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Abstract. The article examines the activities of one of the regional archives of the Lower 
Volga Region — the National Archive of the Republic of Kalmykia — in the period of 1920 to 
1938. The work presents the main areas of its activities, such as acquisition, preservation and use; 
gradually traces the sources of the archive’s collection; covers the issue of document storage; 
mentions publications prepared by employees of the archive; contains references to most important 
administrative documents of central and local authorities regarding regional archives in general and 
the National Archive of the Republic of Kalmykia in particular. The chronological framework of the 
study is limited by the years 1920 and 1938. 1920 is the establishment year of the Kalmyk people’s 
autonomy and that of the state archival service of Kalmykia. 1938 is the year when the state archival 
service passed from the All-Russian Central Executive Committee (VTSiK) to control of — and, 
thus, was incorporated by — the People’s Commissariat of Internal Affairs (NKVD). The scientifi c 
novelty of the work is due to coverage of understudied points dealing with the activities of the archive 
in 1920-1938 and introduction of previously unknown documents from the National Archive of the 
Republic of Kalmykia and the State Archive of Astrakhan Oblast into scientifi c discourse. The article 
is based on reporting documents stored at the two archives mentioned above. With evidence from 
one regional archive, the paper characterizes the formation of the new system of the Soviet archival 
network and traces its initial development. Special attention is given to the personality of the fi rst 
head of Kalmykia’s state archival service — professor N. N. Palmov. Moreover, the fi rst Kalmyk 
archivists were able to preserve valuable archival collections of the republic which are nowadays so 
much required and can be used by historians and ethnographers.
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Национальный архив Республики Кал-
мыкия (далее — НА РК) является богатей-
шим собранием ретроспективной инфор-
мации, имеющим общегосударственное 
значение. Если обратиться к его истории, 
то становится ясно, что деятельность архи-
ва в 1920–1938 гг. рассмотрена в некоторых 
трудах историков и архивистов Калмыкии 
[Архивная летопись 1996; Шалданова 2006: 
3; Коженбаева 2008: 3; Коженбаева 2014: 2]. 
Значительное число исследований посвяще-

но первому руководителю государственной 
архивной службы Калмыкии — профессо-
ру Н. Н. Пальмову [Шалданова 2003: 8–12; 
Джалаева 2003: 54–60; Джумалиева 2003: 
61–65; Кардонова 2003: 66–69; Миндее-
ва 2003: 82–84; Санджиева 2003: 261–266; 
Ученые — исследователи Калмыкии 2006: 
172–176]. Однако комплексной работы по 
истории основных направлений работы 
НА РК в 1920–1938 гг. до настоящего вре-
мени не выполнено. 
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Хронологические рамки исследова-
ния определены следующими сроками: 
1920–1938 гг. Начальная дата — это дата 
создания автономии Калмыцкого народа 
и становления государственной архивной 
службы Республики Калмыкия. Конечная 
— 1938 г. — связана с переподчинением го-
сударственной архивной службы страны и 
передачей ее из структуры Всероссийского 
центрального исполнительного комитета 
(ВЦИК) в ведение Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД). 

В работе будут рассмотрены вопросы 
комплектования, сохранности и использо-
вания архивных документов НА РК в пери-
од 1920–1938 гг.

Научная новизна настоящей работы со-
стоит в освещении малоизученных вопро-
сов, связанных с деятельностью архива в 
1920–1938 гг.; введении в научный оборот 
ранее неизвестных документов НА РК и Го-
сударственного архива Астраханской обла-
сти (далее — ГА АО).

Революция 1917 г. полностью изменила 
общественно-политический строй в России. 
Значительные изменения коснулись сферы 
архивного дела. Архивы приобрели статус 
государственных учреждений.

