIX в.; 

– ЦГА Татарской АССР – 1 ед. хр. за 1923–1934 гг.; 
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– Государственной библиотеки им. В. И. Ленина –более 500 кадров 

газет
414

. 

В рассматриваемый период на пополнение фондов архивов 

посредством выполнения фотокопий и микрофильмирования возлагались 

надежды. Особенно важным было получение копий из Центрального 

государственного исторического архива (ЦГИА, ныне РГИА) документов, 

относящихся к истории Калмыкии, поскольку в этом архиве хранятся 

документы госучреждений, осуществлявших управление калмыками с XIX в. 

Однако, как констатировала в конце 1970-х гг. изучавшая 

источниковедческие вопросы истории Калмыкии XIX в. Л. С. Бурчинова, 

«организация этого дела оставляет желать лучшего»
415

. 

И все же архивный фонд Калмыкии, наряду с традиционными видами 

документов на бумажной основе, пополнялся документами на иных 

носителях. Многие из них были использованы при подготовке к изданию 

научных трудов.  

Развитие научно-исследовательской деятельности архивных 

учреждений республики активизировалось после принятия ЦК КПСС 

постановления «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и 

повышению их роли в коммунистическом строительстве» (1967 г.). Тематика 

исследовательской работы расширилась. Особое внимание уделялось 

публикации документов по истории КПСС и советского общества, а также 

улучшению научно-справочного аппарата архивов. ЦГА КАССР подготовил 

к изданию сборники документов и материалов: «Первые десять лет 

Калмыцкой областной комсомольской организации 1921–1931 гг.»
416

, 

«Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
417

. «Первый 
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общекалмыцкий съезд Советов»
418

, «Кануков. Избранные статьи, речи, 

выступления 1918–1927 гг.»
419

, «В. И. Ленин и Калмыкия»
420

, Сборник 

документов и материалов по истории Калмыцкой организации ВЛКСМ
421

. 

Некоторые сборники документов и материалов были подготовлены при 

участии научных работников ЦГА КАССР и ученых Калмыцкого научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (КНИИЯЛИ; в 

настоящее время Калмыцкий научный центр РАН). В порядке оказания 

помощи КНИИЯЛИ в подготовке к изданию сборника документов «Участие 

калмыков в Отечественной войне 1812 г.»
422

 архивистами были выявлены 53 

документа. Проводилась работа по выявлению документальных материалов 

по различным темам.  

Одновременно по фондам Калмыцкого областного исполкома, 

Калмыцкого областного архивного бюро, по личному фонду Н. Н. Пальмова 

проводилась работа по выявлению научных трудов профессора 

Н. Н. Пальмова. 

Прежде всего, в архиве занимались исследователи. Благодаря работе с 

первоисточниками в 1960–1980 гг. учеными-историками Калмыкии был 

подготовлен ряд крупных работ, изданы книги, защищены диссертации. Так, 

на основе анализа архивных материалов из ЦГА КАССР были подготовлены 

и защищены диссертации по истории Калмыкии: А. И. Наберухина 

«Октябрьская революция и гражданская война в Калмыкии (1917–1920 

гг.)»
423

, М. П. Иванова «Партийные организации Калмыкии в борьбе за 
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дальнейший подъем сельскохозяйственного производства (1959–1963)»
424

, М. 

Л. Кичикова «Образование Калмыцкого ханства в составе России (1607–

1664)»
425

 и его же докторская диссертация «Советская Калмыкия в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов»
426

, Д. Ц.-Д. Номинханова 

«Культурное строительство в Советской Калмыкии (1917–1967 гг.)»
427

, Н. Ш. 

Ташнинова «Очерки истории просвещения Калмыцкой АССР»
428

, В. Б. 

Убушаева «Классовая борьба и укрепление советского строя в Калмыкии 

(1921–1929 гг.)»
429

, К. Н. Максимова «Органы государственной власти и 

государственного управления Калмыцкой автономной области и 

документирование их деятельности (1920–1935 гг.)»
430

, М. М. Батмаева 

«Политическое и экономическое положение Калмыцкого ханства в составе 

России в конце XVII – начале XVIII веков
431

, Г. Ш. Дорджиевой «Социальная 

роль ламаистской церкви в Калмыкии (последняя треть XVII – первая 

половина XIX вв.)»
432

, Ю. О. Оглаева «Аграрные преобразования советской 

власти в Калмыкии (1917–1929 гг.)»
433

, Л. С. Бурчиновой «Фонд управления 

калмыцким народом как источник по социально-экономической истории 

Калмыкии XIX века»
434

, Г. О. Авляева «Этнический состав и расселение 
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приволжских калмыков в конце XIX и начале ХХ вв.»
435

, Д. Д. Шалхакова 

«Семья и брак у калмыков в XIX – начале ХХ вв. (историко-этнографическое 

исследование)
436

, К. П. Шовунова «Калмыки в системе военной организации 

России»
437

, В. Ш. Бембеева «Расселение и общественный строй калмыков в 

конце XVI – 60-е годы XVII вв.»
438

 и других. Документы из архивного фонда 

ЦГА КАССР привлекал к работе в своей докторской диссертации «Калмыки, 

конец XIX–начало XX вв.: историко-этнографическое исследование»
439

, 

защищенной на основе изданной годом ранее монографии
440

, и 

У. Э. Эрдниев, хотя основными источниками в этнографической работе 

являлись полевые материалы автора.  

Кроме того, в архиве проводили работу и студенты Калмыцкого 

государственного университета, аспиранты. В последующие годы этими 

исследователями были использованы архивные источники в качестве 

материала для научных, в том числе научно-квалификационных, работ.  

На основании архивных документов государственные архивы 

республики исполняли запросы граждан социально-правового характера. 

Тематика запросов касалась трудового стажа работы и размера заработной 

платы, необходимых при оформлении на пенсию.  

13 августа 1980 г. СМ РСФСР принял постановление № 394 «Об 

утверждении Положения о Главном архивном управлении при СМ РСФСР и 

сети центральных государственных архивов РСФСР», повлиявшее на 

развитие архивного дела Калмыкии. Руководствуясь данным решением, 

СМ Калмыцкой АССР принял постановление от 10 декабря 1980 г. о 
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реорганизации Архивного отдела при СМ Калмыцкой АССР в Архивное 

управление при СМ Калмыцкой АССР
441

.  

В рассматриваемый период произошли изменения в архивном 

строительстве Калмыкии. В 1962 г. были осуществлены передача органов 

управления архивным делом и сеть государственных архивов республики из 

ведения Министерства внутренних дел КАССР в ведение Совета Министров 

КАССР. Проведено преобразование Архивного отдела МВД КАССР в 

Архивный отдел при СМ КАССР.  

Спустя четыре десятилетия, наконец, был осуществлен прием-передача 

Калмыцкого архива, хранившегося на территории, несмотря на образование в 

1920 г. Калмыцкой автономии, г. Астрахани и находившегося в составе 

Астраханского областного архива с момента ликвидации Калмыцкой АССР в 

1943 г. Благодаря содействию Главного архивного управления СССР и 

Главного архивного управления РСФСР архивные фонды, составляющие 

наследие калмыцкого народа, были переданы на постоянное хранение в 

Центральный государственный архив Калмыцкой АССР. Один фонд также 

был передан в ЦГА КАССР Государственным архивом Ставропольского 

края, копии документов поступали на хранения из разных архивохранилищ 

страны. 

Архивные учреждения республики организовывали свою работу в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, указаниями 

вышестоящих организаций и исходя из состояния развития архивного дела в 

республике.  

Архивный отдел при СМ КАССР организовал выполнение задач по 

предоставлению ретроспективной информации государственным органам и 

учреждениям, гражданам республики; обеспечению сохранности архивных 

документов на стадии ведомственного хранения и на государственном 

хранении; оказанию методической и практической помощи организациям по 
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ведению делопроизводства и архивного дела; проведению научно-

методической и научно-исследовательской работы.  

Особое внимание архивные учреждения республики уделяли вопросам 

комплектования документами не только на бумажной основе, но и кино-

фотодокументами, экземплярами республиканских и районных печатных 

изданий (газет). 

В 1960–1970-е гг. происходило восстановление научных учреждений 

республики, и в научных исследованиях архивные учреждения Калмыкии 

занимали важнейшее место. Общий энтузиазм строителей автономной 

республики после 13-летней противозаконной ссылки народа в восточные 

районы страны отражался и в росте научных кадров, появлении научных 

монографий, сборников статей и материалов, посвященных истории 

республики и ее народа. Открытость архивов для исследователей имела в 

развитии науки Калмыкии особое значение, и в результате сотрудничества 

ученых и архивистов был опубликован ряд работ, имевших важное значение 

для общества. В этом аспекте важным было увеличение штата научных 

сотрудников в ЦГА КАССР. 

В 1978 г. было сдано в эксплуатацию новое типовое здание ЦГА 

КАССР, что создало условия для длительного хранения архивных 

документов, организации планового приема документов от министерств и 

ведомств, районных и городских госархивов. На изменение сети архивных 

учреждений республики оказали влияние административно-территориальные 

изменения, происходившие в Калмыкии.  

Можно констатировать, что в рассматриваемый период после 

восстановления автономии Калмыкии архивисты республики смогли не 

только достичь уровня развития архивного дела в стране, но и создать базу 

для дальнейшего совершенствования их деятельности в области архивного 

дела и делопроизводства. 
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3.3. Деятельность архивной службы Калмыкии 

1980–1989 гг. 

 

 

 

В начале 1980-гг. в архивной службе страны произошли кардинальные 

изменения, связанные с принятием Советом Министров СССР постановления 

от 4 апреля 1980 г. «Об утверждении Положения о Главном архивном фонде 

СССР и Положения о Главном архивном управлении при СМ СССР», 

внесших принципиально новые моменты в развитии архивного дела. В 

Положении говорилось, что в состав ГАФ входят документальные 

памятники, которые являются достоянием всего народа. Целью создания 

ГАФ СССР являлось ведение централизованного государственного учета, 

создание условий для хранения архивных документов и организация их 

использования. В этом же документе было дано понятие «Государственной 

архивной службы» (ГАС), официально закреплены мероприятия, 

проводимые госархивами по созданию страхового фонда на особо ценные 

архивные документы, изменены сроки ведомственного хранения, 

предусматривалось расширение состава ГАФ за счет машинографических 

документов, а также привлечение к ответственности лиц, виновных в 

хищении и нанесении вреда архивным документам. 

Вместе с тем, как отмечает Т. И. Хорхордина, в Положении о Главном 

архивном фонде СССР местом постоянного государственного хранения 

наряду с госархивами назывались отраслевые ведомственные фонды и 

ведомственные архивы, что можно рассматривать как проявление кризиса 

архивной системы, построенной на строгой централизации
442

. 

Необходимо отметить, что уже к 1976 г. ГАС СССР имела 

установившуюся иерархию в структуре органов управления архивным делом 
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в стране и разделение государственных архивов на архивы с постоянным и 

переменным составом документов.  

В структуру ГАС СССР вошли Всесоюзный научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) и Всесоюзный 

научно-исследовательский центр технической документации (ВНИЦТД). 

Научные учреждения стали разработчиками теоретических проблем и 

методических пособий по вопросам архивоведения и делопроизводства. 

Положением о ГАУ при СМ СССР предписывалось «усилить 

организационно-методическое руководство работой по ведению 

ведомственных архивов и делопроизводства, и оказание министерствам и 

ведомствам помощи в повышении квалификации соответствующих 

работников»
443

.  

В 1980 г. СМ РСФСР принял постановление «Об утверждении 

Положения о Главном архивном управлении при СМ РСФСР и сети 

центральных государственных архивов РСФСР», повлиявшее на развитие 

архивного дела Калмыкии. 

Руководствуясь решением правительства страны, СМ Калмыцкой 

АССР в декабре 1980 г. принял постановление о реорганизации Архивного 

отдела при СМ Калмыцкой АССР в Архивное управление при СМ 

Калмыцкой АССР. Указанным постановлением было утверждено Положение 

об Архивном управлении при СМ Калмыцкой АССР
444

. Основные задачи и 

функции архивной службы оставались прежними. 

В эти годы происходят положительные изменения в ЦГА Калмыцкой 

АССР. Увеличивается штат работников до 36 человек. В структуре госархива 

в 1978 г. был открыт новый отдел – лаборатория по микрофильмированию и 

реставрации документов
445

, который теперь проводил активную работу по 

обеспечению сохранности документального материала.  
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Следующим шагом в развитии архивного дела стало образование в 

апреле 1980 г. группы ведомственных архивов и комплектования ЦГА 

Калмыцкой АССР в составе 3-х сотрудников. Главная задача группы 

состояла в комплектовании ЦГА КАССР управленческими документами, 

фотодокументами, фондами личного происхождения; контроле за 

деятельностью хозрасчетной группы и оказании ей методической помощи; 

руководстве и контроле за ведомственными архивами и организацией 

делопроизводства в учреждениях, организациях и на предприятиях. Однако, 

несмотря на поставленные конкретные задачи, группа занималась только 

приемом упорядоченных документов на государственное хранение. 

Контролем за архивами министерств и ведомств осуществляли инспекторы 

Архивного отдела при СМ Калмыцкой АССР. 

С 1980 г. ЦГА КАССР организовал работу с организациями, 

создающими в процессе своей деятельности научно-техническую 

документацию. Был составлен Список № 1т учреждений, организаций и 

предприятий – источников комплектования НИР, НТД. В него вошел 

технический архив Проектного института «Калмгипрогорсельстрой». В 

ведомственном архиве хранились 7 164 ед. хр. за 1964–1980 гг., в том числе 

графических 2 573 ед. хр., текстовых – 4 591 ед. хр. Работу с документами 

проводили двое штатных сотрудников технического архива
446

. 

Ежегодно уточнялись списки учреждений № 1, №1т, № 2 – источников 

комплектования госархивов. Вводились вновь созданные организации и 

выводились ликвидированные организации или вошедшие в состав 

вышестоящих организаций. Так, например, в связи с созданием Калмыцкого 

республиканского промышленного объединения были дополнительно 

введены в список № 1 учреждения данной отрасли. Также включен научно-

методический центр народного творчества отделения Детского фонда имени 

В. И. Ленина. Расширен был список учреждений, сдающих фотодокументы 

на государственное хранение. 

                                                           
446

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 499. Л. 1–8. 



153 

 

Из списка была исключены 51 организация, так как документы, 

созданные в процессе их деятельности, стали поступать на хранение в 

отраслевые объединенные ведомственные архивы. К концу 1989 г. в 

республике действовали объединенные архивы Министерства торговли 

КАССР, Калмыцкого респотребсоюза, Управления профтехобразования, 

Министерства просвещения КАССР. 

Создание объединенных ведомственных архивов являлось приметой 

нового времени в стране, где в архивной системе провозглашен был принцип 

централизации. Но реформы, происходившие в СССР с середины 1980-х гг. 

под лозунгами гласности и перестройки, демократизации страны, не могли не 

отразиться и на системе архивов. Необходимы были коррективы и в работе 

архивистов. 

В целях выполнения решений вышестоящих организаций по вопросам 

дальнейшего совершенствования работы с ведомственными архивами, 

анализировалась работа госархивов по комплектованию, проводилась 

комплексная проверка учреждений по отраслевому принципу. Результаты 

проверок рассматривались в министерствах и ведомствах. Упорядочение 

документов проводилось также по отраслевому принципу, как на 

республиканском уровне, так и в районах республики. Описи поступали на 

рассмотрение Экспертно-проверочной комиссии Архивного управления при 

СМ КАССР, что позволило избежать приема на госхранение дублетного 

материала. Например, годовые планы и отчеты совхозов, колхозов поступали 

в сельхозуправления, в районные отделы райисполкомов, курирующих 

вопросы сельского хозяйства, и в Министерство сельского хозяйства КАССР. 

В республике актуальным являлось проведение общественных смотров 

состояния развития архивного дела в ведомственных архивах. С 1981 г. 

началось проведение отраслевых общественных смотров состояния 

делопроизводства и архивного дела. Особое внимание уделялось срокам 

хранения документов, и осуществлялся первоочередный прием документов, 

хранящихся в организациях сверхустановленного срока. 
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Кроме того, в ходе смотров проводилась проверка наличия и состояния 

сохранности документов по личному составу. В период с 1987 по 1988 гг. 

проводилась проверка наличия во всех действующих учреждениях 

республики. Проверка выявила утрату документов, неудовлетворительные 

условия хранения в учреждениях, особенно в районах республики. По 

результатам проверки, учитывая рекомендации Главархива РСФСР и 

предложение заведующих райгоргосархивов о необходимости принятия 

срочных мер по обеспечению сохранности документов по личному составу 

действующих учреждений, было принято постановление СМ КАССР от 12 

сентября 1988 г. «О генеральной схеме управления архивным делом 

Калмыцкой АССР». На основании данного постановления в г. Элисте, в 

Приютненском, Черноземельском и Яшкульском районах создаются 

Межведомственные архивы по личному составу на хозрасчетных началах. 

Деятельность этих архивов способствовала улучшению состояния 

сохранности указанной категории документов
447

. Однако в середине 1990-х 

гг., в связи с неплатежеспособностью организаций в период экономической 

дестабилизации, межведомственные архивы прекратили свое существование. 

Проблема сохранности документов по личному составу требовала своего 

дальнейшего решения. Данная категория архивных документов крайне 

необходима для обеспечения социальной защиты граждан республики и 

стала одной из первоочередных задач в последующие годы. 

Комплексные, отраслевые, тематические проверки и общественные 

смотры организаций способствовали улучшению ведения делопроизводства, 

обеспечению сохранности документов на стадии ведомственного хранения и 

своевременной передачи их на государственное хранение в упорядоченном 

состоянии. Принятые меры обеспечили формирование полноценного 

архивного фонда республики. 

Документы, поступившие на госхранение, ставились на 

государственный учет. Специалисты госархивов изучали состав документов. 
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Для эффективности справочной работы создавался и совершенствовался 

научно-справочный аппарат (НСА). Грамотно составленный НСА облегчал 

поиск нужной информации при подготовке архивных справок, способствовал 

сокращению сроков исполнения запросов. Качественный НСА архивов 

помогал проведению архивистами и учеными республики научно-

исследовательской работы.  

Архивистами проводилась работа над тематическими разработками 

фондов, совершенствованием каталога.  