В Калмыкии воплощение в жизнь декре-
та В. И. Ленина «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела в РСФСР» (1 июня 
1918 г.) [Сборник руководящих материалов 
по архивному делу 1961: 13] связано с авто-
номией калмыцкого народа, полученной в 
1920 г. На заседании Президиума Централь-
ного исполнительного комитета Калмыцкой 
автономной области (далее — ЦИК КАО) 
18 августа 1920 г. обсуждался вопрос об ар-
хиве при ЦИК КАО. В результате постано-
вили передать архив бывшего Управления 
калмыцким народом для заведования члену 
облисполкома и секретарю Ф. И. Плюнову 
[Архивная летопись 1996: 12].

В 1921 г. власти Калмыцкой автономной 
области создали архивно-музейную секцию 
при областном отделе народного образова-
ния. Руководить секцией пригласили про-
фессора Н. Н. Пальмова. В 1922 г. архив-
но-музейная секция была реорганизована в 
архивное бюро ЦИК Автономной области 
калмыцкого народа [Дякиева, Максимов 
2009: 446].

Первоначально личный состав архивно-
музейной секции состоял из 7 сотрудников: 
заведующий управлением — Н. Н. Пальмов, 
заведующий музеем — С. П. Сахаров, заве-

дующий научной частью — А. А. Лебедин-
ский, заведующий материальной частью (он 
же секретарь и архивариус) — Ф. И. Плю-
нов, переводчик, машинистка, технический 
служащий [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 2. Л. 7]. 
После образования в 1922 г. архивного бюро 
в его составе оставили 2 штатные единицы: 
заведующего Н. Н. Пальмова и заведую-
щего научной частью А. А. Лебединского. 
Ф. И. Плюнова освободили от должности 
архивариуса и назначили членом бюро [Ар-
хивная летопись 1996: 46].

В 1920 г. документы архива размеща-
лись в подвале дома Калмыцкого народа 
в г. Астрахани [ГА АО. Ф.Р-2779. Оп. 2. 
Д. 11. Л. 47]. Архив занимал три комнаты 
без отопления, две из которых были заняты 
делами, третья же предназначалась для за-
нятий сотрудников [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 48]. В письме Президиуму ЦИК 
КАО (предположительно 1921 г. — М. Б.) 
Ф. И. Плюнов отмечал бедственное поло-
жение архива: «… помещение чрезвычайно 
тесное, сырое, холодное, не имеет достаточ-
ного света и вентиляции. Дела и книги, име-
ющие, несомненно, высокое историческое 
значение, значительно пострадали во время 
Гражданской войны, представляя хаотиче-
ски-беспорядочную массу, разбросанную 
по полкам, проходам и углам…» [цит. по: 
Архивная летопись 1996: 45]. В результате 
архиву выделили дополнительные помеще-
ния в том же здании [Архивная летопись 
1996: 45]. В 1922 г. начали отапливать ком-
нату для занятий. Зимой 1922–1923 гг. ото-
пление отключили [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 48]. От постоянной сырости и 
холода у сотрудников появились ревмати-
ческие заболевания. Кроме того, недоста-
ток света оказывал негативное влияние на 
зрение, особенно в осенние и зимние дни. 
«Совершенно точно выразился инспектор 
ЦАУ (Центральное архивное управление. 
— М. Б.) Д. Г. Истнюк о КалмАрхиве, что 
это могила, где безвинно погибают и люди, 
и архматериалы» [НА РК. Ф.Р-145. Оп. 1. 
Д. 482. Л. 2].

Весной 1928 г. в связи с переездом части 
учреждений Калмыцкой области из Астра-
хани в Элисту постановлением Президиума 
Калмыцкого Областного исполнительного 
комитета от 3 мая 1928 г. архивному бюро 
предоставили новое помещение на втором 
этаже дома бывшего Управления калмыц-
ким народом. В июле–августе смогли пере-
местить оборудование и архивные материа-
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лы. Площадь нового помещения составляла 
223,9 м2, кубатура — 783 м3. Общая про-
тяженность стеллажных полок составляла 
581 м. Помещение архивохранилища было 
кирпичным, сухим, отштукатуренным; 
снабжено огнетушителями. Имелись также 
рабочая комната, канцелярия и библиотека 
[НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 101. Л. 20об.]. По 
этому поводу заведующий архивным бюро 
Н. Н. Пальмов писал: «Теперь, наконец, по-
сле 7 ½ лет пребывания в могиле архивным 
работникам и архматериалам предоставле-
ны лучшие условия существования» [НА 
РК. Ф.Р-145. Оп. 1. Д. 482. Л. 2].

С 1928 г. административным центром 
Калмыцкой автономной области являлась 
Элиста. Калмыцкая автономная область, 
созданная постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР в 1920 г. [Максимов 2009: 282], в 
1928 г. была включена во вновь образован-
ную Нижне-Волжскую область1 (вскоре пе-
реименованную в Нижне-Волжский край), 
что было связано с реформой по созданию 
новых административно-территориальных 
единиц в регионах [Максимов 2009: 363]. С 
1934 г. КАО стала относиться к вновь об-
разованному в процессе разделения Ниж-
не-Волжского края Сталинградскому краю2 
[История административно-территориаль-
ного деления Сталинградского (Нижне-
волжского) края 2012: 7]. В 1935 г. Калмыц-
кая автономная область была преобразована 
в Калмыцкую АССР. Уже в 1930 г. Элиста 
стала городом республиканского значения 
[Максимов 2009: 365]. 

Калмыцкое областное архивное бюро, 
находившееся по-прежнему в Астрахани, в 
административном отношении подчинялось 
непосредственно облисполкому Калмыцкой 
автономной области, находившемуся в Эли-
сте. В архивном отношении Бюро подчиня-
лось Центрархиву РСФСР и содержалось 

1 Нижне-Волжская область образована из 
Астраханской, Саратовской, Сталинградской 
губерний, Калмыцкой автономной области, в 
нее также были включены частично территории 
Самарской губернии и Сальского округа, вско-
ре после ее образования в нее включили АССР 
немцев Поволжья. — Ред.

2 Нижне-Волжский край был разделен на 
Сталинградский и Саратовский края. В Ста-
линградский край вошли территории бывших 
Астраханского, Камышинского, Сталинград-
ского, Хоперского округов Нижне-Волжского 
края и Калмыцкая АО, также ранее входившая в 
Нижне-Волжский край. — Ред.

за счет средств Калмыцкого областного ис-
полнительного комитета [ГА АО. Ф.Р-2779. 
Оп. 2. Д. 245. Л. 15].

В связи с преобразованием Калмыцкой 
автономной области в Калмыцкую АССР 
бывшее Калмыцкое областное архивное 
управление, согласно Постановлению пре-
зидиума КалмЦИКа от 26 декабря 1935 г., 
реорганизовали в Центральное архивное 
управление Калмыцкой АССР [НА РК. Ф.Р-
71. Оп. 1. Д. 333. Л. 11].

В 1936 г. помещение архивохранилища 
Центрального архивного управления Кал-
мыцкой АССР требовало расширения и 
дооборудования стеллажами. Также архив 
нуждался в дополнительной площади для 
организации читального зала, но вопрос от-
кладывался в связи с предполагаемой пере-
броской архива в Элисту, на чем настаи-
вал секретарь Калмыцкого обкома партии 
И. Н. Карпов. В Элисте архиву планирова-
ли предоставить подвальное помещение в 
доме Калмыцкого ЦИКа и часть площади 
наверху для рабочих помещений. Помеще-
ние в Элисте вызывало опасения у заведу-
ющего архивом Б. Г. Майорова по части 
пожарной безопасности, поскольку вблизи 
предполагаемого архива находились отопи-
тельные приборы, а водопровод в доме от-
сутствовал. Вопрос о выделении средств на 
переоборудование помещения архива был 
представлен на очередном заседании СНК 
КАССР, на что получен отказ [НА РК. Ф.Р-
71. Оп. 1. Д. 333. Л. 12об.].