В соответствии с рекомендациями Главархива СССР проводилось 

изучение состояния НСА и разрабатывались планы по его 

совершенствованию. В период с 1982 по 1985 гг. были усовершенствованы 

81 опись на 13 097 ед. хр. по 22 фондам досоветского периода. В 

последующие годы были усовершенствованы описи дел за 1918–1943 гг.
448

 В 

описях дел в основном редактировались заголовки, пересистематизировались 

и перешифровывались дела. Составлялся весь комплекс НСА к описям. В 

числе первых были усовершенствованы описи фондов: Ф. И-10 

«Эркетеновское улусное правление, Ф. И-42 «Ламайское духовное 

правление», Ф. И-43 «Тундутовское волостное управление», Ф. И-45 

«Главное зарго (суд) при управлении калмыцким народом» и другие 

фонды
449

. 

Усовершенствованные и переработанные описи, акты о выделении дел 

к уничтожению представлялись на согласование директору архива, после 

чего они направлялись на утверждение ЭПК Архивного управления при СМ 

КАССР. 

Были составлены межфондовые указатели к документам 

«Государственная власть и государственное управление». Составлены 

обзоры фондов и тематические обзоры, которые включали сведения о составе 

и содержании архивного фонда. 

                                                           
448
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За эти годы архивистами госархивов был накоплен достаточный опыт 

работы по усовершенствованию НСА архива, особенно описей и 

систематического каталога, ведению учетной документации. Повысился 

качественный и информационный уровень НСА архива, что обеспечило 

возможность широкого использования архивных документов. 

ЦГА КАССР организовал всестороннее использование 

документальных материалов архива в народнохозяйственных, научных и 

агитационно-пропагандистских целях. Документы архива были 

использованы при строительстве железной дороги Элиста – Дивное, 

Министерство мелиорации и водного хозяйства использовало документы по 

организации орошения калмыцких земель. Особенно активно использовались 

документальные материалы архива в юбилейные годы, когда отмечались 

знаменательные и памятные даты в истории России, Калмыкии, видных 

политических, военных, научных и общественных деятелей страны. 

ЦГА КАССР подготовил и издал сборник документов и материалов 

«Национально-государственное строительство в Калмыцкой АССР»
450

. В 

1984 г. были изданы справочник по административно-территориальному 

делению Калмыцкой АССР (1918–1982 гг.)
451

 и Справочник о фондах ЦГА 

Калмыцкой АССР
452

.  

По материалам архива Элистинской студией телевидения и 

Нижневолжской студией кинохроники были выпущены фильмы: «Память 

прошлых лет», «Ока Иванович Городовиков –национальный Герой 

калмыцкого народа», «К 50-летию Калмыцкой АССР»
453

. 

Материалы архива широко использовались через читальный зал. 

Количество исследователей постоянно увеличивалось. Предметом изучения 

                                                           
450
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стали вопросы социально-экономического развития республики в 

дореволюционное время, установление и упрочения Советской власти, 

партийное строительство и т.п. В рассматриваемый период в читальном зале 

Центрального государственного архива Калмыцкой АССР постоянно 

занимались ученые Калмыцкого государственного университета, 

Калмыцкого научно-исследовательского института истории, филологии и 

экономики (позднее – Калмыцкий институт общественных наук АН СССР, 

ныне Калмыцкий научный центр РАН), аспиранты, а также студенты. По 

результатам работ с архивными источниками были защищены диссертации 

К. Н. Максимова «Советская национальная государственность в условиях 

развитого социализма (на материалах Калмыцкой АССР)»
454

, Р. В. Неяченко 

«Деятельность партийной организации Калмыкии по идейно-политическому 

воспитанию женщин и вовлечению их в строительство социализма (1917–

1937 гг.)
455

, И. В. Борисенко «Население и территория Калмыкии. XVIII в.– 

октябрь 1917 г.»
456

, С. И. Убушиевой «Борьба за преодоление влияния 

ламаизма в Калмыкии в годы строительства основ социализма»
457

, А. Н. 

Команджаева «Развитие капиталистических отношений в Калмыкии (конец 

XIX – начало XX века)»
458

, Э. П. Бакаевой «Ламаизм в Калмыкии XVII – 

начала ХХ вв. Историко-этнографическое исследование»
459

, С. С. Белоусова 

«Переселение крестьян в Калмыкию в XIX в.»
460

 и др. Архивные фонды 

активно изучались и популяризировались через научные и научно-

популярные издания. 
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С целью популяризации архивных материалов сотрудники архива 

выступали на страницах республиканских газет, по радио и телевидению. 

Госархивы оказывали помощь школам г. Элисты и районов в подготовке 

ленинских уголков и музеев.  

Архивные учреждения Калмыкии продолжали исполнять запросы 

органов власти и управления, научных и общественных организаций, 

граждан республики. Граждане запрашивали справки о трудовом стаже для 

назначения государственной пенсии.  

Исследование деятельности архивных учреждений республики в 

период с 1980 по 1989 гг. показало, что с восстановлением 

государственности калмыцкого народа, воссозданием госструктуры в 

республике уделялось постоянное, пристальное внимание развитию 

архивного дела. Архивным управлением проведена колоссальная работа по 

совершенствованию архивного дела в райгосархивах. 

Главное архивохранилище республики обеспечивало сохранность 

богатейшего уникального архивного фонда по истории Калмыкии. Благодаря 

целенаправленной работе архивистов Архивный фонд республики 

пополнился документами центральных государственных архивов РСФСР, 

документами личного происхождения видных политических и общественных 

деятелей, участников гражданской войны, Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. 

Проводился плановый прием документов на государственное хранение 

от организаций и от райгоргосархивов. Значительно улучшилось состояние 

работы ведомственных архивов. Этому способствовало периодическое 

проведение общественных смотров, инспектирование специалистами 

архивного управления деятельности министерств и ведомств по вопросам 

организации делопроизводства и архивного дела, оказание методической и 

практической помощи архивистами республики. 

С приходом в архивные учреждения республики плеяды молодых 

специалистов, выпускников МГИАИ, были решены кадровые вопросы. 
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Архивное дела в республике стало развиваться по всем направлениям 

деятельности на новом более качественном уровне.  

 

 

 

3.4. Деятельность Партийного архива обкома  

КПСС Калмыцкой АССР 

 

 

 

Самостоятельной структурой в системе архивов Калмыкии являлся 

Партийный архив обкома КПСС.  

Создание партийных архивов в стране связано с историей образования 

и деятельностью советских партийных органов и учреждений.  

Формирование партийной организации в Калмыкии началось с декабря 

1920 г., когда состоялось заседание членов РКП (б) Калмыцкой области. 

Представители партийных ячеек ЦИКа и военкомата избрали уездный 

комитет. Деятельность уездкома проводилась крайне медленно, это 

объяснялось отсутствием кадров, помещения и финансового обеспечения. 

Кроме того, в состав комитета не вошли руководящие работники 

Калмыцкого ЦИКа. Решить данную проблему пытались руководители 

республики А. Ч. Чапчаев и А. М. Амур-Санан. Несмотря на их обращение в 

ЦК РКП(б) с просьбой учесть принцип преемственности и утвердить 

Калмыцкий областной комитет партии, ЦК РКП(б) дал ответ, согласно 

которому вопрос создания Калмыцкого областного комитета партии 

находится в компетенции учредительной областной партийной конференции. 

Калмыцкий уездный комитет приступил к подготовке и проведению 

учредительной областной партийной конференции
461

.  
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В феврале 1921 г. на заседании I Областной учредительной партийной 

конференции был избран Областной комитет РКП(б). В его структуру 

входили Президиум и Секретариат
462

. Вопросами организации работы с 

документами и ведением административных дел занимался Общий отдел, 

который состоял из канцелярии и финансовой части. В канцелярии велась 

регистрация документов, формировались дела, которые в конце года 

передавались в архив организации.  

Перед архивной службой Калмыкии ставились задачи по организации 

работы с документами, созданными в процессе деятельности партийных и 

комсомольских организаций. Так как в соответствии с декретом 1918 г. 

документы, созданные партийными органами, не подлежали централизации и 

не входили в состав ГАФ, возникали сложности в работе с ними. 

Практически документы партийных органов и организаций не сдавались в 

госархив, а «хранились в архивах текущего делопроизводства 

организаций»
463

.  

ЦК РКП(б) еще в марте 1919 г. ставил вопрос о создании единого 

партийного архива. В своем обращении к партийным организациям ЦК 

РКП(б) призывал собирать, хранить и передавать документы в 

архивохранилища на общих началах
464

. Решения об образовании единого 

партийного архива не последовало, поэтому для организации работы с 

партийными документами в системе Наркомата просвещения РСФСР был 

создан Истпарт.  

Истпарт должен был организовать работу по собиранию и изучению 

материалов по истории Октябрьской революции и истории партии. С 1921 по 
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1928 гг. Истпарт действовал на правах отдела ЦК ВКП(б)
465

. Только в апреле 

1924 г. архив Истпарта обрел самостоятельность.  

Система партийных архивов окончательно оформилась к 1929 г. и 

представляла собой самостоятельную многоступенчатую структуру: 

Центральный партийный архив и укрупненные архивы при Истпарте на 

местах. С 1924 г. партийные архивы, как архивы ОГПУ и ряд новых 

ведомственных архивов, относились к числу неприкасаемых
466

. 

В этом же году Центрархив направил губернским архивным бюро и 

другим архивным учреждениям предложение о проведении работ по 

проверке архивных фондов и выявлении в них архивных документов, 

содержащих сведения, которые можно было по его содержанию отнести к 

политической секции. Также решить вопрос об обособленном хранении этих 

документов
467

. 

Принимая во внимание решение Центрархива, Президиум ЦИК 

Калмыцкой АО принял решение об организации при областном Архивном 

бюро Политсекции
468

. В июне 1924 г. было создано данное структурное 

подразделение, которое не имело особого штата сотрудников и 

обслуживалась наличным персоналом Архивного бюро. Свою работу 

Политсекция должна была согласовывать с местным отделом Истпарта, но 

этого не произошло, так как Истпарта при Калмыцком обкоме РКП(б) 

вообще не существовало за отсутствием средств
469

. В декабре 1925 г. 

Калмыцкий областной комитет РКП (б) был переименован в Калмыцкий 

областной комитет ВКП (б). 

В период с 1924 г. по 1938 г. сотрудники Архивного бюро продолжали 

выявлять в архивных фондах документы, содержащие сведения о 
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политической жизни Калмыкии. Данные архивные документы составили 

основу будущего партийного архива. 

До 1939 г. в Калмыкии существовали архивы действующих 

учреждений – обкома и улускомов (райкомов) партии. Это были структуры, 

не обеспеченные отдельными штатами сотрудников. Соответственно, 

сохранность документов в этих архивах была невысока
470

. 

В 1938 г., когда управление архивами и государственные архивы 

страны были переданы в ведение НКВД СССР, данная реорганизация не 

коснулась партийных архивов. Существенные изменения в системе 

управления партархивами произошли в 1939 г., когда на I Всесоюзном 

совещании заведующих партийными архивами было принято решение о 

передаче партархивов в ведение партийных органов. В этом же году ЦК 

ВКП (б) принял постановление «О местных партархивах и Институтах 

Истпарта», согласно которому Истпарты были ликвидированы. Их функции 

передавались партархивам
471

. 

Перед местными партийными архивами встали новые задачи. Наряду с 

комплексом выполняемых работ они должны были организовать работу по 

использованию документов, в том числе исполнению запросов
472

. Решению 

поставленных задач способствовали разработанные и утвержденные 

нормативные требования по организации работы с партийными архивными 

документами.  

В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1939 г.  на 

заседании Бюро Калмыцкого Обкома ВКП (б) от 29 декабря 1939 г. был 

рассмотрен вопрос «Об организации местного партархива». В протоколе 

№ 138 §3–с под грифом «сов. секретно» было зафиксировано решение об 
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образовании при Калмыцком Обкоме ВКП (б) партийного архива Калмыцкой 

парторганизации. Были даны поручения по организации партархива: 

1) установить срок организации архива –1 февраля 1940 г.;  

2) поручить Совнаркому КалмАССР передать под партархив вновь 

отстраивающееся помещение в Доме правительства, закончив оборудование 

и приспособление его не позднее 5 января 1940 г.; 

3) обязать Совнарком и Наркомат финансов Калмыцкой АССР 

предусмотреть финансирование партархива на 1940 г. за счет 

республиканского бюджета; 

4) поручить отделу кадров до 1 января 1940 г. подобрать и представить 

на утверждение Бюро обкома ВКП (б) кандидатуру заведующего 

партархивом; 

5) поручить Особому сектору Обкома ВКП (б) и секретарям улускомов 

и горкома ВКП (б) до 20 января 1940 г. подготовить для сдачи в партархив 

архивные дела Обкома и улускомов ВКП (б). Дела, передаваемые в архив, 

должны быть разобраны и иметь описи
473

.  

Персонал партархива состоял из 2 штатных единиц: заведующего и 

архивариуса. Первым заведующим партархивом был назначен 

Д. Г. Чавычалов.  Под его руководством в период с 1940–1941 гг. сотрудники 

партархива вели поиск партийных и комсомольских документов, проводили 

архивную обработку и организовывали их сдачу на госхранение. 

Концентрация документов партии и комсомола в архиве обеспечила 

сохранность их в годы Великой Отечественной войны. С приближением 

фронта в ноябре 1942 г. документы партархива были эвакуированы в 

г. Уральск Казахской АССР
474

. После реэвакуации и в связи с ликвидацией 

автономии калмыцкого народа в 1943 г. документы партархива Калмыцкой 
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парторганизации были переданы в партийный архив Астраханского Обкома 

партии
475

.  

С восстановлением Калмыцкой автономной области в декабре 1957 г.  

был создан Калмыцкий областной комитет КПСС. В апреле 1958 г. при 

Калмыцком обкоме партии создан партийный архив со штатом: заведующий 

и архивариус. Заведующей  партархивом была назначена М. О. Шеринова.  

Шеринова Мария Овшиновна родилась в 1911 г. в Западном районе (в 

одном из поселений Бюдермис-Кебютовского сельского совета) Калмыцкой 

автономной области. С 1935 г. по 1943 гг. М. О.  Шеринова работает в 

комсомольских и партийных организациях на различных должностях: 

председателем комиссии по приему и исключению из комсомола, 

председателем республиканского комитета профсоюза учителей начальных и 

средних школ, инструктором оргинструкторского отдела аппарата Обкома 

КПСС. В 1942 г. в связи с оккупацией Калмыкии немецко-фашистскими 

захватчиками она эвакуируется вглубь страны и работает председателем 

Обкома работников торговли Актюбинской области. После освобождения 

Калмыкии возвращается, но в декабре 1943 г., как весь калмыцкий народ, она 

подверглась депортации в Сибирь. С 1943 по 1948 гг. работала в Омской 

области, с 1949 по 1957 гг. в Казахской ССР. В 1957 г. после возвращения в 

Калмыкию окончила шестимесячные курсы при ВПШ ЦК КПСС, работала 

инструктором отдела партийных органов Калмыцкого обкома КПСС.  В 

1958 г. назначена заведующей партийным архивом Калмыцкого обкома 

КПСС и проработала в данной должности до 10 апреля 1970 г. 

М. О. Шеринова награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», награждалась почетными грамотами и 

ценными подарками
476

. 
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М. О. Шеринова возглавила партийный архив в самые сложные, 

ответственные годы его существования. Под ее руководством архивисты 

приступили к сбору и восстановлению документов по истории партийных и 

комсомольских органов и организаций республики и розыску их в других 

архивах страны. В результате огромных усилий, путем переговоров, 

многочисленных командировок в соседние регионы, из Астраханского, 

Волгоградского, Ростовского областных и Ставропольского краевого архивов 

было принято более 40 тыс. ед. хранения.  Эта работа была завершена в 

1959 г.
477

. В настоящее время в Национальном архиве РК документы за 

период с 1944 по 1955 гг. по фонду П-1 «Калмыцкий обком КПСС» и в ряде 

фондов райкомов КПСС отсутствуют. Это объясняется тем, что в связи с 

ликвидацией республики в 1943 г. обкомы КПСС и ВЛКСМ, несколько 

райкомов прекратили свое существование
478

. Архивные документы за 

указанный период сохранились по Западному, Каспийскому, 

Малодербетовскому, Сарпинскому, Черноземельскому и Яшалтинскому 

райкомам, по Элистинскому горкому КПСС, так как они продолжали свою 

деятельность в составе партийных организаций Ставропольского края и 

Астраханской, Ростовской, Сталинградской областей.   

После преобразования в июле 1958 г. Калмыцкой автономной области 

в Калмыцкую АССР партийный архив Калмыцкого обкома КПСС проводил 

работу по подготовке документов партийных и комсомольских органов и 

организаций для передачи их на госхранение. Только с 1960 г. партархив 

начал регулярно комплектоваться документами, созданными в процессе их 

деятельности. Также на хранение стали поступать воспоминания ветеранов 

войны и труда.  Создавался фотофонд архива.  

ЦК КПСС контролировал и координировал работу партийных архивов, 

принимал нормативные документы, которые способствовали дальнейшему 

развитию партийного архивного дела в стране. В целях создания 
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полноценного архивного фонда и проведения качественного отбора 

архивных документов на госхранение партархив руководствовался 

«Перечнем документальных материалов партийных органов и первичных 

организаций, подлежащих хранению в партийных архивах» (1965 г.). Данный 

Перечень являлся руководящим документом при проведении экспертизы 

ценности документов, что способствовало организации приема на 

госхранение документов, имеющих историческую и практическую ценность.  

В 1966 г. впервые в «Положении об Архивном фонде КПСС»
479

 было 

дано понятие «Архивного фонда партии», определены задачи и функции 

партархивов как научно-исследовательских учреждений. В данном 

документе подчеркивалось, что собственником партийных документов 

является коммунистическая партия. Организационная структура, задачи и 

требования, предъявляемые к партийным архивам, были прописаны в 

постановлении ЦК КПСС «О задачах, структуре и штатах институтов 

истории партии и партийных архивов» (1969 г.). Впервые в истории 

партийного архивного строительства партархивы получили новые правовые 

акты, которые оказали благотворное влияние на активизацию деятельности 

партийного архива, поставили его работу на новый качественный уровень
480

.  

Выполнению поставленных задач способствовало назначение в апреле 

1970 г. на должность заведующего партархивом З. Б. Очировой.  

Очирова Зоя Батнасуновна родилась 23 декабря 1937 г. в пос. Кануково 

Приволжского района Астраханской области. В 1957 г. окончила Алма-

Атинский техникум советской торговли и по 1960 г. работала в сфере 

торговли Казахской ССР. Переехав в Калмыкию, с 1961 по 1968 гг. работала 

в ЦГА КАССР научным сотрудником. В 1969 г. окончила Московский 

государственный историко-архивный институт (МГИАИ). В январе 1968 г. ее 
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утвердили инструктором партийного архива Калмыцкого обкома КПСС. В 

апреле 1970 г. назначена заведующей партийным архивом
481

. 