В том же году на заседании президиума 
ЦИК Калмыцкой АССР Б. Г. Майоров внес 
предложение о строительстве в Элисте спе-
циального здания для архива. Строитель-
ство планировалось начать в 1938 г. Спустя 
год планировался переезд архива из Астра-
хани в Элисту. Однако Калмыцкий архив 
продолжал находиться в Астрахани вплоть 
до 1943 г. [Архивная летопись 1996: 60, 97].

О создании архивов в калмыцких улусах 
известно, что к 1935 г. их почти не сохрани-
лось: в одних случаях они сильно пострада-
ли, в других полностью уничтожены [Лапин 
1935: 22–34].

К 1937 г. были открыты архивы в 7-ми 
улусах: Долбанском, Западном, Централь-
ном, Сарпинском, Приволжском, Чернозе-
мельском, в мае 1937 г. — Лаганском [Ар-
хивная летопись 1996: 60].

Основой для создаваемого архива Кал-
мыкии в 1921 г. послужил фонд бывшего 
Управления калмыцким народом — адми-
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нистративного, исполнительно-распоря-
дительного органа управления Калмыцкой 
степью Астраханской губернии до 1917 г. 
[Санджиева 2003: 261].

Дальнейшее комплектование шло по-
степенно, опираясь на директивы цен-
тральной власти. По сведениям на 1924 г., 
в Калмыцком областном архивном бюро 
находилось 5 фондов. Архивный материал 
распределялся по разделам: дела историче-
ского отдела за 1713–1836 гг., дела улусные 
за XIX–XX столетия, новые дела с 1836 по 
1890 гг., новейшие дела с 1890 по 1917 гг., 
дела революционной эпохи. Данную струк-
туру фондов разработал самостоятельно 
Н. Н. Пальмов [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 67, 69об.].

Согласно Положению об организации 
Единого государственного архивного фон-
да (далее — ЕГАФ) РСФСР (1925 г.) [Сбор-
ник руководящих материалов по архивному 
делу 1961: 109], весь ЕГАФ разделили на 
документы дореволюционного периода — 
Исторические архивы (далее — ИСТАРХ) 
и документы пореволюционного периода 
— Архивы Октябрьской революции (далее 
— АОР). Разграничительной датой стало 
1 января 1917 г. [Чернов 1940: 149]. При 
проверке регистрационных карточек, при-
сланных Калмыцким областным архивным 
бюро в Центрархив, выяснилось, что при-
нятое Н. Н. Пальмовым деление фондов 
противоречило установленному делению на 
секции, и, кроме того, само понятие «фонд» 
понималось неправильно. В мае 1926 г. Кал-
мыцкое архивное бюро исправило ошибки, 
разбило архивные материалы на фонды 
и образовало секции в ИСТАРХе и АОРе 
[НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 41. Л. 34, 35].

Работа по формированию архивного 
фонда Калмыкии продолжалась. Весной 
1926 г. Калмыцкое областное архивное 
бюро вело переписку с Северо-Кавказским 
краевым бюро о передаче ему архивных до-
кументов по истории Калмыцкого народа. 
Однако Северо-Кавказское краевое архив-
ное бюро ответило отказом  ввиду того, что 
фонде имелось лишь около 2 % материалов, 
имеющих культурно-историческое зна-
чение для калмыцкого народа [Жданович 
1927: 90].

Действия Калмыцкого архивного бюро 
были обусловлены мыслями руководителя 
Центрального архивного управления (да-
лее — ЦАУ) М. Н. Покровского о создании 
национально-культурных отделов в составе 

ЕГАФ автономных республик и областей. 
Данный вопрос поднимался М. Н. Покров-
ским дважды: на 1-м Всероссийском съезде 
архивных деятелей РСФСР в 1925 г. и на 2-й 
конференции архивных деятелей РСФСР в 
1927 г. [Жданович 1927: 83, 86].

Для руководства страны было важно со-
брать и объединить наиболее политически 
важные архивы в единые секции. От Центр-
архива в 1924 г. во все регионы поступил 
циркуляр об организации политических 
секций в губернском (областном) архивном 
фонде [Сборник руководящих материалов 
по архивному делу 1961: 105–106].