Под руководством З. Б. Очировой партархивом проводилась плановая 

работа с партийными, комсомольскими органами и организациями по 

вопросам сохранности документов, подготовке их к передаче на 

государственное хранение.  

В эти годы партийным архивом была проведена большая работа по 

организации государственного учета архивных документов: заведены книги 

фондов, поступления и выбытия документов и дел, карточки фондов, дела 

фондов, описи и реестр описей. Активно пополнялся научно-справочный 

аппарат к документам архива. Проделана значительная работа по созданию 

необходимого режима хранения документов, пополнению фондов архива, 

совершенствованию научно-справочного аппарата, улучшению научно-

методической деятельности архива, введению в научный оборот материалов 

местных архивов. 

Политические изменения, произошедшие после августа 1991 г., и 

распад СССР оказали влияние на архивное строительство страны. Два указа, 

подписанные Президентом РФ, касающиеся вопросов архивного дела, внесли 

кардинальные изменения в деятельность архивных учреждений. Так, в 

соответствии с указом Президента РФ «О партийных архивах» (1991 г.) 

партийные архивы передавались в ведение архивных органов страны и, 

соответственно, Архивный фонд партии вошел в состав Архивного фонда 

РФ. В соответствии с указом Президента РСФСР «Об архивах Комитета 

государственной безопасности СССР»
482

 архивы КГБ должны были 

передаваться в ведение архивной службы РФ. В Калмыкии этот документ 

фактически остался на бумаге.  

Изменения произошли и в структуре госархивов страны. В состав 

Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории 
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вошел Центральный партархив Института теории и истории социализма ЦК 

КПСС, и на базе архивов бывшего аппарата ЦК КПСС был создан Центр 

хранения современной документации. На региональном уровне принимались 

решения о преобразовании партийных архивов в центры хранения или в 

архивохранилища при обл(край)госархивах. В тех случаях, когда объем 

партийных документов был сравнительно небольшой, их объединяли с 

государственными архивами. 

В Калмыкии в связи небольшим объемом партийных документов 

пошли по пути объединения партийного архива с ЦГА КАССР. В сентябре 

1991 г. СМ Калмыцкой АССР принял решение о ликвидации партийного 

архива и включении его в состав ЦГА КАССР на правах архивохранилища 

документации общественных организаций и движений. Позже 

архивохранилище было преобразовано в отдел документации новейшей 

истории Национального архива Республики Калмыкия
483

.  

Здания, принадлежащие КПСС, были опечатаны, имущество 

конфисковано, все документы переданы в ЦГА КАССР в необработанном 

виде
 484

. 

В первую очередь был произведен прием документов текущих архивов 

рескома, Элистинского горкома, райкомов КПСС. В 1992 г. данный вид 

работы был завершен. В период с 1991 по 1992 гг. принято на госхранение и 

проведена научно-техническая обработка документов 128 ликвидированных 

фондообразователей – из них 15 партийных органов, 102 первичные 

партийные организации, 11 комитетов комсомола. Из 5 590 необработанных 

дел описаны и сданы в хранилище 4 530 ед. хр. На 1 066 дел, не имеющих 

научной и практической ценности, составлены акты о выделении к 
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уничтожению
485

. В последующие годы проводилось интегрирование 

бывшего партийного архива в систему государственных архивов.    

В архивохранилище отдела общественных организаций и движений 

находятся на хранении документы, созданные в результате деятельности 

органов и организаций КПСС и ВЛКСМ. В последующие годы отдел 

пополнился документами современных политических партий и движений, а 

также личными архивами общественно-политических деятелей. В отделе 

хранятся 107 299 ед. хр. на бумажной основе, 540 ед. хр. фотодокументов, 

подшивки газеты «Комсомолец Калмыкии» в количестве 19 экземпляров, 

книги и брошюры по краеведению в количестве 319 штук
486

.  

Партийные документы, долгие годы необоснованно засекреченные, 

предоставлялись исследователям с большими ограничениями. С 1991 г. после 

смены политического курса в стране был принят ряд федеральных законов, 

которые урегулировали вопросы доступа пользователей к архивным 

информационным данным и тем самым создали условия для проведения 

работ по рассекречиванию архивных документов. По всей стране создавались 

комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС. 

В Калмыкии для проведения работ по обеспечению доступа 

пользователей к ранее засекреченным архивным документам партии при 

Комитете по делам архивов Республики Калмыкия была создана Рабочая 

группа по рассекречиванию документов КПСС. Архивисты крайне 

осторожно проводили данную работу, сверялись с перечнем документов, 

рассекреченных на федеральном уровне.  

В целях координации работы по рассекречиванию документов КПСС и 

организаций, ведущих работу с документами, содержащими сведения 

ограниченного доступа, распоряжением Президента РК от 08.04.1998 г. № 67 

была создана Региональная межведомственная экспертная комиссии при 
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Президенте Республике Калмыкия. В его состав вошли представители 

Управления ФСБ России по РК, Информцентра МВД РК, второго отдела 

Аппарата Правительства РК, Комитета по делам архивов РК и 

Национального архива РК. В период с 1998 по 2005 гг. было рассекречено 

11 168 ед. хр. по 37 фондам 1918–1991 гг., созданным партийными органами 

и организациями. Одновременно проводилась работа по рассекречиванию 

документов органов власти и управления, находящихся на хранении в 

Национальном архиве РК. Было рассекречено 2 391 ед. хр. по 48 фондам. К 

1 марта 2006 г. работа по рассекречиванию документов была завершена. 

Глава Республики Калмыкия подписал распоряжение о прекращении 

деятельности комиссии
487

. Рассекреченные документы партийных, 

комсомольских органов и организаций республики пополнили Архивный 

фонд РФ.  

Архивные документы партийных и комсомольских организаций 

являются составной частью документального наследия республики и имеют 

историческую, научно-практическую ценность. На основе партийных 

архивных документов были изданы документальный сборник по истории 

Калмыцкой организации КПСС и ВЛКСМ, сборник воспоминаний «Басан 

Городовиков»
488

.  

Архивные документы использованы при составлении сборников 

документов «Восстановление автономии и реабилитации калмыцкого 

народа»
489

, «Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
490

, 

«Калмыкия в партизанском движении 1941–1945гг.»
491

, «Общественно-
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политические и государственные деятели Калмыкии XX века»
492

 и сборника 

писем «Пишу это письмо с фронта…»
493

. 

История образования и деятельности партийного архива Калмыцкого 

Обкома КПСС неразрывно связана с историей Республики Калмыкия и 

деятельностью КПСС.  

Исторически сложилось так, что партийные архивы страны были 

закрытыми учреждениями, и доступ исследователей к архивным документам 

был ограничен. Политические изменения, последовавшие после августа 

1991 г., повлияли на развитие архивного дела страны. Важнейшей задачей 

архивов стало предоставление гражданам и обществу интересующих их 

сведений, обеспечение им широкого доступа к архивным информационным 

ресурсам. Проведение комплекса архивных работ по интеграции партийных 

архивов в состав Архивного фонда РФ, рассекречивание документов и 

другие принятые меры открыли доступ к историческим источникам и 

способствовали независимому изучению истории страны, а также введению в 

научный оборот ранее засекреченных архивных документов.  

Партийный архив Калмыцкого обкома КПСС, ныне отдел 

документации новейшей истории Национального архива РК, несмотря на 

малочисленный состав штатных работников, выполнил поставленные перед 

ним задачи по сохранению документальных источников по истории 

Калмыкии, в том числе о деятельности партийных и комсомольских 

организаций, и обеспечил их всестороннее использование. 

Значительный вклад в становление и развитие партийного архива 

Калмыкии внесли заведующие, руководившие архивом в разные годы: 

Д. Г. Чавычалов, М. О. Шеринова, З. Б. Очирова и В. З. Атуева (начальник 
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отдела документаций новейшей истории Национального архива Республики 

Калмыкия). 
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Глава 4. Развитие архивного дела Калмыкии. 

1990 – начало 2000 гг. 

 

 

 

4.1. Организация архивного дела Республики Калмыкия в 

1990–1999 гг. 

 

 

 

История архивного строительства страны является составной частью 

истории нашего общества. С начала 1990-х гг. в стране происходит процесс 

перераспределения властных полномочий. В это время возрастает значение 

субъектов Российской Федерации, укрепляется самостоятельность регионов. 

Изменения в политической жизни страны повлияли на коренные 

преобразования в области архивного дела России. В эти годы проводится 

архивная реформа, которая должна была решить следующие задачи: создание 

законодательной, правовой и нормативной базы в области архивного дела; 

расширение доступа к архивным документам; отмена монопольного права на 

постоянное ведомственное хранение документов отраслевых министерств, 

МВД, МИД, КПСС и бывшего КГБ и др.  

В августе 1991 г.  произошли два важных события, которые повлекли 

за собой изменения и в архивном деле страны. Президент Российской 

Федерации подписал два указа, которые непосредственно касались архивов. 

Согласно Указу Президента РФ от 6 ноября 1991 г. № 169 «О деятельности 

КПСС и КП РСФСР», объявившего о прекращении деятельности КПСС и КП 

РСФСР и Указу Президента РФ от 24.08.1991 г. № 83 «О партийных 

архивах»
494

, бывшие архивы КПСС были переданы в ведение Комитета по 
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делам архивов при Совете Министров РФ (ныне — Федеральное архивное 

агентство)
495

. В Калмыкии распоряжением СМ КССР от 3 сентября 1991 г. № 

1024-р был ликвидирован Партийный архив бывшего рескома КПСС и 

включен в состав Центрального государственного архива Калмыцкой ССР на 

правах отдела общественных организаций и движений
496

.  

Указом Президента РФ от 24 августа 1991 г. № 82 «Об архивах 

Комитета государственной безопасности СССР»
497

 Федеральной архивной 

службе России было дано поручение принять упраздненные архивы КГБ 

СССР в свое ведение. Передача данных архивов в ведение Главархива, в 

целом по стране, в большей части была проведена. В Калмыкии данный 

документ фактически не был реализован. 

Значительное влияние на российское архивное дело оказал распад 

СССР. Сеть республиканских, краевых, областных, городских и районных 

государственных архивов Российской Федерации, входивших в состав СССР, 

претерпела изменения.  В ведение Государственной архивной службы России 

были переданы центральные государственные архивы СССР, тем самым 

удалось сохранить для будущего поколения информационный потенциал 

архивов Российской империи и СССР
498

. 

В 1992 г. принимаются законодательные, нормативные правовые акты, 

внесшие кардинальные изменения в деятельность архивной службы России.  

С принятием постановления Верховного Совета РФ «О временном порядке 

доступа к архивным документам и их использованию» был открыт доступ в 

архивы. Исключение составляли архивные документы и материалы, доступ к 

которым, в соответствии с российскими нормативными документами, был 

ограничен. Также был ограничен доступ к документам, содержащим 
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сведения личного характера сроком до 75 лет с момента их создания. Кроме 

того, пользователи за использование архивных документов, относящихся к 

вышеперечисленным категориям, несли уголовную и административную 

ответственность. 

Преобразования, произошедшие в начале 1990-х гг., и принятые 

Основы законодательства РФ о культуре оказали влияние на дальнейшее 

развитие архивного дела страны. Были закреплены основные принципы 

развития архивного дела в стране, сформирована система управления, 

утверждена сеть центральных российских архивов, открыт доступ к 

архивным документам. Также было определено значение архивов как части 

культурного наследия Российской Федерации. 

В это время в республике также произошли кардинальные изменения.  

Законодательные акты СССР и РСФСР внесли в правовой статус 

автономных республик принципиальные изменения, в том числе и 

Калмыцкой АССР. В соответствии с Декларацией о государственном 

суверенитете РСФСР (1990 г.) и Декларациями о государственном 

суверенитете республик (октябрь 1990 г.) Калмыцкая АССР стала 

именоваться «Калмыцкая Советская Социалистическая Республика
499

» 

(20 февраля 1992 г.)
500

. Калмыкия, приобретя статус одного из видов 

субъекта Российской Федерации –равноправной, суверенной республики, 

стала активно создавать нормативно-правовую базу, соответствующую 

новому качественному развитию государственности и провозглашенному 

государственному суверенитету Калмыцкой ССР
501

.  
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В феврале 1992 г. Верховный Совет Калмыцкой ССР принял 

постановление о разграничении государственной собственности в 

Калмыцкой ССР на федеральную, республиканскую и муниципальную 

собственность
502

. Данное постановление повлияло на работу архивных 

учреждений республики. Документы, созданные в процессе деятельности 

организаций и предприятий республиканского и муниципального уровня, 

соответственно относились к республиканской и муниципальной 

собственности, и автоматически включались в список источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов Калмыцкой 

ССР. Документы, созданные в процессе деятельности организаций и 

предприятий федерального уровня, относились в федеральной собственности 

и могли передаваться в республиканские государственные архивы только в 

случае подписания договора о взаимодействии и сотрудничестве. 

В 1992 г. Верховный Совет принял постановление «Об изменении 

названия республики» (1992 г.), согласно которому «Калмыцкую Советскую 

Социалистическую Республику впредь именовать Республика Калмыкия – 

Хальмг Тангч» (далее – РК–ХТ)
503

. В апреле 1993 г. в республике произошли 

знаменательные события – К. Н. Илюмжинов стал первым Президентом 

Республики Калмыкия – Хальмг Тангч. Верховный Совет РК–ХТ девятого 

созыва приступил к реформированию органов государственной власти в 

Калмыкии. В соответствии с принятыми законами «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) РК–ХТ» (1993 г.) и «О 

законодательной власти РК–ХТ» (1993 г.) были упразднены советы народных 

депутатов Калмыкии, Совет Министров, администрации районов и городов. 

Вместо Верховного Совета республики учреждался новый высший 

законодательный орган Калмыкии – Парламент РК–ХТ
504

. Президент РК–ХТ 
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приступил к упразднению старой системы органов государственного 

управления и формированию новых министерств, ведомств республики. 

Было упразднено 8 министерств, 12 государственных комитетов и 

управлений республики
505

. В первой половине 1993 г. была сформирована 

новая система государственной власти, включая исполнительную во главе с 

Президентом РК, законодательную в лице Парламента РК и судебную
506

.  

В 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, которой 

было определено государственное устройство России в форме федеративного 

государства. Основной закон РФ заложил правовой фундамент 

демократической республики и предоставил всем субъектам равные 

возможности для реализации принципов федеративного государственного 

устройства; формирования законодательной и нормативной правовой базы 

для обеспечения федеративных отношений; социально-экономического и 

культурного развития в стране
507

. Субъекты РФ в соответствии с 

Конституцией РФ стали формировать региональные законодательные, 

нормативные правовые акты, регулирующие правовые нормы во всех сферах 

жизнедеятельности региона. 

5 апреля 1994 г. было принято Степное Уложение (Основной закон
508

) 

Республики Калмыкия, в соответствии с которым Республика Калмыкия – 

Хальмг Тангч была переименована в Республику Калмыкия
509

.  

С начала 1990-х гг. вследствие экономического кризиса закрываются 

промышленные предприятия, в связи с чем идет рост сельскохозяйственной 

занятости населения в стране. Данные явления повлияли на 
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административно-территориальное устройство России, что выразилось в 

переводе поселков городского типа в сельские населенные пункты и в 

возвращении исторических наименований ряду населенных пунктов
510

. В 

Калмыкии преобразования коснулись населенных пунктов, переименованных 

после ликвидации автономии калмыцкого народа. По инициативе жителей 

республики активно шло переименование районов и сел, которым были 

возвращены прежние исторические названия
511

.  

К 2001 г. в республике действовали 128 муниципальных образований, в 

том числе 3 городских, 13 районных, 112 сельских
512

.  

Реформирование политической, государственной системы Калмыкии, 

прежде всего, преследовало цель – создать общественную и правовую основу 

для решения главной, наиболее сложной задачи –подъема экономики, 

проведения институционных преобразований
513

. 

Калмыкия стала суверенной республикой, соответственно повысился 

статус органа управления архивным делом – Архивное управление при СМ 

КССР было преобразовано в Комитет по делам архивов Республики 

Калмыкии – Хальмг Тангч (пост. СМ КССР от 24.03.1992 г.). В конце 1992 г., 

в соответствии с постановлением СМ КССР «О совершенствовании сети 

государственных и ведомственных архивов РК-ХТ», произошло 

преобразование районных (городских) госархивов в архивные отделы 

администраций
514

. 

Этим же постановлением предусматривалось создание архивов по 

личному составу, однако в связи с выборами Президента Республики 

Калмыкия и последующими за ними административными реформами 

специализированные архивы по личному составу не были созданы
515

. 
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Изменения в политической жизни республики, политическое 

переустройство государственного управления, выборы Президента 

Республики Калмыкия, Указ Президента РК «Об упразднении министерств и 

государственных комитетов РК-ХТ»
516

 в апреле 1993 г. привели к 

ликвидации некоторых министерств, ведомств и учреждений, документы 

которых были внепланово упорядочены и приняты в государственные 

архивы республики.  

Также происходит реорганизация управления народным хозяйством, 

возникновение негосударственных структур, различных форм собственности, 

что ставило перед архивной службой задачи по организации работы с 

новыми типами учреждений. Одной из важнейших проблем, требующей 

решения, стала организация работы с архивными документами 

ликвидированных или реорганизованных организаций. Особое внимание 

было уделено сохранности документов по личному составу, отражающих 

трудовую деятельность жителей республики. С принятием этих документов 

на госхранение на государственные архивы были возложены обязанности по 

обеспечению социальной защиты граждан России, их законных прав. Только 

в районные архивы поступило около 100 тыс. документов по личному 

составу
517

. 

Комитет по делам архивов РК–ХТ также претерпел изменения. Указом 

Президента РК от 23 апреля 1993 г. было создано Министерство социальной 

политики РК. Комитет по делам архивов РК был преобразован в Архивное 

управление при Министерстве социальной политики РК
518

. 