В Калмыкии своевременно отреагиро-
вали на циркуляр Центрархива и на заседа-
нии Президиума ЦИК Автономной области 
Калмыцкого народа 27 июня 1924 г. поста-
новили организовать политическую секцию 
[НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 23. Л. 5]. На на-
чальном этапе формирования работу полит-
секции затрудняло отсутствие помещения в 
бывшем доме Калмыцкого народа и нехват-
ка финансов в Калмыцкой области, которую 
разорили Гражданская война и бандитизм. 
Но архиву удалось получить дополнитель-
ную комнату, которую и приспособили для 
политсекции. В должности заведующего по 
совместительству утвердили члена облсу-
да С. Н. Баткаева [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 79–79об.]. В период 1927–1928 гг. 
по политсекции приняли 24 фонда [НА РК. 
Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 101. Л. 20].

В феврале 1926 г. ВЦИК утвердил дек-
рет о приведении в порядок и сдаче в ЕГАФ 
архивных документов за 1917–1921 гг. 
Всем государственным учреждениям и 
предприятиям было предложено сдать в 
ЕГАФ имеющиеся у них архивные до-
кументы с 1917 по 1921 г. включительно 
[Сборник руководящих материалов  ... 1961: 
31].

Калмыцкое областное архивное бюро в 
своем отчете за 1926 г. указало, что в архив 
приняты исключительно фонды пореволю-
ционного периода [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. 
Д. 80. Л. 6]. Согласно отчетной документа-
ции, в архив поступили следующие фонды: 
Калмыцкий областной отдел народного об-
разования, Калмыцкий областной отдел на-
родного труда, Калмыцкий областной отдел 
социального обеспечения, Багацохуровский 
улусный исполнительный комитет, Багацо-
хуровский улусный народный суд, уголов-
но-следственная комиссия Багацохуровско-
го улуса и др. [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 33. 
Л. 2, 5].
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Более серьезный подход к обработ-
ке и сохранности архивных материалов 
ведомственных учреждений отразился в 
«Правилах постановки архивной части де-
лопроизводства при действующих учреж-
дениях» (1925 г.) [Чернов 1940: 147]. На 
основании «Правил…» Центрархива Кал-
мыцкое областное архивное бюро разра-
ботало собственную краткую инструкцию 
о порядке сдачи архивных материалов. В 
1925–1926 гг. инструкцию разослали по уч-
реждениям. Но, несмотря на проведенную 
работу, заведующий Н. Н. Пальмов в отчет-
ной документации указывал, что состояние 
архивного дела в городских учреждениях 
можно признать удовлетворительным. В 
улусных учреждениях, особенно в глубине 
степи, дела обстоли хуже, как о том сви-
детельствовали сообщения инструкторов 
Бюро и инспекторов Рабоче-крестьянской 
инспекции (далее — РКИ) [НА РК. Ф.Р-71. 
Оп. 1. Д. 80. Л. 6об.].

Весной 1928 г. состоялся переезд учреж-
дений Калмыцкой области из Астрахани в 
Элисту. По распоряжению Калмыцкого об-
ластного исполнительного комитета, все 
переехавшие учреждения обязаны сдать в 
Калмыцкий областной архив документы 
последних лет, кроме текущего делопроиз-
водства. В результате в 1928 г. архив был 
укомплектован 47 фондами, 24 из кото-
рых составили архив политсекции [НА РК. 
Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 101. Л. 20].

Кроме этого, в 1924 г. ликвидировали 
части особого назначения (далее — ЧОН) 
— партийные формирования, имевшие 
структуру по всей стране. Документы ЧОН 
имели статус секретных: доступ к ним осу-
ществлялся лишь работниками Истпарта и 
лицами парткомов РКП(б). В 1935 г. Кал-
мыцкое областное архивное бюро приняло 
на хранение документы ЧОН Калмыцкой 
автономной области [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. 
Д. 33. Л. 1, 2, 5, 10].