В соответствии с указом Президента РК от 3 мая 1993 г. «Об органах 

исполнительной власти в районах и в городе Элисте» на территории 

республики устанавливалась единая система исполнительной власти, 

                                                           
516

    Указ Президента РК «Об упразднении министерств и государственных комитетов РК-ХТ от 23.04.1993 

г. № 4-А // URL: https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1247221 (дата обращения 15.02.2021 г.). 
517

 Кутушова Н. Н. История создания районных архивов // Архивная летопись. К 85-летию архивной службы 

Республики Калмыкия. Элиста: АПП «Джангар», 2006. С. 181. 
518

 Шалданова Л. Б. Архивное строительство в Калмыкии. 1918–2005 гг.// Архивная летопись. К 85-летию 

архивной службы Республики Калмыкия. Элиста: АПП «Джангар», 2006. С. 21. 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1247221


180 

 

возглавляемая Президентом РК. Учреждался орган исполнительной власти в 

районах и городе Элисте в лице представителя Президента РК. 

Соответственно архивные отделы райисполкомов были преобразованы в 

архивные отделы администраций представителей Президента РК в районах, 

городской архив вошел в Аппарат Представителя Президента РК по г. 

Элисте. В мае 1997 г. городской архив Аппарата Представителя Президента 

РК по г. Элисте преобразуется в архивную службу Мэрии г. Элисты
519

. 

После упразднения местных Советов народных депутатов и местных 

администраций в городах, поселках и селах республики Народный Хурал 

(Парламент) РК принял закон от 7 мая 1993 г. «Об органах исполнительной 

власти в районах и г. Элисте» и постановление от 16 июля 1993 г. «Об 

органах общественного самоуправления». Сформированные органы 

общественного самоуправления республики представляли собой 

демократическую форму самоорганизации граждан для обсуждения и 

решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения и 

особенностей соответствующей территории
520

. К органам общественного 

самоуправления республики относились: совет села, поселка, города 

районного подчинения, районное, городское (республиканского подчинения) 

собрание представителей. Как правило, эти органы возглавляли 

руководители исполнительных органов (глава, ахлачи, представитель 

президента)
521

. 

В этом же году для архивистов России произошло знаменательное 

событие. Впервые в истории архивного строительства страны был принят 

основополагающий нормативный документ, регулирующий вопросы в сфере 

архивного дела – Основы законодательства Российской Федерации об 
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Архивном фонде Российской Федерации и архивах (июль 1993 г.) (далее –

Основы законодательства)
522

.   

В Основы законодательства вошли принципиальные положения 

постановления Верховного Совета РСФСР «О временном порядке доступа к 

архивным документам и правилах их использования». В этих документах 

дана всесторонняя характеристика ГАФ России, являющегося национальным 

достоянием общества, определены состав и порядок хранения входящих в 

него документов, система учреждений государственной архивной службы 

России, органы, формы и методы управления архивным делом в стране.  

Наиболее важным в Основах законодательства являлось то, что они 

были деполитизированы.  Кроме того, впервые в российском архивоведении 

произошло деление Архивного фонда России на две части: государственную 

и негосударственную.  

Также важное значение для организации архивного дела имело 

положение о необходимости ведения государственного учета всех архивных 

документов независимо от формы их собственности и места хранения. 

Главное значение Основ законодательства заключается в том, что архивное 

дело было признано самостоятельной сферой жизнедеятельности личности, 

общества, государства, и архивы, в первую очередь государственные, 

признаны самостоятельными объектами хозяйствования. 

Стержневая идея Основ законодательства о переходе управления 

архивной отраслью к новой системе – от жестко-централизованной 

вертикали к управлению, основанному на правовых нормах, касающихся 

вопросов взаимоотношений и разграничений полномочий между 

Государственной архивной службой России и органами управления 

архивным делом субъектов РФ. Данная концепция получила дальнейшее 

развитие в Положении об Архивном фонде Российской Федерации (1994 г.), 
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в законодательных актах субъектов РФ, ряде подзаконных актов и других 

правовых нормативных документов, принятых на федеральном и 

региональном уровнях. Архивное законодательство РФ регулировало 

отношения по основным направлениям деятельности архивной службы: 

формированию архивных фондов, комплектованию архивов, обеспечению 

сохранности архивных документов и их всестороннему использованию в 

интересах личности, общества и государства. 

В целях усиления государственного влияния на развитие архивного 

дела, решения вопросов по сохранению, пополнению и использованию 

Архивного фонда Российской Федерации, улучшения обеспечения органов 

государственной власти и управления ретроспективной документной 

информацией, а также удовлетворения законных прав и интересов граждан 

страны Правительство Российской Федерации приняло постановление «О 

реализации государственной политики в архивном деле» (августа 1993 г.). 

Данным постановлением Государственной архивной службе России, 

центральным органам и органам исполнительной власти субъектов РФ всех 

уровней, городов Москвы и Санкт-Петербурга поручалось принять меры по 

улучшению деятельности государственных и ведомственных архивов, 

укреплению их материально-технической базы и финансового положения, 

обеспечению кадрами, социальной защищенности работников архивных 

учреждений. 

Руководствуясь данным решением, в республике приняли «Основные 

направления совершенствования архивного дела Республики Калмыкия на 

1994–1995 гг.». Важным решением для самостоятельного развития архивного 

дела в Калмыкии стал Указ Президента РК от 29 ноября 1994 г. о 

преобразовании Архивного управления при Министерстве социальной 

политики РК в Комитет по делам архивов при Правительстве РК и 

Центрального государственного архива РК в Национальный архив РК
523

. 
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На функционирование архивной службы Калмыкии оказала влияние 

созданная правовая база в России, которая способствовала развитию 

регионального законодательства в области архивного дела. Ведущие 

специалисты архивных учреждений республики под руководством 

председателя Комитета по делам архивов РК А. О. Тапкиной впервые 

разработали региональный законодательный акт в области архивного дела. 

7 июля 1997 г. Народный Хурал (Парламент) РК принял Закон РК «Об 

Архивном фонде Республики Калмыкия и архивах»
524

. Указанный закон 

регулировал правовые отношения в области формирования, организации 

хранения, учета, использования архивов и архивных фондов и управления 

ими в целях обеспечения сохранности архивных документов и их 

всестороннего использования в интересах общества и государства. Согласно 

Закону все архивные документы, созданные на территории республики и 

имеющие историческое, научное и практическое значение, вошли в состав 

Архивного фонда Республики Калмыкия, составной части Архивного фонда 

Российской Федерации. Также архивные документы, отражающие 

материальную и духовную жизнь калмыцкого народа, являются 

неотъемлемой частью историко-культурного наследия РФ. 

В сложные 1990-е гг., когда происходили глобальные политические и 

экономические преобразования, появлялись такие негативные явления, как 

массовая безработица, задержка до 6 месяцев и без того низкой заработной 

платы, отсутствие финансирования на укрепление материально-технической 

базы госархивов, оплаты коммунальных услуг и т.д. Крайне трудно было 

решать руководителям А. О. Тапкиной, председателю Комитета по делам 

архивов РК, и К. Ц. Тапкиновой, директору Национального архива РК, 

вопросы финансового обеспечения, чтобы организовать работу госархива. В 

1996 г.  К. Ц. Тапкинова в связи с исполнением пенсионного возраста и по ее 

личной просьбе оставила должность директора.  
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Кермяш Цагановна Тапкинова родилась 4 февраля 1941 г. в р. п. 

Башанта Западного улуса Калмыцкой АССР. В 1966 г. окончила 

Ставропольский педагогический институт по специальности учитель 

истории, русского языка и литературы. С 1968 г. работала в ЦГА Калмыцкой 

АССР на различных должностях (младший научный сотрудник в отделе 

использования документов, с 1972 г. – старший научный сотрудник, 

начальник отдела использования документов). Позже отдел был 

переименован в отдел научной информации и публикации. К. Ц. Тапкинова 

проработала 28 лет в госархиве. Она первый и единственный руководитель 

госархива, которого 1 марта 1989 г. на Общем собрании коллектива 

единогласно выбрали на должность директора ЦГА КАССР. После ее ухода 

директором Национального архива РК была назначена выпускница МГИАИ 

Л. П. Коженбаева. Коженбаева Лариса Петровна родилась 9 июля 1960 г. в 

г. Элисте. В 1982 г. окончила факультет архивного дела Московского 

государственного историко-архивного института по специальности 

историко-архивоведение. Трудовую деятельность Коженбаева Л. П. начала в 

должности археографа I категории ЦГА КАССР, с 1989 г. работала старшим 

методистом, с 1991 г. замещала должность заместителя директора, с 1996 по 

2015 г. являлась директором Национального архива РК. 

В начале 1990-х гг. архивные учреждения уделяли пристальное 

внимание проблеме обеспечения сохранности документов по личному 

составу и их использования. Необходимо отметить, что с момента создания 

архивной службы России главной задачей архивистов было собирание, 

обеспечение сохранности и использование управленческой документации. 

Документы о трудовой деятельности граждан страны не входили в состав 

Архивного фонда страны, в связи с чем архивисты ограничивались 

проведением проверок, обследований организаций на предмет обеспечения 

сохранности документов по личному составу и их своевременного 

упорядочения. В соответствии с действующими на тот момент 

нормативными актами документы по личному составу должны были 
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храниться в организациях 75 лет и только в случае ликвидации или 

реорганизации организации передаваться на государственное хранение. С 

конца 1980 г. организация работы с документами по личному составу 

составила одно из основных направлений деятельности архивной службы 

республики.  

Госархивы активизировали проверки наличия документов по личному 

составу, разрабатывали и вносили в органы исполнительной власти 

предложения об улучшении условий ведомственного хранения документов. 

По итогам проведенной работы А. О. Тапкина разработала Справочник о 

месте хранения документов по личному составу, который был направлен в 

госархивы, Управление ПФ России по Республике Калмыкия в г. Элисте.  

Массовый прием документов данной категории в госархивы повлек за 

собой значительное увеличение обращений граждан за архивными справками 

социально-правого характера, в связи с чем Комитет по делам архивов РК 

ходатайствовал перед руководителями районных администраций и г. Элисты 

о выделении дополнительных штатных единиц специалистов в архивные 

отделы. В районах данный вопрос практически не рассматривался.  

В соответствии с действующими законодательными, нормативными 

правовыми актами РФ и РК одним из главных принципов в архивном деле 

было обеспечение доступа исследователей к архивным документам. 

Главной проблемой для архивной службы Калмыкии стало проведение 

работ, которые должны были обеспечить доступ исследователей к архивным 

документам. В эти годы Рабочая группа Комитета по делам архивов РК и 

Национального архива РК проводила работу по рассекречиванию документов 

КПСС и документы организаций республики, находившихся на 

спецхранении в Национальном архиве РК. 

С 1994 г. увеличилось количество обращений в госархивы. Это было 

связано с принятием законодательных, правовых актов по реабилитации 

репрессированных народов. К ним относятся: Закон РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов», постановление Правительства РФ 
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от 12 августа 1994 г. № 926 «Об утверждении порядка возврата гражданам 

незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из 

владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его 

стоимости и выплаты денежной компенсации» и постановление Народного 

Хурала (Парламента) РК «Об упорядочении порядка установления стоимости 

вышедшего из владения и несохранившегося имущества лиц, 

реабилитированных в соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов». 

В целях оперативного исполнения запросов в Национальном архиве РК 

были созданы рабочие группы, сформированные в соответствии с 

административно-территориальным делением республики; архивисты 

принимали участие в выездных заседаниях,  проводимых республиканской 

Комиссией по установлению прав репрессированных граждан, на которых 

они выступали с информацией о месте хранения архивных документов, 

составе и содержании архивных фондов; республиканское телевидение 

проводило репортажи из архива; были разработаны формы запросов, бланки 

ответов о несохранности архивных документов т.д.
525

. 

В районные архивы были направлены сведения о документах, 

подтверждающих утрату и гибель документов в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. По состоянию на 1 июня 2003 г. в 

республике было выдано свыше 25 тыс. архивных справок, на основании 

которых гражданам республики были выплачены компенсации за потерянное 

имущество
526

. 

В эти годы тематика научных исследований расширилась. Особое 

внимание было уделено проблеме депортации калмыцкого народа. Первыми 
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из российских ученых, получивших допуск к архивным документам, долгие 

годы хранившимся под грифом «секретно» и содержащим сведения о 

депортации калмыков, были д.и.н., профессор Н. Ф. Бугай
527

, д.и.н., 

профессор В. Б. Убушаев
528

.  

Впервые по истории депортации калмыцкого народа был издан 

сборник документов о депортации калмыцкого народа. Том 1 книги 1 

«Ссылка калмыков: как это было…: сборник документов и материалов» был 

опубликован в 1993 г.
529

. Архивисты Калмыкии продолжили изучение 

архивных документов и подготовку к изданию второго тома серии Книг 

памяти, посвященного теме депортации калмыцкого народа. Проводились 

выявление и отбор архивных документов в архивных фондах Калмыкии. 

Запрашивались копии архивных документов из федеральных архивов, 

архивов Сибири и соседних регионов.  

Национальный архив РК подготовил ряд изданий, посвященных 

участию калмыцкого и других народов, проживающих на территории 

республики, в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., и о вкладе 

Калмыкии в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. По архивным документам 

подготовлены сборники документов и материалов: «Калмыкия в Великой 

Отечественной войне. 1941–1945 гг.» (2-е издание)
530

 и др.  

В феврале 1998 г. в связи с принятием Президентом РК указа об 

упразднении Правительства РК и переподчинении исполнительной власти 

непосредственно Президенту РК изменилась структура органов 

исполнительной власти, в том числе Комитет по делам архивов при 

Правительстве РК был преобразован в Комитет по делам архивов РК. 2 марта 

1998 г. А. О. Тапкина по достижении предельного возраста для 
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государственных служащих оставила пост председателя Комитета по делам 

архивов РК и продолжила работать в архивных учреждениях республики 

вплоть до апреля 2021 г. Распоряжением Президента РК председателем 

Комитета по делам архивов РК–ХТ назначена Л. Б. Шалданова, историк-

архивист. Шалданова Л.Б. после окончания МГИАИ работала инспектором 

архива ЗАГС при СМ КАССР (1987 г.), затем техником кабинета марксизма-

ленинизма Калмыцкого государственного университета (1987–1989 г.), 

инспектором в Архивном управлении при СМ КАССР, в переименованном в 

1992 г. в Комитет по делам архивов РК, в должности ведущего специалиста. 

С 1998 г. по 2015 г. – руководитель архивной службы Калмыкии 

(председатель Комитета по делам архивов РК, после ликвидации комитета и 

передачей полномочий в области архивного дела Министерству образования, 

культуры и науки РК – начальник отдела по делам архивов (2008–2014). В 

2014 г. министерство было реорганизовано. В образованном Министерстве 

культуры РК Л. Б. Шалданова была назначена на должность начальника 

отдела по делам архивов, делопроизводства, правового и кадрового 

обеспечения
531

. 

В октябре 1998 г. Правительство Республики Калмыкия было вновь 

воссоздано. Некоторые министерства и ведомства претерпели структурные 

изменения (реорганизованы, объединены), но Комитет по делам архивов РК 

сохранил свой статус
532

. 

Таким образом, в 1990-е гг. в стране происходит перераспределение 

властных полномочий, укрепляется самостоятельность регионов. Возрастает 

общественно-политическая роль государственной архивной службы России. 

На региональном уровне также происходят кардинальные изменения. После 

принятия ряда указов Президента РК, постановлений Правительства РФ, 

нормативных правовых документов были заложены основы архивного дела в 

России, повлекшие за собой проведение архивной реформы. В регионе 
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данные явления проявляются в следующем: завершается создание 

законодательной, нормативной правовой базы архивного дела республики, 

которая повлияла на организацию работы государственных и ведомственных 

архивов; происходит расширение форм и методов работы; осуществляется 

создание или преобразования городских и районных архивов в 

муниципальные архивы, возрастает их роль; укрепление материально-

техническая базы архивов.  

В Калмыкии произошли изменения в районном звене: районные 

государственные архивы были преобразованы в архивные отделы 

администраций Представителей Президента Республики Калмыкии, 

Элистинский городской архив – в архивную службу Мэрии г. Элисты. 

На повестку дня ставятся вопросы организации работы с документами 

ликвидированных организаций, особенно с документами по личному составу. 

Решение вопросов расширения доступа исследователей к архивным 

документам осуществляется через проведение работ по рассекречиванию 

документов, их исследованию и введению в научных оборот, организацию 

работы в читальных залах.  

Архивисты Калмыкии в целях социальной защиты граждан 

республики, реализации мер по реабилитации калмыцкого народа исполняют 

запросы граждан. 
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4.2. Организация архивного дела Республики Калмыкия  

в 2000–2007 гг. 

 

 

 

Произошедшие преобразования в политической, социально-

экономической жизни страны, демонтаж командно-административного 

управления, введение в Калмыкии института президентства, процесс 

приватизации государственной собственности, начавшаяся за ней 

ликвидация предприятий-банкротов, реорганизация в сельском хозяйстве и 

другие процессы оказали влияние на развитие архивного дела республики.  

Также на развитие архивного дела повлияло реформирование в системе 

Федеральной архивной службы в целом в стране. На федеральном уровне 

принимались законодательные, нормативные правовые акты, 

регламентирующие постановку архивного дела в стране и в регионах.  

В 2004 г. на смену «Основ законодательства Российской Федерации об 

Архивном фонде Российской Федерации и архивах»
533

(1993 г.) был принят 

ныне действующий Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации»
534

 (2004 г.). Данный законодательный акт решал вопросы, 

связанные с разграничением форм собственности (федеральной, 

региональной и муниципальной) на архивы, а также прав и обязанностей в 

области архивного дела. 

На региональном уровне необходимо было пересмотреть действующие 

нормативные правовые акты и создать в регионах новое правовое поле в 

области архивного дела, основанное на положениях федеральных 

законодательных, нормативных правовых документах.  
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В Калмыкии законодательные нормы, принятые на федеральном 

уровне, получили свое развитие и конкретизацию в законодательных актах 

республики. Комитет по делам архивов РК приступил к выполнению 

поставленных задач и решению назревших проблем в архивном деле 

республики. В республике вопросы организации архивного дела впервые 

были урегулированы в 1997 г. с введением в действие Закона РК «Об 

Архивном фонде Республики Калмыкия и архивах»
535

. В данный закон 

неоднократно вносились изменения и дополнения, связанные с 

урегулированием вопросов социальной защиты архивистов республики 

(1999 г., 2002 г.), разделения форм собственности (2006 г.)
536

.  