К середине 1936 г. архивные документы 
Калмыцкого архива были почти полностью 
приведены в порядок. В этом отношении 
большая работа проведена профессором 
Н. Н. Пальмовым. На 1 июля 1939 г. все-
го в Калмыцком архиве было сконцентри-
ровано 238 фондов с общим количеством 
67 781 ед. хр.: из них 191 фонд АОРа и 
7 фондов ИСТАРХа. Все фонды прошли ар-
хивно-техническую обработку и инвентари-
зацию [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 249. Л. 4; 
Д. 409. Л. 27].

В период 1924–1926 гг. в государствен-
ных архивах регионального значения стали 
открываться читальные залы. В Калмыцком 
архиве специализированного читального 
зала не было, занятия велись в рабочей ком-
нате. Пользователей интересовали вопросы 
сельского хозяйства, структуры дореволю-
ционных финансовых органов Калмыцкой 
степи, история революции в Калмыцкой 
области, строительство, история медицины, 
вопросы племенного состава ставрополь-
ских туркмен и др. Число занимавшихся в 
читальном зале архива за 1925–1926 гг. со-
ставило 10 чел., в 1926–1927 гг. — 23 чел. 
[НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 43. Л. 68; Д. 80. 
Л. 7].

Что касается архивных справок, то, со-
гласно отчету за 1925–1926 гг., Калмыцкий 
архив выдал 55 справок, в 1927 г. — 78, в 
1928 г. — 57 справок [НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. 
Д. 43. Л. 64; Д. 80. Л. 7; Д. 100. Л. 2].

Итоги научной и издательской деятель-
ности архива в 1820–1938 гг. отражены в 
работах ученого Н. Н. Пальмова, научного 
сотрудника А. А. Лебединского и других 
архивных работников. Так, занимаясь из-
учением документов Калмыцкого архива, 
в соответствии с заданием Калмыцкого 
ЦИКа, в 1922 г. Н. Н. Пальмов опубликовал 
свой первый труд «Очерк истории калмыц-
кого народа за время пребывания его в пре-
делах России» [Ученые — исследователи 
Калмыкии 2006: 174].  В последующие годы 
работы в архиве им были созданы «Этюды 
по истории приволжских калмыков» в 5-ти 
частях [Ученые-исследователи Калмыкии 
2006: 174]. Наряду с этим, Н. Н. Пальмо-
вым написан ряд работ по истории донских 
калмыков, взаимоотношений с народами 
Поволжья и культуре калмыцкого народа 
[Письма Н. Н. Пальмова Х. Б. Канукову 
1968: 11]. В 1927 г. вышло в свет издание 
«Социально-экономическое положение 
калмыков в конце XIX в. и в начале XX в.» 
А. А. Лебединского [Дякиева, Максимов 
2009: 531].

Архивисты Калмыкии регулярно печа-
тали свои работы в газетах «Улан хальмг» 
(‘Красный калмык’), «Красная степь», жур-
налах «Калмыцкая область», «Наш край». 
Тематика статей была связана с историче-
ским прошлым калмыцкого народа [НА РК. 
Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 24. Л. 69; Д. 80. Л. 6 об.; 
Д. 100. Л. 2об.].

На второй конференции архивных ра-
ботников РСФСР в 1927 г. поднимался 
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вопрос об использовании документов Го-
сударственного архивного фонда (далее — 
ГАФ). В целях популяризации архивного 
дела архивным учреждениям предлагалось 
организовывать специальные выставки, 
проводить доклады о значении архивов, ос-
вещать деятельность архивных учреждений 
в печати [Сборник руководящих материа-
лов по архивному делу 1961: 189–190].