В развитие положений о формах собственности и определения порядка 

организации работы с архивными документами, созданными до создания 

муниципальных образований в республике, был принят Закон РК от 

20 декабря 2005 г. № 247-III-З «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями РК в сфере 

архивного дела»
537

. Одним из главных вопросов, рассматриваемых в законе, 

являлся вопрос финансового обеспечения расходов местного бюджета на 

реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию документов, относящихся к государственной 

собственности Республики Калмыкия. Был решен вопрос о введении 

должности ведущего специалиста, осуществляющего работы с документами, 

относящимися к республиканской собственности. Вопрос о введении второй 

штатной единицы в районных архивах поднимался с конца 1980-х гг., когда в 

райархивы стали поступать огромные массивы документов, 

ликвидированных (реорганизованных) организаций. Поступление 
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документов по личному составу повлекло за собой резкое увеличение 

обращений граждан. Принятие закона о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

архивного дела сыграло положительную роль в организации работы 

муниципальных архивов. С данного момента муниципальные образования 

должны были создавать условия для обеспечения сохранности архивных 

документов, относящихся к муниципальной собственности, и не передавать 

их на госхранение в Национальный архив РК.  

Положения федеральных и региональных законодательных, 

нормативных правовых актов об Архивных фондах Российской Федерации и 

субъектов РФ требовали решения вопросов безопасности архивов и 

архивных фондов. Данный вопрос рассматривался Правительством РФ, и 

было принято постановление «О мерах по сохранению Архивного фонда 

Российской Федерации и улучшению использования архивных документов» 

(ноябрь 1999 г.). В развитие данного решения Вице-премьер В. И. Матвиенко 

дала поручение руководителям органов исполнительной власти субъектов 

РФ от 14 декабря 1999 г. о принятии мер по безопасности архивов и 

архивных фондов
538

. 

Вышеназванные документы сыграли положительную роль в решении 

вопросов обеспечения сохранности Архивного фонда Республики Калмыкия.   

Комитет по делам архивов РК подготовил «Справку о состоянии 

архивного дела Республики Калмыкия» и представил ее в Правительство РК. 

В аналитической записке был дан анализ деятельности отрасли за последние 

пять лет и определены приоритетные направления развития архивного дела 

республики: 

– совершенствование законодательной, нормативной правовой базы в 

области архивного дела республики; 
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– укрепление материально-технической базы государственных архивов; 

– повышение уровня безопасности государственных архивов; 

– улучшение ведомственного хранения документов; 

– компьютеризация архивов
539

. 

Комитет по делам архивов РК приступил к выполнению поставленных 

задач. В первую очередь была решена проблема социальной защищенности 

самих архивистов. В январе 1999 г. Народный Хурал (Парламент) РК принят 

Закон РК «О внесении изменений в Закон РК „Об Архивном фонде РК и 

архивах“»
540

, согласно которому работники государственных архивных 

учреждений были отнесены к категории государственных служащих
541

. 

Финансовое подтверждение денежного содержания работников 

Национального архива РК было определено постановлением Правительства 

РК «Об упорядочении оплаты труда работников Национального архива 

Республики Калмыкия», принятого в июне 1999 г. Работники госархива стали 

получать новые должностные оклады, им были сохранены и другие 

действующие условия оплаты труда (выслуга лет, вредные условия 

работы)
542

.    

К концу 1990-х гг. основной проблемой в развитии архивного дела в 

стране, требующего решения, становится безопасность архивов и архивных 

фондов, которая обеспечивается проведением комплекса мероприятий 

направленных на принятие мер по созданию нормативных условий хранения, 

страхового фонда и фонда пользования уникальных и особо ценных 

архивных документов и другими мероприятиями.  

Проблемы, связанные с обеспечением сохранности архивных 

документов, решались на всех этапах развития архивного дела республики. 
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Долгие годы основными задачами архивных учреждений были вопросы 

размещения архивов в приспособленных помещениях, создания условий для 

длительного хранения документов. Вопросы пожарной безопасности 

ограничивались наличием стеллажей, огнетушителей.  

С возрастанием государственной значимости архивной отрасли 

повысились требования к защите информационных ресурсов, содержащихся 

в архивных фондах РФ. Так, в целях усиления защиты Архивного фонда РК 

от чрезвычайных ситуаций и преступных посягательств архивные 

учреждения разработали «Планы действий по обеспечению 

жизнедеятельности Национального архива РК в чрезвычайных 

обстоятельствах», «Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

архивных отделах администраций Представителей Президента РК в 

районах». Кроме того, были разработаны «Схема оповещения сотрудников 

Комитета по делам архивов РК и Национального архива РК» и график 

круглосуточных дежурств работников Национального архива РК при 

объявлении режима чрезвычайного положения и при отказе 

вневедомственной охраны МВД РК от обслуживания архива»
543

.  

Архивными учреждениями республики принимались меры по 

выполнению решений Правительства РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» от 15.09.1999 г. и приказа Росархива от 4 апреля 1999 г. № 26
544

, 

согласно которым в архивах республики принимались дополнительные меры 

по обеспечению сохранности документов, антитеррористической 

защищенности архивов, усилению борьбы с хищениями и незаконным 

оборотом предметов культурного и исторического наследия народов России. 

В архивных учреждениях были проведены проверки состояния всех 

архивохранилищ, разработаны планы мероприятий по устранению 

выявленных недостатков, ужесточен пропускной режим в здание архива, 
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усилен контроль за движением архивных документов на всех стадиях работы 

с ними
545

.  

Вопрос об антитеррористической защищенности госархивов страны 

находился на контроле Правительства Российской Федерации. 6 января 

2001 г. Председатель Правительства РФ, председатель федеральной 

антитеррористической комиссии М. М. Касьянов подписал План организации 

комиссионного обследования объектов особой важности, повышенной 

опасности и жизнеобеспечения федеральных министерств и ведомств.  

В республике при Антитеррористической комиссии РК была создана 

Рабочая группа по обследованию антитеррористической защищенности 

государственных архивов. В июле 2001 г. Рабочая группа обследовала здание 

Национального архива РК, совместно с администрациями представителей 

Президента РК в районах и Мэрии г. Элисты были обследованы архивные 

отделы. Результаты обследования были доложены Антитеррористической 

комиссии РК, и по решению комиссии архивные учреждения приняли меры 

по усилению безопасности архивов и архивных фондов. 

Решение проблемы безопасности архивных фондов связано с 

созданием страхового фонда архивных документов. ЦГА КАССР начал 

проводить работы по микрофильмированию архивных документов с 1978 г. 

Поскольку своего оборудования госархив не имел, то микрофильмирование 

проводилось в лабораториях Астраханского и Волгоградского 

облгосархивов
546

. Решение о создании своей лаборатории было принято 

приказом Архивного отдела при СМ КАССР 16.05.1978 г. В соответствии с 

Положением о лаборатории микрофильмирования и реставрации документов 

ЦГА КАССР основными задачами являлись: улучшение физического 

сохранности документов, создание страхового фонда микрофильмов 

документов. Одновременно с созданием страхового фонда изготовлялись 
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копии особых ценных архивных документов для включения их в фонд 

пользования
547

. В том же году госархив приобрел микрофильмирующий 

аппарат АК-2201, фотоувеличитель «Беларусь». В 1981 г. ЭПК Архивного 

управления при СМ КАССР (с 1992 г. – Комитет по делам архивов РК) 

утвердил перспективный план развития, в соответствии с которым госархив к 

1990 г. должен был создать микрофильмы страхового фонда уникальных и 

особо ценных документов. В госархиве этот вид работы проводила 

лаборатория по микрофильмированию и реставрации документов. 

Лаборатория занималась плановой работой по улучшению физического 

состояния архивных документов, после реставрации документы 

микрофильмировались. Работы проводились вплоть до 1992 г., было создано 

около 2 млн. кадров страхового фонда. С этого года работы не проводились в 

связи с тем, что оборудование по микрофильмированию морально и 

физически устарело. Ввиду тяжелого экономического положения в регионе, 

отсутствия финансирования учреждений по укреплению материально-

технической базы решить вопрос приобретения необходимого оборудования 

не представлялось возможным.  

Комитет по делам архивов РК неоднократно докладывал руководству 

республики о сложившейся ситуации. Только благодаря совместным 

действиям Комитета по делам архивов РК и Министерства по ГО и ЧС РК 

Правительство РК приняло постановление от 13 апреля 2000 г. № 101 «О 

создании, сохранении и использовании страхового фонда документации 

объектов Республики Калмыкия»
548

. В соответствии с постановлением в 

штатное расписание Национального архива РК были введены 2 штатные 

единицы – ведущих специалистов лаборатории. Также Правительство РК 

поддержало инициативу Комитета по делам архивов РК по участию в 

подпрограмме «Архивы России» Федеральной целевой программы 
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«Культура России (2001–2005 гг.)». Мероприятие по приобретению 

комплексного оборудования «Старт-М» вошло в данную подпрограмму. При 

долевом участии республики и Росархива Национальный архив РК приобрел 

необходимое оборудование. Работа по созданию страхового фонда 

проводилась непродолжительное время, так как российские производители 

перестали производить микропленки. Приобретать пленку зарубежных 

производителей было дорогостоящим мероприятием. Решение проблемы 

создания страхового фонда по методу создания микрофильмов стало 

невозможным, и необходимо было искать иные пути решения данной 

проблемы.   

Одним из перспективных направлений развития архивной отрасли 

является информатизация архивного дела страны. На федеральном уровне в 

период 1990–2000 гг. проводились научные исследования по формированию 

единых системных подходов в вопросах информатизации архивного дела и 

делопроизводства. Были определены ключевые направления развития 

архивного дела в новых условиях. В 1996 г. была принята Концепция 

(Программа) информатизации государственных архивов РФ. Предполагалось 

автоматизировать деятельности госархивов по всем направлениям и решить 

главный вопрос – оснащение архивных учреждений компьютерной техникой. 

С приобретением соответствующего оборудования можно было приступать к 

ведению автоматизированного государственного учета Архивного фонда РФ 

путем внедрения общеотраслевого программного комплекса ПК «Архивный 

фонд»; созданию интернет-порталов; организации выполнения 

автоматизированных работ по комплектованию, использованию и 

публикаций документов в электронном формате; проведению научно-

исследовательских и методических работ в госархивах
549

. Концепция 

информатизации архивной отрасли активно реализовывалась на федеральном 
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и ряде субъектов РФ. К 2000 г. архивы регионального уровня были 

вовлечены в процессы компьютеризации и информатизации общества. 

В Калмыкии решение проблем информатизации архивного дела 

началось с разработки проекта «Концепция приоритетных направлений 

развития экономики РК на среднесрочную перспективу». Комитетом по 

делам архивов РК были внесены предложения по решению проблемы 

компьютеризации архивных учреждений. Правительство РК приняло 

постановление от 05.06.2000 г. № 147 «О создании республиканской 

информационной сети архивной службы РК»
550

, согласно которому при 

формировании республиканского и районных бюджетов на период с 2001 по 

2005 гг. должно было предусматриваться выделение финансовых средств на 

техническое оснащение и создание компьютерного парка государственных 

архивов. В 2000 г. были приобретены 4 комплекта компьютерной техники
551

.  

Проблема информатизации архивных учреждений республики была 

тесно связана с созданием в органах исполнительной власти электронного 

документооборота. В целях эффективного управления документооборотом в 

республике указом Президента РК от 28.02.2001 г. № 34 была утверждена 

«Государственная программа по информатизации Республики Калмыкия на 

2001–2002 гг.»
552

. Для решения поставленных задач Правительство РК 

принимает два документа: Указ Президента РК «Об электронном 

документообороте в Республике Калмыкия»
553

 и постановление 

Правительства «О создании Государственного учреждения 
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„Государственный архив электронной документации Республики 

Калмыкия“»
554

. 

ГУ «Государственный архив электронной документации Республики 

Калмыкия» (ГАЭД РК) вошел в сеть архивных учреждений республики.  

Госархив приступил в реализации поставленных перед ним задач по: 

– оказанию содействия заинтересованным организациям в организации 

внедрения и эффективного управления электронного документооборота в 

республике; 

– обеспечению сохранности документов, созданных на электронных 

носителях; 

– созданию условий для доступа граждан РФ к информационным 

ресурсам Архивного фонда Республики Калмыкия; 

– созданию фонда пользования архивных документов путем перевода 

(оцифровки) их в электронный вид; 

– внедрению передовых информационных технологий в 

документационном обеспечении управления в органах государственной 

власти
555

.  

ГАЭД РК совместно с Национальным архивом РК проводил работы по 

переводу в цифровой вид уникальных и особо ценных документов 

Архивного фонда РК. Сотрудники Национального архива РК провели 

проверку наличия и состояния архивных документов дореволюционного 

периода. В первую очередь в электронный вид были переведены архивные 

документы по истории Калмыцкого ханства – фонд И-36 «Состоящий при 

калмыцких делах при Астраханском губернаторе» в объеме 428 ед. хр. за 

период с 1713–1771 гг.
556

. За годы работы специализированный архив создал 
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тематические и информационно-поисковые БД: «Матери-Героини», 

«Ветераны труда», «Решения Элистинского городского Совета народных 

депутатов», «Квартиры. Земельные участки»
557

. Данные информационно-

поисковые базы способствовали сокращению сроков исполнения запросов.  

ГАЭД РК оцифровал газеты довоенного и военного периода. С 

созданием «Газетного фонда» стало возможным выдавать их исследователям 

через читальный зал. Ранее газеты не выдавали из-за их физического 

состояния.  

ГАЭД РК организовал прием фотодокументов республиканской газеты 

«Хальмг үнн». Специалисты госархива разработали сайт «Архивная служба 

Республики Калмыкия», принимали участие в разработке и создании блока 

интернет-страниц Республики Калмыкия Всероссийского официального 

сайта «60-летие Великой Победы». В составе делегации от республики 

специалисты госархива принимали участие в финальном этапе 

Всероссийской эстафеты «Равнение на Победу!» (г. Москва)
558

.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. перед архивными учреждениями 

республики была поставлена задача по активизации работы с документами, 

содержащими сведения о трудовой деятельности граждан России
559

. Особое 

внимание было обращено к документам по личному составу, 

ликвидированных или прошедших реорганизацию учреждений, организаций, 

предприятий республики. Возникли проблемы, связанные с отсутствием 

резерва архивных площадей и малочисленностью архивистов республики. В 

связи с тем, что документы поступали в госархивы в неупорядоченном 

состоянии, требовалось проведение научно-технической обработки 

управленческой документации и документов по личному составу. 

Непонимание некоторых руководителей ликвидированных организаций 
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значимости архивных документов привело к их гибели и утрате. В целях 

социальной защиты прав и законных интересов граждан республики, 

предотвращения утраты документов по личному составу постановлением 

Правительства РК от 26 июня 2001 г. № 177 «Об обеспечении сохранности и 

использовании документов по личному высвобождаемых работников»
560

 был 

создан Государственный архив документов по личному составу РК. Госархив 

приступил к выполнению поставленных перед ним задач по розыску и 

обеспечению приема на госхранение документов предприятий, 

прекративших деятельность в 1980–1990-е гг.
561

. Только за первые четыре 

года работы госархив принял на госхранение 10 295 ед. хр. за период с 1943 

по 2005 гг. На основе архивных документов исполнено более 1 050 запросов 

граждан России, ближнего и дальнего зарубежья
562

.  

Проблема сохранности архивных документов на стадии 

ведомственного хранения продолжала оставаться актуальной и находилась 

под контролем Комитета по делам архивов РК. Архивисты проводили 

плановые проверки состояния сохранности архивных документов в 

действующих организациях и периодически – общественные смотры, 

которые проводились по решению Правительства РК. Так, в апреле 2001 г. в 

соответствии с постановлением «О проведении смотра сохранности 

документов Архивного фонда Республики Калмыкия в государственных и 

ведомственных архивах»
563

 была создана Республиканская комиссия по 

проведению смотра сохранности документов Архивного фонда Республики 

Калмыкия. За период проведения смотра было обследовано 286 учреждений 

и предприятий республиканского и районного звена, разработано 176 
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номенклатур, назначено 219 ответственных за делопроизводство, в 249 

организациях обновлены приказы о создании экспертных советов (ЭК), 

дополнительно выделено 663 кв. м. под архивохранилища. За период 

проведения смотра было упорядочено свыше 4,5 тыс. дел постоянного 

хранения и 4,0 тыс. дел по личному составу
564

. Решающую роль в усилении 

контроля за сохранностью архивных документов сыграл принятый 

Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия Закон РК от 14 

мая 2001 г. № 114-П-З «Об административной ответственности за нарушение 

архивного законодательства Республики Калмыкия»
565

. В том же году в закон 

были внесены изменения, согласно которому штрафные санкции стали 

отчисляться в местные бюджеты (ранее – в республиканский).  

В связи с вступлением в силу Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях»
566

 (декабрь 2001 г.) республиканский 

закон был признан утратившим силу. Несмотря на непродолжительный 

период действия регионального закона, архивисты Калмыкии впервые могли 

не только говорить методом убеждения с руководителями организаций, 

предприятий, учреждений, но и опираясь на статьи закона, применять к 

нарушителям архивного законодательства меры административного 

наказания. 

Для архивного дела также имело огромное значение принятие Закона 

РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК „Об обязательном 

бесплатном экземпляре документов Республики Калмыкия“»
567

, в котором 

Национальный архив РК был определён получателем обязательного 

экземпляра документов, печатных изданий, аудиовизуальных продукций, 
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электронных изданий и документов, выполненных на различных 

носителях
568

. Госархивы стали комплектоваться документами, созданными на 

различных носителях, что способствовало формированию полноценного 

качественного состава архивных фондов Республики Калмыкия. 

Архивный фонд РК пополнялся новыми видами документов. Благодаря 

рассекречиванию архивных документов, возможности приобретения копий 

архивных документов из федеральных архивов и архивов субъектов РФ – 

Сибири и соседних регионов архивисты приступили к изучению состава и 

содержания документов и активизировали их всестороннее использование. 

Тематика научных исследований значительно расширилась.  

За период с 2000 г. архивистами были подготовлены и изданы 

сборники документов и материалов, книги, опубликованы статьи. Комитет по 

делам архивов РК и Национальный архива РК издали сборники документов и 

материалов: «Пишу это письмо с фронта…»
569

, «Калмыкия в Великой 

Отечественной войне. 1941-1945 гг.»
570

, «Калмыкия в партизанском 

движении, 1941-1945 гг.»
571

, «Басан Городовиков. Воспоминания, 

исследования, документы»
572

, «Книга памяти – САНЛ» Т. 4
573

.  

Особое внимание было уделено проблеме депортации калмыцкого 

народа.  

Впервые наиболее полный состав документальных материалов по 

истории депортации калмыцкого народа вошел в сборник документов 
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«Ссылка калмыков: как это было…»
574

, подготовленный к изданию 

архивистами республики.  

С 2001 г. по 2004 г. было продолжено издание «Книги памяти» и в 

печать вышли следующие тома Книги памяти «Ссылка калмыков: как это 

было…: сборник документов и материалов»:  

– «Ссылка калмыков: как это было…: сборник документов и 

материалов». Т. 2. Кн. 2 «Высланы…Оставлены навечно»
575

; 

– Восстановление автономии и реабилитация калмыцкого народа 

(1956–1963 гг.). Сб. документов и материалов. Т. 1. Кн. 3. Ч. 1. 

Восстановление автономии и реабилитация калмыцкого народа
576

; 

– Восстановление автономии и реабилитация калмыцкого народа 

(1956-1963 гг.). Сб. документов и материалов. Т. 1. Кн. 3. Ч. 2. 

Восстановление автономии и реабилитация калмыцкого народа
577

. 

Списки калмыков, умерших в период депортации в Сибири, были 

опубликованы в серии Книг Памяти – «Высланы…Оставлены навечно…»
578

. 

Архивные учреждения республики приняли участие в подготовке данного 

многотомного издания.   

Проблеме депортации военнообязанных и военнослужащих посвящена 

книга «Широклаг. Широкстрой. Списки калмыков-военнослужащих 

рядового и сержантского состава, отозванных с фронтов в 1944–1945 гг.»
579

. 

Для подготовки данного издания была организована совместная 

командировка представителей Прокуратуры РК, Информцентра МВД РК и 

                                                           
574

 Книга Памяти ссылки калмыцкого народа. Т. 1. «Ссылка калмыков: как это было…»: сб. документов и 

материалов. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1993. 262 с. 
575

 Там же. Т. 2. «Ссылка калмыков: как это было…»: сб. документов и материалов. Элиста: Калм. кн. изд-

во, 2001. 236 с. 
576

Книга Памяти ссылки калмыцкого народа: сб. документов и материалов. Т 1. Кн. 3: Восстановление 

автономии и реабилитация калмыцкого народа. Ч. 1. Восстановление автономии (1956–1963 гг.). Элиста: 

Калм. кн. изд-во, 2004. 586 с. 
577

 Там же.  Ч. 2. Реабилитация калмыцкого народа (1964–2003 гг.).  Элиста: АПП «Джангар», 2004. 683 с.   
578

 Высланы… оставлены навечно…: Книга памяти ссылки калмыц. народа / Ред. совет: К. Н. Максимов 

(председатель) [и др.]. Т. 2, кн. 1: А – К. Элиста: Калмыц. кн. изд-во, 1993. 334 с.; Высланы… оставлены 

навечно…: Книга памяти ссылки калмыц. народа / Ред. совет: К. Н. Максимов (председатель) [и др.]. Т. 2, 

кн. 2: Л – Я. Элиста: Калмыц. кн. изд-во, 1994. 543 с. 
579

 Книга Памяти ссылки калмыцкого народа: сб. документов и материалов.  Т. 3.: Широклаг. Широкстрой: 

сборник воспоминаний воинов – калмыков, участников строительства Широковской ГЭС. Элиста: Калм. кн. 

изд-во, 1994. 183 с. 
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Национального архива РК в г. Кизел Пермской области. Выявленные 

документы и материалы по просьбе руководства республики были переданы 

во временное пользование в Информационный центр МВД РК
580

.  

К юбилейной дате архивной службы республики была издана книга 

«Архивная летопись. 85-летию Архивной службы Республики Калмыкии»
581

, 

в которой рассказывается об истории становления и развития архивного дела 

республики, о вкладе архивистов разных поколений в развитие архивного 

дела Калмыкии. 

Архивные учреждения республики проводили работу по 

информационному обеспечению органов государственной власти и местного 

самоуправления, исполнению тематических и социально-правовых запросов. 

Национальный архив РК по обращениям федеральных и региональных 

органов государственной и исполнительной власти подготовил ряд 

информационных материалов, вошедших в различные издания: 

– перечень основных исторических событий и сведений о видных 

государственных деятелях Калмыкии был направлен в Департамент 

Региональной экономической политики Министерства экономики РФ, 

который совместно с Институтом экономики и управления и 

промышленности России готовил к изданию Энциклопедию «Регионы и 

города России»; 

– сведения о развитии строительного комплекса в Калмыкии за период 

с 1900 по 1998 гг. были направлены в адрес Правительства Москвы 

(Комплекс перспективного развития города) и Министерства строительства 

РК для включения их в книгу «Строители России. XX век»; 

– биографические данные о жизни и деятельности видных 

военачальников, Героев Советского Союза О. И. Городовикова и 

                                                           
580

 Шалданова Л. Б. Роль архивных учреждений Республики Калмыкия в работе по реабилитации жертв 

политических репрессий // Российские архивы сегодня: взгляд извне и изнутри: мат-лы Междунар. науч.-

практ. конф. (г. Саратов, 3–4 сент. 2003 г.) / отв. ред. Т. Ф. Павлова; сост.: Н. А. Петросова. Саратов: [б. и.], 

2003. С. 98. 
581

 Архивная летопись. К 85-летию архивной службы Республики Калмыкия. Элиста: АПП «Джангар», 2006. 

256 с. 
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Б. Б. Городовикова, а также историческая справка о деятельности колхоза 

им. Кирова Цекертинского сельского совета Уланхольского улуса 

Калмыцкой АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. были 

направлены в Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 

Республики Калмыкия для участия в реализации проекта «Солдаты XX века» 

под эгидой Российского комитета ветеранов войны и военной службы  и т.д. 

Архивные учреждения республики также активно занимались 

выставочной деятельностью. Наиболее значимыми были выставки, 

подготовленные к 100-летию маршала Г. К. Жукова; к 55-летию битвы под 

Москвой. 

 На открытии XXXIII Всемирной шахматной олимпиады в г. Элисте 

экспонировалась выставка «История шахмат в Калмыкии». На 

Международном симпозиуме, посвященном 400-летию Зая-пандиты, и на 

научной конференции «История и культура монгольских народов: источники 

и традиции» демонстрировалась экспозиция «390 лет в составе России».    

Особый интерес вызвала выставка «Православие Калмыкии», которая 

экспонировалась на конференции «Православие Калмыкии на рубеже 

тысячелетий»
582

. 

В 2001 г. Республика Калмыкия участвовала в выставке-презентации 

«Регионы России – 2001», посвященной юбилейным датам образования 

субъектов РФ, проходившей во Всероссийском выставочном центре 

г. Москвы. Национальный архив РК подготовил один из разделов выставки, 

посвященной достижению социально-экономического развития Калмыкии за 

400-летний период пребывания калмыков в составе России.  

Впервые общественность республики ознакомилась с подлинниками и 

копиями архивных документов Российского государственного исторического 

архива (г. Санкт-Петербург), которые экспонировались на выставке в 

                                                           
582  Коженбаева Л. П. Работа архивных учреждений Республики Калмыкия по информационному 

обеспечению органов государственной власти и местного самоуправления // репрессий / Л. П. Коженбаева // 

Российские архивы сегодня: взгляд извне и изнутри: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Саратов, 3–4 

сент. 2003 г.) / отв. ред. Т. Ф. Павлова; сост.: Н. А. Петросова. Саратов: [б. и.], 2003. 338 с. 
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г. Элисте. Выставка была организована в соответствии с распоряжением 

Правительства РК от 7 октября 2002 г. № 519-р, в подготовке ее приняли 

участие сотрудники РГИА, Комитета по делам архивов РК, Национального 

архива РК и Республиканского музея им. проф. Н. Н. Пальмова. По 

окончании выставки копии документов пополнили Архивный фонд 

Республики Калмыкии
583

.  

Деятельность архивных учреждений республики была направлена на 

улучшение качества функционирования архивной службы Калмыкии. 

Развитие архивного дела шло по всем основным направлениям деятельности, 

и к 2007 г. было создано правовое поле республики в области архивного дела, 

укреплена материально-техническая база государственных и муниципальных 

архивов, решены вопросы социальной защищенности самих архивистов. 

Комитет по делам архивов РК стал руководящим и контролирующим 

органом, научно-методическим центром.    

К 2007 г. Архивный фонд РК насчитывал свыше 470,0 тыс. ед. хр. на 

бумажной основе, 11 тыс. ед. хр. фотодокументов, около 2 млн. кадров 

страхового фонда микрофильмов, 21 кино- и 18 фонодокументов. Были 

созданы электронные учетные и тематические базы данных. Проводились 

работы по переводу уникальных и особо ценных архивных документов в 

электронный вид. На основании архивных документов изданы сборники 

документов и материалов, проводилась выставочная деятельность, 

исполнялись социально-правовые запросы граждан России, ближнего и 

дальнего зарубежья и другие виды работ, связанные с обеспечением 

общества и государства ретроспективной информацией.  

Но, несмотря на достигнутый результат в области архивного дела, в 

декабре 2007 г. Комитет по делам архивов Республики Калмыкия был 

ликвидирован. 

                                                           
583  Коженбаева Л. П. Работа архивных учреждений Республики Калмыкия по информационному 

обеспечению органов государственной власти и местного самоуправления // репрессий / Л. П. Коженбаева // 

Российские архивы сегодня: взгляд извне и изнутри: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Саратов, 3–4 

сент. 2003 г.) / отв. ред. Т. Ф. Павлова; сост.: Н. А. Петросова. Саратов: [б. и.], 2003.  С. 339. 
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4.3. Организация архивного дела Республики Калмыкия 

в 2008–2015 гг. 

 

 

 

Современная система архивных учреждений РФ построена в 

соответствии с конституционным устройством страны, федеральными и 

региональными законодательными, нормативными правовыми актами. В 

условиях федеративного устройства страны и его делением на федеральный, 

субъекта РФ и муниципальный уровни система архивных учреждений также 

разделена на три уровня соответственно. Согласно ст. 4 федерального закона 

«Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.)
584

 к полномочиям 

субъекта РФ относится «проведение государственной политики в области 

архивного дела на территории субъекта РФ». Руководствуясь данным 

положением, учитывая состояние экономического развития региона, 

несмотря на достигнутый результат в области архивного дела, 11 декабря 

2007 г. Глава Республики Калмыкия принял два указа «О совершенствовании 

органов исполнительной власти Республики Калмыкия»
 585

 и «О структуре 

органов исполнительной власти»
 586

, согласно которым в числе 

ликвидированных министерств, ведомств был указан и Комитет по делам 

архивов Республики Калмыкия. С момента подписания указов архивная 

служба Калмыкии потеряла свою самостоятельность, но сохранила сеть 

архивных учреждений республики и штатную численность архивистов. 

Сеть архивных учреждений состояла из: 

– ГУ «Национальный архив Республики Калмыкия»; 

                                                           
584

 Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901912288 (дата обращения 10.02.2021 г.). 
585

 Указ Главы Республики Калмыкия от 11 декабря 2007 г. № 195 «О совершенствовании органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия» // URL: https://docs.cntd.ru/document/819028666 (дата 

обращения 11.02.2021 г.). 
586

 Указ Главы Республики Калмыкия от 11 декабря 2007 г. № 196 «О структуре органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия» // URL: https://docs.cntd.ru/document/460201074 (дата обращения 11.02.2021 

г.). 
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– ГУ «Государственный архив документов по личному составу 

Республики Калмыкия»; 

– ГУ «Государственный архив электронной документации Республики 

Калмыкия»; 

– 13 архивных отделов РМО и архивной службы мэрии г. Элисты. 

Полномочия в области архивного дела Республики Калмыкия были 

переданы во вновь образованное Министерство образования, культуры и 

науки Республики Калмыкия (далее –МОКиН РК)
587

. 9 января 2008 г. в 

структуре МОКиН РК был создан Отдел по делам архивов, в его состав 

вошли 3 должности: начальник отдела, ведущий специалист и старший 

специалист 1 разряда
588

.  

В последующие годы в республике происходили изменения в 

структуре управления. Ряд министерств и ведомств были упразднены, их 

полномочия переданы во вновь созданные органы исполнительной власти, 

при этом в них создавались структурные подразделения по направлениям 

деятельности упраздненных организаций. Реорганизации коснулись и их 

подведомственных учреждений. Данные преобразования оказали влияние на 

формирование архивных фондов республики. Ежегодно вносились 

изменения в Списки учреждений, организаций и предприятий – источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов. Менялся не 

только численный состав организаций, но и их наименования, 

подчиненность.  

Отдел по делам архивов продолжил выполнение работ по координации 

деятельности архивных учреждений республики, осуществлял контроль за 

соблюдением архивного законодательства РФ и РК в области архивного дела, 

а также принимал меры по реализации положений Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

                                                           
587

 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 декабря 2009 г. № 467 «Об утверждения 

Положения о Министерстве образования, культуры и науки Республики Калмыкия» // URL: 

https://docs.cntd.ru/document/819030373 (дата обращения 10.02.2021 г.). 
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 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 8. Д. 26. С. 5. 
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2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, Стратегии инновационного развития на период до 2020 г., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. № 

2227-р, Государственной программы «Развитие культуры Республики 

Калмыкия. 2013–2017 годы (на среднесрочную перспективу)» и др.
589

.  

В рассматриваемые годы продолжалось совершенствование 

законодательной, нормативной правовой базы в области архивного дела. Так, 

в 2009 г. в связи с требованием Прокуратуры РК о приведении в 

соответствии регионального законодательства с федеральным в мае 2009 г. 

был принят Закон РК «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия 

„Об Архивном фонде Республики Калмыкия и архивах“»
590

 согласно 

которому действующий закон был признан утратившим силу. 

Только в июне 2010 г. в республике был принят Закон Республики 

Калмыкия «О некоторых вопросах в сфере архивного дела в Республике 

Калмыкия»
591

, который урегулировал вопросы правового положения 

архивных документов и архивных фондов, относящихся к республиканской 

собственности, определил статус уникальных и особо ценных архивных 

документов Республики Калмыкия. Порядок учета архивных документов и 

архивных фондов, отнесения и включения архивных документов в 

Государственный реестр уникальных и особо ценных архивных документов 

Республики Калмыкия и его ведение были утверждены постановлением 

Правительства РК «Об учете архивных документов и архивных документов, 

относящихся в собственности РК» (июнь 2011 г.)
592

. К 2011 г. в 
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Государственный реестр были включены 30 616 архивных документов 

БУ РК «Национальный архив»
593

.  

Учитывая актуальность вопроса об информационных технологиях в 

области архивного дела и в целом развития архивной отрасли, Комитет по 

образованию, культуре, молодежной политике и социальной защите 

Народного Хурала (Парламента) РК провел слушания «О ходе реализации 

Закона РК „О некоторых вопросах в сфере архивного дела в Республике 

Калмыкия”». По итогам обсуждения информации Комитет рекомендовал 

Правительству РК при подготовке предложений о внесении изменений в 

Закон РК «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период на 

2015–2016 гг.» предусмотреть расходы на реализацию следующих 

мероприятий: 

–укрепление материально-технической базы государственных архивов 

республики; 

–повышение уровня развития информационных технологий в области 

архивного дела
594

. 

Принимая во внимание решение Комитета, руководство республики 

поддержало Министерство культуры и туризма РК по участию в реализации 

«Соглашения о предоставлении в 2014 году государственной поддержки 

(гранта) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы „Наследие“ и „Искусство“ 

государственной программы Российской Федерации „Развитие культуры и 

туризма“». В октябре 2014 г. из федерального бюджета в бюджет Республики 

Калмыкия поступили денежные средства на приобретение казенному 

учреждению Республики Калмыкия «Национальный архив» мини-

типографии и казенному учреждению Республики Калмыкия 

                                                           
593

 Об архиве // БУ РК «Национальный архив» URL: https://kalmarhiv.ru/об-архиве/ (дата обращения 

15.02.2021). 
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 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 8. Д. 99. Л. 2. 
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«Государственный архив электронной документации» – планетарного 

сканера «Элар-План-Скан СЗ-ЦА»
595

. 

Большое значение для архивного дела республики имело принятие 

Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК „Об 

обязательном бесплатном экземпляре документов Республики 

Калмыкия“»
596

, в котором Национальный архив РК был определён 

получателем обязательного экземпляра документов, печатных изданий, 

аудиовизуальных продукций, электронных изданий и документов, 

выполненных на различных носителях
597

. Госархивы стали комплектоваться 

документами, созданными на различных носителях. Данный закон утратил 

силу в связи с принятием Закона РК от 1 апреля 2011 г. № 256-IV-З «Об 

обязательном экземпляре документов Республики Калмыкия»
598

. Согласно 

закону, органы государственной власти Республики Калмыкия должны были 

передавать в Национальный архив РК два обязательных экземпляра 

официальных документов несекретного характера. Принятые решения 

способствовали формированию полноценного качественного состава 

архивных фондов Республики Калмыкия. Одним из составляющих при 

формировании архивных фондов является организация делопроизводства в 

организациях, источниках комплектования государственных и 

муниципальных архивов. Улучшению постановки вопросов по 

делопроизводству в республике способствовало принятое постановление 

Правительства от 30 декабря 2011 г. № 476 «О Правилах делопроизводства в 

органах исполнительной власти Республики Калмыкия»
599

 и утвержденные 

приказом Министерством образования, культуры и науки РК от 3 февраля 

                                                           
595

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 8. Д. 99. Л. 4.  
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Закон Республики Калмыкия от 17 июня 2002 г. № 214-II-З «О внесении изменений и дополнений в Закон 
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 Шалданова, Л. Б. Архивное строительство в Калмыкии. 1918–2005 гг. / Л. Б. Шалданова // Архивная 
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2012 г. № 112 «Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в органе исполнительной власти Республики Калмыкия»
600

  

Осуществлялись межрегиональные связи по обмену опытом работы. 

Ежегодно архивисты Калмыкии принимали участие в работе совместных 

заседаний Научно-методических Советах архивных учреждений Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов. Кроме того, в 2013 г. был 

организован выезд работников муниципальных архивов республики для 

участия в работе Круглого стола по теме «Опыт работы муниципальных 

архивов Республики Калмыкия и Ставропольского края», с посещением 

Государственного архива Ставропольского края и муниципального архива г. 

Светлограда
601

. Также архивисты Калмыкии выезжали в Астраханскую 

область с посещением государственных архивов
602

. 

Особый интерес у общественности Калмыкии вызвали мероприятия, 

посвященные 70-летию формирования 110-ой Отдельной кавалерийской 

дивизии и защите донских рубежей в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., проходившему в хуторе Ажиново Ростовской области.  