В 1927 г. архивисты организовали од-
нодневную документальную выставку, 
приуроченную к празднованию 10-летия 
Октябрьской революции. Всего было вы-
ставлено 48 отдельных документов, 9 дел, 
16 книг и 15 номеров газет. Выставку устро-
или в фойе Центрального клуба Калмыц-
кого педагогического техникума. Особое 
место на выставке отвели архивному стро-
ительству в Калмыкии. Выставку посетило 
59 чел. В 1933 г. в Калмыцком архиве под-
готовили выставку «Калмыки и Октябрь» 
[НА РК. Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 101. Л. 22об.; 
Д. 235. Л. 10].

Научно-справочная библиотека при 
Калмыцком областном архивном бюро со-
стояла из дореволюционных и советских из-
даний по истории и экономике Калмыцкой 
степи и Астраханского края; также имелись 
источники по архивному делу. Всего в би-
блиотеке в 1928 г. насчитывалось 4 193 кни-
ги и брошюры, 35 комплектов газет, 300 кг 
неразобранного материала [НА РК. Ф.Р-71. 
Оп. 1. Д. 100. Л. 2об.]. К 1939 г. в научно-
справочной библиотеке Калмыцкого госар-
хива смогли учесть 2 345 названий. По бюд-
жету 1939 г., на пополнение библиотечного 
фонда выделили 1 000 руб. Кроме этого, 
полностью разобрали и взяли на инвентар-
ный учет весь газетный фонд, состоящий из 
центральных, республиканских и улусных 
газет в количестве 85 комплектов [НА РК. 
Ф.Р-71. Оп. 1. Д. 409. Л. 28].

Таким образом, перед первыми калмыц-
кими архивистами стояли сложные задачи: 
суметь сохранить ценный архивный фонд  
Калмыкии и в дальнейшем поставить на 
должный уровень архивную работу снача-
ла вновь образованной советской автоно-
мии, а потом и области. В результате ими 
была продела трудоемкая работа по выяв-
лению, концентрации, учету, сохранности 
и использованию архивов калмыцкого на-
рода. Сложности заключались в нехватке 
помещений, отсутствии финансов, тяжелой 
экономической ситуации в Калмыкии, свя-
занной с голодом и бандитизмом. О низ-

кой квалификации кадров, как это было в 
других региональных архивах, говорить не 
приходится. Поскольку архивом на протя-
жении 13 лет руководил ученый-востоковед 
Н. Н. Пальмов, пусть и беспартийный, но 
очень уважаемый в Калмыкии. Он по пра-
ву считается основоположником архивного 
дела в Калмыкии. Несмотря на трудности, 
Н. Н. Пальмову и его последователям уда-
лось сохранить важнейшие фонды Калмыц-
кого архива, привлечь в архив исследовате-
лей, на основе документов выпустить ряд 
научных работ по истории калмыцкого на-
рода, тем самым наладить работу одного из 
региональных архивов Нижнего Поволжья.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность одного из региональных архивов 
Нижне-Волжского региона — Национального архива Республики Калмыкия в период 1920–
1938 гг. Представлены его основные направления, такие как комплектование, сохранность и 
использование; поэтапно прослежены пути поступления фондов в архив; освещены вопро-
сы хранения документов; отмечены печатные издания, выпущенные сотрудниками архива; 
обозначены важнейшие распорядительные документы центральной и местной властей в от-
ношении региональных архивов в целом и Национального архива Республики Калмыкия в 
частности. Научная новизна настоящей работы состоит в освещении малоизученных вопро-
сов, связанных с деятельностью архива в 1920–1938 гг.; введении в научный оборот ранее 
неизвестных документов Национального архива Республики Калмыкия и Государственного 
архива Астраханской области. В основу статьи положена отчетная документация, имеющаяся 
на хранении в Национальном архиве Республики Калмыкия и Государственном архиве Астра-
ханской области. В результате исследования на примере регионального архива охарактеризо-
вано формирование новой системы советского архивного дела, прослежено ее формирование 
и становление на начальном этапе. Значительная роль в работе отведена личности первого 
руководителя государственной архивной службы Калмыкии — профессора Н. Н. Пальмова.
Ключевые слова: региональный архив, история, Калмыкия, комплектование, сохранность, 

использование, Н. Н. Пальмов.