Национальный архив РК принял активное участие в его проведении. 

Архивистами были выявлены документы и копии архивных документов в 

количестве 32 ед.хр. переданы  администрации х. Ажиново
603

.  

Всестороннее использование архивных документов архивисты 

республики организовали также в 2009 г., когда общественность Калмыкии 

отмечала знаменательную дату в истории калмыцкого народа – 400-летие 

добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского 

государства. Комитет по делам архивов, Национальный архив РК и 

преподаватели Калмыцкого государственного университета провели 

большую работу по подготовке и изданию сборников документов и 

материалов. При подготовке книги «Письма калмыцких ханов и их 

                                                           
600

 НА РК. Ф. Р-71. Оп. 8. Д.  73. Л. 2. 
601

 Там же. Л. 11. 
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 Там же. Д. 99. Л. 4. 
603

 Там же. Д. 84. Л. 4. 
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современников (1713‒1771 гг.)
604

 составители сборника Л. Б. Шалданова и 

Г. С. Санджиева выявили более 1,5 тыс. архивных документов, которые были 

оцифрованы. Архивисты провели археографическую обработку более 200 

документов (писем), включенных в сборник, и составили научно-справочный 

аппарат к изданию. Транслитерацию и перевод текстов со старокалмыцкого 

письма на современный калмыцкий и на русский язык, а также комментарии 

к опубликованным материалам подготовила профессор Калмыцкого 

госуниверситета, доктор филологических наук Д. А. Сусеева. 

Совместно с сотрудниками Калмыцкого университета, доктором 

исторических наук А. В. Цюрюмовым и кандидатом исторических наук Е. Н. 

Убушаевым, был подготовлен и издан сборник документов 

«Государственное строительство Калмыкии. XVII–XXI вв.»
605

. Оба издания 

были осуществлены в рамках реализации ФЦП «Культура России (2006–2010 

гг.). 

Сотрудники Отдела по делам архивов и Национального архива РК 

приняли участие в подготовке к изданию также книг «Образование 

Калмыкии: вчера и сегодня»
606

 и «Мастера культуры Калмыкии»
607

. При 

подготовке к изданию были выявлены архивные документы, содержащие 

сведения о работниках сферы образования и науки, работников культуры и 

искусства, награжденных государственными наградами Российской 

Федерации и Республики Калмыкия
608

. 

Сложным вопросом в развитии архивного дела республики было 

выполнение Решения Коллегии Федерального архивного агентства от 12 

февраля 2009 г. «О внедрении программного комплекса „Архивный фонд“» 

(4-версия), направленного на переход на более качественный уровень в 

создании автоматизированного государственного учета документов 

                                                           
604 Сусеева Д. А. Письма калмыцких ханов и их современников (1713‒1771 гг.). Избранное. Элиста: НПП 

«Джангар», 2009. 992 с. 
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 Государственное строительство Калмыкии. XVII–XXI вв. Сборник документов и материалов. Элиста: 

НПП «Джангар», 2009. 399 с. 
606

 Дякиева Р. Б., Шакуев В. Б. Образование Калмыкии: вчера и сегодня. Элиста: Джангар, 2009. 159 с.  
607

 Басангов И. Н. Мастера культуры: [сборник очерков]. Элиста: Джангар, 2009. 175 с. 
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 На РК. Ф. Р-71. Оп. 8. Д. 99. Л. 14. 
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Архивного фонда Российской Федерации, в государственных и 

муниципальных архивах страны. Министерством культуры и туризма РК был 

издан приказ от 13 мая 2009 г. № 535 «О внедрении программного комплекса 

„Архивный фонд“ (4-версия)», котором был утвержден модельный план по 

внедрению ПК в государственных и муниципальных архивах Республики 

Калмыкия в 2009–2010 гг.; руководителям архивных учреждений дано 

задание внедрить ПК в срок до 1 декабря 2010 г. Администрациям районных 

муниципальных образований РК и мэрии г. Элисты было рекомендовано 

рассмотреть вопрос о внедрении ПК и о финансировании расходов по 

обеспечению архивных отделов РМО и Архивной службы мэрии г. Элисты 

необходимыми прикладными программами, компьютерным и сетевым 

оборудованием
609

. 

Реализация мероприятий проходила сложно, так как необходимы были 

значительные финансовые средства. Директор Государственного архива 

электронной документации РК Е. Е. Бутцинов пригласил представителей 

ООО «Бизнес ИТ» (г. Ставрополь) для обсуждения совместных действий по 

поставке программного обеспечения, его установки и обучения персонала. 

Специалистами госархива был проведен мониторинг компьютерного 

оборудования в Архивных отделах РМО, даны рекомендации о 

модернизации компьютерной техники. В результате ПК «Архивный фонд» 

(4-версия) был установлен в 3 государственных архивах и в 4 из 14 архивных 

отделов РМО: Ики-Бурульском, Целинном, Малодербетовском, 

Черноземельском АО. Также ПК был установлены в Архивной службе мэрии 

г. Элисты. В 9 архивных отделах программы не были установлены ввиду 

того, что компьютеры не соответствовали техническим характеристикам. 

Специалисты Государственного архива электронной документации провели 

обучающие семинары
610

.  

                                                           
609

 На РК. Ф. Р-71. Оп. 8. Д. 99. Л. 7. 
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Ситуация с созданием автоматизированного государственного учета 

документов архивного фонда Республики Калмыкия решалась постепенно. 

Так, к 2015 г. работа с ПК «Архивный фонд» (4-версия) велась в 12 

муниципальных архивах. В двух архивных отделах Приютненского и 

Юстинского РМО в связи с отсутствием финансирования работа по 

внедрению программы не проводилась
611

. 

В то же время Национальный архив РК расширил доступ к 

электронным копиям архивных документов. В связи с проведением 

регионального этапа Всероссийской общественно-патриотической акции 

«Народная Победа» была произведена работа по обработке документальных 

материалов участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и 

трудового фронта (фотографии, наградные листы, письма с фронта и другие 

документы из семейных архивов), поступивших в архив от родственников 

фронтовиков. Все они были переведены с бумажных носителей в 

электронный вид для создания электронного графического образа 

документов
612

.   

Первоочередной задачей для архивистов Калмыкии стало расширение 

доступа пользователей к архивной информации посредством перевода в 

цифровой формат архивных документов, а также к справочно-поисковым 

средствам к ним в режиме удаленного доступа. Данное направление 

деятельности архивов обсуждалось на очередном заседании Совета по 

архивному делу при Росархиве, который состоялся в Санкт-Петербурге в 

октябре 2014 г. В ходе обсуждения были одобрены стратегические подходы к 

размещению архивной информации в Интернете
613

.   

В январе 2014 г. произошла реорганизация Министерства образования, 

культуры и науки РК, которое было разделено на Министерство образования 
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Текущий архив отдела по делам архивов Аппарата Правительства РК. С. 8–9. 
612
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 Резолюция Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (8 октября 2014 г., г. Санкт-

Петербург) // URL: https://archives.gov.ru/coordination/council/rezolution-2014.shtml (дата обращения 

12.02.2021 г.). 



217 

 

и науки РК и Министерство культуры Республики Калмыкия (с 11 ноября 

2014 г. – Министерство культуры и туризма РК)
614

. Отдел по делам архивов 

был передан в ведение Министерства культуры Республики Калмыкия и стал 

называться Отделом по делам архивов, делопроизводства, правового и 

кадрового обеспечения.  

К началу 2015 г. в системе Министерства культуры и туризма РК 

произошли изменения. Государственный архив документов по личному 

составу в декабре 2014 г. был ликвидирован
615

, и сеть архивных учреждений 

состояла из 2 государственных архивов: казенного учреждения Республики 

Калмыкия «Национальный архив» и казенного учреждения Республики 

Калмыкия «Государственный архив электронной документации». 

В органах местного самоуправления действовали 13 архивных отделов 

и 1 архивный сектор, которые являлись структурными подразделениями 

Администраций РМО. В государственных и муниципальных архивах 

республики числилось 77 штатных единиц, из них государственных 

гражданских служащих – 3 чел., муниципальных служащих – 27 чел., 

работников, занятых в основной деятельности –40 чел. и работников, занятых 

в неосновной деятельности – 7 чел.
616

 

Архивисты Калмыкии неоднократно обращались к руководству 

республики по вопросу о сложившейся ситуации в сфере архивного дела. 

Остаточный принцип финансирования архивных учреждений республики, 

малочисленный штат специалистов, курирующих вопросы архивного дела, а 

также тот факт, что руководитель архивной отрасли, по сути, исполнял 

функции начальника общего, юридического отделов и кадровой службы, 
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негативно сказывались на организации работы по руководству архивным 

делом и контролю за деятельностью архивных учреждений. 

Обращения архивистов республики и официальные письма Росархива о 

необходимости восстановления самостоятельности архивной службы 

республики были рассмотрены Правительством Республики Калмыкия. Было 

принято иное решение. Постановлением Правительства РК от 29 июля 

2015 г. № 288 «О внесении изменений в Положение об Аппарате 

Правительства Республики Калмыкия»
617

 функции и полномочия в области 

архивного дела с 1 октября 2015 г. передавались Аппарату Правительства 

Республики Калмыкия. В структуре Аппарата Правительства РК был создан 

отдел по делам архивов из двух человек (начальник отдела, главный 

специалист)
618

, который действует по настоящее время. 

Вскоре последовали очередные изменения в сети архивных 

учреждений республики. В соответствии с распоряжением Правительства РК 

от 29 декабря 2015 г. произошла реорганизация БУ РК «Национальный 

архив» в форме присоединения КУ РК «Государственного архива 

электронной документации» с сохранением основных целей деятельности 

указанных учреждений
619

 . 

В период с 2008 по 2015 гг. в сети архивных учреждений республики 

происходили существенные изменения. Распоряжениями Правительства РК 

два специализированных госархива были ликвидированы путем 

присоединения их к Национальному архиву Республики Калмыкия с 

сохранением основных целей деятельности указанных учреждений.  

Количество работников госархивов сократилось на семь штатных единиц. В 
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ряде муниципальных архивов также прошли сокращения – были сокращены 

две штатные единицы. 

В рассматриваемый период назревали изменения в архивной отрасли 

страны. В августе 2012 г. Росархив издал приказ о подготовке проекта 

Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до 

2020 г.
620

. Проект Концепции был разработан в предусмотренный срок, 

обсужден на заседании Совета по архивному делу (10 октября 2012 г., 

Московская обл.) и доработан по замечаниям его участников
621

. В нем 

констатировались преимущества и недостатки существовавшей архивной 

системы, предлагались меры по преодолению последних, формулировались 

приоритетные задачи.  

Этапным событием в развитии архивного дела страны стало принятие 

Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2016 № 293 «Вопросы 

Федерального архивного агентства»
622

, в соответствии с которым 

руководство деятельностью Федерального архивного агентства (Росархива) 

стал осуществлять Президент Российской Федерации.   

За годы существования архивной службы Калмыкии, 

самоотверженного труда многих поколений архивистов был собран 

уникальный фонд по истории калмыцкого и других народов, проживающих 

на территории республики.  

По данным отдела по делам архивов Аппарата Правительства РК на 

1 января 2021 г. в Национальном архиве Республики Калмыкия имелось 

1 550 фондов, в которых содержатся «446 588 дел, в том числе 331 418 дел 

управленческих документов, 6 271 дел документов личного происхождения, 

89 502 дел документов по личному составу, 7 055 дел научно-технической 
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документации, 9 719 ед.хр. фотодокументов, 17 ед.хр. кинодокументов, 157 

ед.хр. фонодокументов и 2 449 ед.хр. электронных (машиночитаемых) 

документов. 30 616 документов БУ РК „Национальный архив“ включены в 

реестр особо ценных документов Архивного фонда Республики 

Калмыкия»
623

. 

Согласно Сводному паспорту государственных и муниципальных 

архивов Республики Калмыкия, на 1 января 2021 г. общий объем архивного 

фонда республики составлял 692 342 ед. хранения
624

.  

И сегодня архивная служба Республики Калмыкия продолжает 

выполнение поставленных задач по созданию и сохранению уникальной 

источниковой базы по истории Калмыкии и народов, проживающих на 

территории республики. 
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Заключение 

 

 

 

Изучение истории архивного дела в России на примере архивного 

строительства в Калмыкии, бывшей окраине царской России, показало 

сложный и тернистый путь развития архивного дела в стране. Становление и 

развитие архивного дела Калмыкии шло в соответствии с общими 

направлениями развития российского архивного дела, определяемыми 

государственной политикой, но и имело свои особенности. 

Истоки архивного дела Калмыкии начинаются в дореволюционный 

период, когда в начале XIX в. Калмыцкий архив выделился из состава 

Астраханского губернского архива.  

Документы Калмыцкого архива стали основой уникального по составу 

и содержанию документов архивного фонда Республики Калмыкия, 

составной части Архивного фонда Российской Федерации. 

Советская власть на территории Калмыкии была установлена в начале 

1918 г., но создание Калмыцкой автономной области состоялось после 

завершения гражданской войны: оно было декларировано на I 

Общекалмыцком съезде (05.07.1920) и утверждено постановлением ВЦИК и 

СНК РСФСР 4 ноября 1920 г.  

После установления советской власти и ликвидации УКН Калмыцкий 

архив постановлением от 14 марта 1918 г. был передан в ведение Калмыцкой 

секции Астраханского краевого исполкома. 18 августа 1920 г. Президиум 

Калмыцкого ЦИК принял постановление об образовании Калмыцкого архива 

при ЦИК Автономной области калмыцкого народа (заведующий 

Ф. И. Плюнов), который был вскоре был передан в введение Отдела 

народного образования (ОблОНО) ЦИК Калмыцкой автономной области в 

связи с подчинением Главного управления архивным делом (ГУАД) РСФСР 

Народному комиссариату просвещения. 29 января 1921 г. ОблОНО принял 
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решение о создании архивно-музейной секции, которая начала 

функционировать с 1 марта 1921 г. под руководством Н. Н. Пальмова. 

В состав Калмыцкой автономной области при ее образовании вошли 

разные территориальные группы калмыков: из включенных в текст 

Декларации, принятой на I Общекалмыцком съезде в июле 1920 г., только 13 

станиц донских калмыков не были включены в состав автономии. Основой 

будущего Центрального государственного архива Калмыкии (ныне –

Национальный архив Республики Калмыкия) стал Калмыцкий архив, 

находившийся при органах управления калмыцким народом: сначала при 

Комиссии Калмыцких дел, с 1836 г. – при Совете Калмыцкого управления, с 

1848 г. – при Отделении ордынских народов Астраханской палаты 

государственных имуществ, с 1867 г. и до начала XX в. – при Управлении 

калмыцким народом. Таким образом, документы, отложившиеся в этом 

архиве, связаны с составлявшей большинство группой калмыков, 

проживавших в Калмыцкой степи. В него не входили документы, связанные 

с другими этнотерриториальными группами калмыков: донских, терских, 

оренбургских, уральских. Вторым по значению архивохранилищем был 

Большедербетовский архив. Передача Большедербетовского улуса в 

Калмыкию происходила дважды, впоследствии часть документальных 

материалов, находившихся в Ставропольском краевом архиве, была передана 

в Госархив Калмыкии. Одной из приоритетных задач для историков и 

архивистов Калмыкии является изучение состава и содержания архивных 

документов по истории калмыцкого народа из архивных хранилищ регионов, 

где расселялись его локальные группы. 

На развитие архивного дела оказывали влияние изменения в 

политической, социально-экономической жизни общества, в 

административно-территориальном обустройстве России, а также архивные 

реформы, проводимые в стране. 

В 1920-е гг. – начале 1930-х гг. имелись большие финансовые и 

материальные трудности в деятельности архивной службы, был ограничен 
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штат архива, в связи с отсутствием необходимых помещений в центре 

Калмыцкой АО –городе Элисте, который начал строиться в центре 

Калмыцкой степи в 1927 г., архив оставался в г. Астрахани, где его фонд 

располагался сначала в двух комнатах подвального помещения и только в 

1928 г. был переведен в надземную часть здания бывшего УКН. К 

сожалению, в период макулатурной кампании по отделу дореволюционных 

фондов было списано 1 785 кг документального материала. Тем не менее, в 

целом архивное строительство Калмыкии в этот период проходило успешно. 

Создан был орган управления архивным делом; собраны и приведены в 

порядок архивные документы, образованные в процессе деятельности 

учреждений дореволюционной России и в новых советских учреждениях. В 

эти годы Н. Н. Пальмов и его соратники заложили основы архивного и 

музейного дела, создали базу для дальнейшего совершенствования архивной 

службы, а также внесли вклад в развитие исторической науки Калмыкии.  

В предвоенные годы произошли коренные изменения в архивном деле 

Калмыкии. С образованием Калмыцкой АССР: 

– Архивное управление ЦИК Калмыцкой АО было реорганизовано в 

Центральное архивное управление Калмыцкой АССР; 

– Калмыцкий архив преобразован в Центральный государственный 

архив Калмыцкой АССР (ныне – Национальный архив Республики 

Калмыкия); 

– Созданы улусные (районные) архивы. 

С середины 1930-х гг. до декабря 1943 г., даты ликвидации 

Калмыцкой АССР и депортации калмыцкого народа в Сибирь, архивное дело 

республики переживало сложный период в своей истории. Переход в 1938 г. 

архивных учреждений в систему органов НКВД-МВД имел разные 

последствия. Прежде всего, был установлен жесточайший контроль и 

ограничен доступ пользователей к архивным документам. Положительным 

аспектом было то, что принятые меры способствовали сохранению архивных 

документов ГАФ СССР, письменных источников по истории страны, в том 
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числе уникальных документов по истории калмыцкого народа. И в этот 

период вопрос о переводе архивного фонда их г. Астрахани в г. Элисту не 

решился из-за отсутствия специализированного здания либо условий для 

размещения в иных помещениях и финансовых средств. 

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. документы 

ЦГА КАССР были эвакуированы в г. Челкар Актюбинской области 

Казахской ССР, где вместе с эвакуированными архивами других областей 

находились в неприспособленном и неотапливаемом помещении. В улусах, 

подвергшихся оккупации фашистскими войсками, часть документов, 

которые не могли быть эвакуированы, подверглась уничтожению. После 

освобождения территории Калмыкии (декабрь 1942 г.) от немецко-

фашистских захватчиков архивные документы были реэвакуированы. В связи 

с ликвидацией Калмыцкой АССР и насильственной депортацией калмыцкого 

народа в декабре 1943 г. документы архива были переданы в Астраханский 

областной архив. Развитие архивного дела в Калмыкии было прервано. 

Последствиями периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и 

периода ликвидации и восстановления автономии калмыцкого народа с 1943 

по 1957 гг. явились утраты архивных фондов. Урон понесли 

дореволюционные фонды в процессе макулатурных кампаний, которые 

коснулись фондов Астраханского областного госархива, куда был передан 

Калмыцкий архив. 

После восстановления автономии калмыцкого народа (1957 г.) в 

республике проводилась значительная работа по возрождению и развитию 

архивного дела. Благодаря содействию Главного архивного управления 

РСФСР в первые годы после восстановления автономии оперативно были 

решены вопросы передачи архивных фондов из Астраханского, 

Сталинградского государственных областных архивов и Ставропольского 

государственного краевого архива – десятков тысяч единиц хранения 

документальных материалов.  
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Уникальность истории Национального архива Республики Калмыкия 

заключается в том, что только спустя четыре десятилетия после создания 

автономии Калмыкии в 1920 г. Калмыцкий архив, сложение которого 

началось в дореволюционный период, был перевезен из г. Астрахани в 

столицу Калмыцкой АССР – г. Элисту. Причинами такого явления стали 

размещение в г. Астрахани госучреждений вновь образованной Калмыцкой 

АО вплоть до 1928 г., когда был заложен административный центр области 

город Элиста, и соответственно нехватка административных зданий во вновь 

строившемся городе; прерывность в историческом развитии республики, 

связанная с ликвидацией автономии Калмыкии и депортацией калмыцкого 

народа (1943–1957 гг.). 

После восстановления автономии архивисты Калмыкии организовали 

работу по возвращению архивных фондов из соседних краев и областей. 

Создана была сеть архивных учреждений республики. Сотрудники 

госархивов провели большую кропотливую работу по розыску архивных 

документов на территории республики и организовали их прием на 

госхранение. В кратчайшие сроки архивисты Калмыкии в целом достигли 

уровня развития архивного дела в стране.  

В 1962 г. произошла передача органов управления архивным делом и 

государственных архивов республики из ведения Министерства внутренних 

дел КАССР в ведение Совета Министров КАССР. С этого времени архивная 

служба Калмыкия развивалась и совершенствовалась.  

Развитие архивного дела в период после восстановления автономии 

Калмыкии отражало специфику социально-экономического положения 

республики, ее административно-территориального деления (отражавшегося 

на сети районных архивов), а также основные тенденции в развитии ее науки 

и образования. 

С 1960-х гг. архивный фонд Калмыкии стал источником для 

многочисленных научных исследований. Предоставление ученым архивных 

источников для исследований способствовало развитию научных 
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исследований, особенно исторического характера, основанных на архивных 

материалах: архивное и научное строительство происходили одновременно с 

восстановлением республики. В научный оборот был введен большой пласт 

исторических источников – как в монографических работах, так и в виде 

тематических сборников документов. 

Одна из основных задач, стоящих перед госархивами, организация 

планомерного комплектования архивов – была решена благодаря созданию в 

1965 г. хозрасчетной группы. Деятельность хозрасчетной группы 

способствовала укреплению взаимоотношений архивных учреждений и 

ведомственных архивов. Проведение общественных смотров, проверок 

деятельности организаций по ведению делопроизводства и архивного дела, 

оказание им методической и практической помощи способствовали приему 

на государственное хранение качественного и содержательного состава 

архивных документов. 

С введением в эксплуатацию нового типового здания ЦГА КАССР 

(1978 г.) была решена проблема обеспечения сохранности архивных 

документов и организации своевременного приема документов от 

организаций республики и районных и городских архивов на постоянное 

хранение. 

В 1990-е гг. в стране происходит перераспределение властных 

полномочий, укрепляется самостоятельность регионов, возрастает 

общественно-политическая роль государственной архивной службы России. 

На региональном уровне также происходят кардинальные изменения после 

принятия ряда указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и 

иных нормативных правовых документов, заложивших основы архивного 

дела в России и повлекших за собой проведение архивной реформы. В 

регионах данные явления проявляются в следующем: завершается создание 

законодательной, нормативной правовой базы архивного дела субъектов РФ, 

повлиявшей на организацию работы государственных и ведомственных 

архивов; происходит расширение форм и методов работы, создание или 
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преобразование городских и районных архивов в муниципальные архивы; 

укрепление материально-технической базы архивов.  

В Калмыкии создано правовое поле в сфере архивного дела. Народным 

Хуралом (Парламентом) РК принимались следующие законодательные акты: 

– Закон РК от 7 июля 1997 г. № 76-I-З «Об Архивном фонде 

Республики Калмыкия и архивах»; 

– Закон РК от 14 мая 2001 г. № 114-П-З «Об административной ответст 

венности за нарушение архивного законодательства Республики Калмыкия»; 

– Закон РК от 17 июня 2002 г. № 214-II-З «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РК «Об обязательном бесплатном экземпляре 

документов Республики Калмыкия»; 

– Закон РК от 1 апреля 2011 г. № 256-IV-З «Об обязательном 

экземпляре документов Республики Калмыкия»; 

– Закон РК от 20 декабря 2005 г. № 247-III-З «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями РК 

в сфере архивного дела»; 

– Закон РК от 29 июня 2010 г. № 195- IV-З «О некоторых вопросах в 

сфере архивного дела в Республике Калмыкия». 

На разных этапах развития Республики Калмыкия происходили 

изменения в государственном устройстве республики, которые отражались 

на развитии архивного дела Калмыкии. Созданные в начале 1920-х гг. 

архивный орган и учреждения претерпевали изменения: от архивно-музейной 

секции (1921 г.) при ОблОНО и архивного бюро (1922 г.) ЦИК Калмыцкой 

АО до Комитета по делам архивов РК; от Калмыцкого архива при ЦИК 

Автономной области калмыцкого народа (1920 г.) и Центрального 

государственного архива Калмыцкой АССР (1935 г.) до Национального 

архива Республики Калмыкия (1994 г.); от районных государственных 

архивов с переменным составом архивных документов до преобразования их 

в архивные отделы районных муниципальных образований Республики 
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Калмыкии, Элистинского городского архива – в архивный отдел 

Администрации города  Элисты. 

В целях социальной защиты граждан республики в 2002 г. был создан 

специализированный государственный архив – ГУ «Государственный архив 

документов по личному составу». Госархив выполнил основную задачу –

решил проблему организации работы с документами по личному составу 

ликвидированных организаций. Сотрудники госархива обеспечили прием 

документов по личному составу на госхранение. Многие документы, 

брошенные на произвол судьбы, поступили на госхранение в результате 

розыскных мероприятий руководителей и главных бухгалтеров 

ликвидированных организаций. В кратчайшие сроки архивисты провели 

упорядочение документов, создали научно-справочный аппарат и 

организовали своевременное исполнение запросов граждан России, ближнего 

и дальнего зарубежья. 

В соответствии с решениями Росархива по информатизации архивного 

дела страны и в соответствии с Государственной программой по 

информатизации Республики Калмыкия на 2001–2002 гг., в 2002 г. был 

создан ГУ «Государственный архив электронной документации Республики 

Калмыкия». ГАЭД РК проводил работы по переводу в цифровой вид 

уникальных и особо ценных документов архивного фонда РК; создал 

тематические и информационно-поисковые БД, которые способствовали 

сокращению сроков исполнения запросов; организовал прием 

фотодокументов республиканской газеты в электронном виде и их описание. 

Сотрудники госархива совместно со специалистами Управления 

электронного правительства РК решали вопросы внедрения электронного 

делопроизводства и организации документооборота в республиканских 

органах исполнительной власти РК. 

В период с 2014–2015 г. специализированные государственные архивы 

были реорганизованы в форме присоединения к Национальному архиву РК с 

сохранением основных целей деятельности указанных учреждений. 
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В истории архивного дела Республики Калмыкия можно выделить 

этапы его становления и развития:  

–1920 г. – 1935 г. – период становления и развития архивного дела в 

Калмыцкой автономной области; 

–1935–1943 гг. – архивные учреждения в ведении ЦИК Калмыцкой 

АССР, образованной согласно постановлению Президиума ВЦИК от 

22.10.1935 г. (что получило нормативное оформление на сессии 

Калмоблисполкома 2 ноября 1935 г.), с 1938 г. до ликвидации в декабре 

1943 г. Калмыцкой АССР и депортации калмыцкого народа в восточные 

регионы страны – в ведении НКВД Калмыцкой АССР;  

– 1957–1962 гг. – архивное строительство в Калмыцкой АССР после 

восстановления автономии калмыцкого народа, архивные учреждения 

находятся в ведении НКВД (МВД) Калмыцкой АССР; 

– 1962–1990 гг. – архивные учреждения в ведении Совета Министров 

Калмыцкой АССР; 

– начало 1990-х гг. – 2007 гг. – архивные учреждения переживают 

период реформ, с 1993 г. находятся в ведении Президента (с 2005 г. – Главы) 

Республики Калмыкия, в конце этого этапа происходит ликвидация 

самостоятельности архивной службы Республики Калмыкия; 

– 2007 г. – 2015 г. – переходный период, архивная служба находится в 

ведении Министерства образования, культуры и науки РК, Министерства 

культуры и туризма РК, затем с 2015 г. – в ведении аппарата Правительства 

РК. 

– с 2016 г.– в архивном деле Российской Федерации начался новый 

период. 

И сегодня Национальный архив РК является главным 

архивохранилищем по истории Калмыкии, особо ценным объектом 

национального и культурного достояния народов Калмыкии. Архивный фонд 

Республики Калмыкия, сложившийся в результате работы поколений 
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архивистов, является ценным историко-культурным наследием и составляет 

часть Архивного фонда Российской Федерации. 

Многие поколения архивистов госархива решали проблемы, связанные 

с комплектованием, обеспечением сохранности, ведением государственного 

учета и организацией всестороннего использования архивных документов. С 

первых лет существования архива архивисты изучали состав и содержание 

архивных документов, публиковали сборники документов и материалов, 

статьи, экспонировали выставки архивных документов, исполняли запросы 

граждан, обеспечивали документной информацией органы государственной 

власти и управления, проводили иные мероприятия по популяризации 

архивных документов. 

История развития архивного дела Республики Калмыкия неразрывно 

связана с историей нашей страны, в целом, и историей Республики 

Калмыкии, в частности. Архивное строительство в республике шло по общим 

принципам и этапам развития архивного дела в стране, но в то же время 

имело свои особенности, связанные с историей развития самого региона. 

Архивистами Калмыкии на протяжении многих лет решались 

проблемы сохранения и приумножения уникального архивного фонда 

Республики Калмыкия по истории калмыцкого и других народов, 

проживающих на территории республики. Трудом многих поколений 

архивистов создана прочная источниковая база по истории Калмыкии, 

обеспечено всестороннее использование архивных документов. 

Сохранение исторического наследия Калмыкии, изучение состава и 

содержания архивных документов и приобретение документов и материалов, 

касающихся истории калмыцкого народа, находящихся на хранении в 

госархивах республики, других регионов страны и в архивах зарубежных 

стран, проведение научно-исследовательской работы архивистов совместно с 

учеными являются приоритетными задачами для историков и архивистов 

Калмыкии. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

АО – автономная область 

Архбюро – архивное бюро 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

АФ РФ – Архивный фонд Российской Федерации 

в. – век 

вв. – века 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВНИИДАД – Всесоюзный (Всероссийский) научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела 

ВНИЦТД – Всесоюзный научно-исследовательский центр технической 

документации  

ВПШ – Высшая партийная школа  

ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный комитет 

г. – год 

г. – город 

гг. – годы 

ГАДЛС РК – Государственный архив документов по личному составу 

Республики Калмыкия  

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГАС – государственная архивная служба 

ГАУ – Главное Архивное Управление 

ГАФ – Государственный архивный фонд 

ГАЭД РК – Государственный архив электронной документации Республики 

Калмыкия  

горархив – городской архив 

Горком –  городской комитет 
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госархив – государственный архив 

Госплан – Государственный плановый комитет 

Госснаб – Государственный комитет по материально-техническому 

снабжению Советского Союза 

Госстрой – Государственный комитет по делам строительства и архитектуры 

госхранение – государственное хранение 

ГУАД – Главное управление архивным делом  

Д. – дело 

док. – документ 

ЕГАФ РСФСР – Единый государственный архивный фонд Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики  

ЕГСД – Единая государственная система делопроизводства  

ед. хр. – единица хранения 

Истпарт – Комиссия по истории Октябрьской революции и 

Коммунистической партии 

Калмархив – Калмыцкий архив 

Калмархбюро – Калмыцкое архивное бюро 

Калмгипрогорсельстрой – Калмыцкий государственный проектно-

изыскательский институт по проектированию объектов жилищно-

гражданского и сельскохозяйственного строительства 

КАО, Калмобласть – Калмыцкая автономная область 

КАССР – Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика 

кн. – книга 

КНИИЯЛИ – Калмыцкий научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории  

колхоз – коллективное хозяйство 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КПК – Комиссия партийного контроля 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Л. – лист 
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МВД – Министерство внутренних дел 

МИД – Министерство иностранных дел 

МГИ – Министерство государственного имущества  

МГИАИ – Московский государственный историко-архивный институт 

МТС – машинно-тракторная станция 

НА РК – Национальный архив Республики Калмыкия 

Наркомзем – Народный комиссариат земледелия 

Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения 

Наркомместпром – Народный комиссариат местной промышленности 

Наркомнац – Народный комиссариат по делам национальностей 

Наркомпрос, Наркомпросвещения – Народный комиссариат просвещения 

Наркомторг – Народный комиссариат внешней и внутренней торговли 

НИР – научно-исследовательская работа 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел  

НК РКИ – Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции 

НСА – научно-справочный аппарат 

НТД – научно-техническая деятельность 

НТД – нормативно-техническая документация 

об. – оборот 

Облисполком – областной исполнительный комитет 

ОблОНО – Отдела народного образования 

Облсовпроф – Областной совет профессиональных союзов 

ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 

Орготдел – организационный отдел  

Оп. – опись 

партархив – партийный архив 

профтехобразование – профессионально техническое образование 

райгосархивов – районный государственный архив 

райком – районный комитет 

респотребсоюз – республиканский потребительский союз 
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РК – Республика Калмыкия 

РКП (б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

РК – ХТ – Республика Калмыкия – Хальмг Тангч 

РМО – районное муниципальное образование 

р.п. – рабочий поселок 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация  

руб. – рубль  

РЦХИДНИ – Российский центр хранения и изучения документов новейшей 

истории 

с. – село 

с. – страница 

сб. – сборник 

сельсовет – сельский совет 

сельхозуправление – Управление сельского хозяйства  

СМ – Совет Министров 

совхоз – советское хозяйство 

совнархоз – Совет народного хозяйства 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

сс – совершенно секретно 

ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

т. –т ом 

тыс. – тысяч  

уездком – уездный комитет 

УКН – Управление Калмыцким народом  

УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел 

Ф. – фонд 

ЦАУ, Центрархив – Центральное архивное управление  
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ЦГА КАССР – Центральный государственный архив Калмыцкой автономной 

советской социалистической республики 

ЦИК – Центральный Исполнительный комитет 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского 

Союза 

ЦХСД – Центр хранения современной документации 

Ч. – часть 

ЭК – экспертная комиссия 

ЭПК – Экспертно-проверочная комиссия 
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Приложение А 

Органы управления архивным делом Калмыкии 

 

Таблица 1 – Перечень органов управления архивным делом Калмыкии 

Годы 
Название органа управления архивным делом 

(его ведомственная подчиненность) 

 17.05.1921 (фактически 

работа началась 

01.03.1921) – 17.11.1921 

Архивно-музейная секция при областном отделе 

народного образования Калмыцкого 

центрального исполкома 

17.11.1921 – 

16.03.1922 

Архивно-музейное управление при Калмыцком 

областном исполкоме 

16.03.1922 – 

05.12.1922  

Областной архивно-музейный отдел при 

Центральном исполнительном комитете 

Калмыцкой области 

05.12.1922 – 

октябрь-декабрь 1934 

Архивное бюро Центрального исполнительного 

комитета Калмыцкой области 

октябрь-декабрь 1934 – 

26.12.1935 

Областное архивное управление Калмыцкой 

области 

26.12.1935 – 

27.07.1939 

Центральное архивное управление Калмыцкой 

АССР 

27.07.1939 – 

ноябрь 1940 

Архивное управление Наркомата внутренних дел 

Калмыцкой АССР 

ноябрь 1940 – 

28.12.1943 

Архивный отдел Наркомата внутренних дел 

Калмыцкой АССР 

28.12.1943 – 

09.01.1957 
Калмыцкая АССР была ликвидирована 

31.03.1957 – 

апрель 1959 

Архивный отдел Наркомата внутренних дел 

Ставропольского крайисполкома 

апрель 1959 – 

22.01.1962 

Архивный отдел Министерства внутренних дел 

Калмыцкой АССР 

22.01.1962 – 

10.12.1980 

Архивный отдел при Совете Министров 

Калмыцкой АССР 

10.12.1980 – 

18.10.1990 

Архивное управление при Совете Министров 

Калмыцкой АССР 

18.10.1990 – 

20.02.1992 

Архивное управление при Совете Министров 

Калмыцкой ССР 
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Продолжение таблицы А. 1 

20.02.1992 – 

24.03.1992 

Архивное управление при Совете Министров 

Республики Калмыкия – Хальмг Тангч 

24.03.1992 – 

27.05.1993 

Комитет по дела архивов Республики Калмыкия 

– Хальмг Тангч 

27.05.1993 – 

29.11.1994 

Архивное управление Министерства социальной 

политики Республики Калмыкия 

29.11.1994 – 

02.03.1998 

Комитет по дела архивов при Правительстве 

Республики Калмыкия 

02.03.1998 – 

11.12.2007 
Комитет по дела архивов Республики Калмыкия 

11.12.2007 – 

01.01.2014 

Отдел по делам архивов Министерства 

образования, культуры и науки Республики 

Калмыкия 

01.01.2014 – 

11.11.2014 

Отдел по делам архивов, делопроизводства, 

правового и кадрового обеспечения 

Министерства культуры Республики Калмыкия 

11.11.2014 – 

01.10.2015 

Отдел по делам архивов, делопроизводства, 

правового и кадрового обеспечения 

Министерства культуры и туризма Республики 

Калмыкия 

01.10.2015 – 

по настоящее время 

Отдел по делам архивов Аппарата Правительства 

Республики Калмыкия 

 


