
Историческое значение декрета о централизации архивного дела в 
Казахстане 

 

В сентябре 1919 года в Оренбурге, будущей столице КазАССР, начал свою деятельность первый 

уполномоченный глава архива, прибывший для претворения в жизнь Ленинского декрета от 1 

июня 1918 года о централизации архивного дела 

В этот сложный для  молодой советской республики период гражданской войны, в  1919-1920 гг. 

было положено начало сбору материалов будущего Центрального архива октябрьской революции 

(ЦАОР) КазССР. 

Основная задача уполномоченного органа заключалась в том, чтобы спасти от гибели материалы 

дореволюционного периода, которых в Оренбурге, как центре колонизации, было сосредоточено 

чрезвычайно много. Задача была тем более важной, так как все белогвардейские правители 

старались всячески уничтожить архив. Вместе с тем, приступили к концентрации материалов по 

революционной эпохе. 4 августа 1919 года, т.е. в самый напряжённый момент жизни нашей 

страны, Главархив обратился ко всем губернским исполкомам и комитетам РКП(б) с воззванием о 

сборе и пересылке в Главархив материалов, начиная с 1917 года. Несколько позже, 29 октября 

1919 года, в Оренбургской газете «Коммунар» среди сообщений с фронтов гражданской войны и 

распоряжений по борьбе с тифом мы встречаем заметку, озаглавленную «В Оренбургском 

архивном фонде». Автор заметки обращается ко всем государственным и общественным 

учреждениям, а также к частным лицам с просьбой сохранять и передавать в архив все 

рукописные и печатные материалы, которые только появляются в данное время с тем, чтобы все 

материалы «характеризующие те или другие явления переживаемой нами великой революции и 

гражданской войны могли быть полностью сосредоточены в руках будущего историка». 

Работники архива не ограничивались, конечно, этим обращением, а собирали все текущие 

материалы: брошюры, газеты, листовки, плакаты и т.д., путем систематического обхода 

учреждений, заложив, таким образом, основу для концентрации документов революционного 

периода. 

В бурные годы гражданской войны основная цель архивных органов состояла в том, чтобы спасти 

от гибели огромные архивные богатства страны. Правда, в центре с самого начала архивные 

материалы использовались, как важное орудие политической борьбы, имеется в виду публикация 

различных документов, разоблачавших политику царского правительства. На местах же, особенно 

на таких окраинах, как Казахстан, вся деятельность архивных работников сводилась 

исключительно к сохранению документов. Многое, очень ценное безвозвратно погибло, но очень 

многое удалось спасти, и в этом большая заслуга перед историей архивных работников, 

действовавших в те трудные годы. 

После окончания гражданской войны, наша страна вступила в полосу сравнительно длительной 

передышки. Все органы советской власти перестраивали свою работу применительно к новым 

условиям. Расширились и изменились задачи архивных учреждений. Речь шла о том, чтобы, 

прежде всего, сосредоточить в руках государства все колоссальное количество документальных 

материалов, находившихся в различных учреждениях и даже в руках частных лиц. Задача 

осложнялась тем обстоятельствам, что большое количество ценных архивных документов 

хранилось в различных научных учреждениях, среди которых были и  враждебные советской 



власти люди. В руках частных лиц – бывших деятелей царского правительства, буржуазии, 

дворянства – также было много важных материалов. 

Для разрешения этих задач государственные архивы должны были иметь достаточно власти и 

авторитета. Учитывая эти обстоятельства, правительство республики 30 января 1922 года издало 

декрет о преобразовании Главархива в Центрархив РСФСР, находившийся непосредственно в 

ведении ВЦИК. 

Этот декрет и послужил основанием для реорганизации архивного дела в Казахстане. К началу 

1928 года было разработано положение о Центральном архиве Кирреспублики, образуя в 

совокупности Центральный архив КАССР, являющийся частью Центрархива РСФСР и состоящий в 

ведении КЦИК. Одновременно было утверждено положение о губернских архивных бюро. Роль 

последних в условиях Кирреспублики была очень важна, так как Казахстан до 1920 года не имел 

своего политического центра, и поэтому материалы, имеющие республиканское значение, были 

разбросаны в разных  уголках страны. 

Центрархив Кирреспублики приступил к концентрации материалов, относящихся как к 

дореволюционной, так и к послереволюционной истории Казахстана. Все фонды краевого 

значения были перевезены в особое помещение, была создана специальная комиссия по 

централизации архивов Красной Армии. Концентрация материалов встретилась с большими 

затруднениями. На местах в городах, а иногда и селах находились весьма ценные документы, но 

хранились они в совершенно недопустимых условиях, иногда в сараях, а иногда в открытых 

помещениях. Большое количество материалов погибло от сырости, от огня (так было, например, в 

1927 году в Семипалатинске), многие документы подверглись расхищению. Необходимо было 

спасти все то, что можно было еще спасти. 

В течение 1922-1924 годах Центрархив сосредоточил у себя ряд важнейших фондов периода 

Октябрьской революции и гражданской войны. В первую очередь принимались фонды 

ликвидированных советских учреждений, действовавших в первые годы революции, как, 

например, управления и отделы Губсовета народного хозяйства, отделы военного заготовления. В 

1923 году были приняты дела Кирревоенкомата, Упродкирпродхоза, Кирнаркомпроса и другие. Все 

эти фонды поступали в архив в хаотическом состоянии. Некому было приводить их в порядок, так 

как учреждения уже перестали существовать. Одновременно были взяты на учет архивы 

действовавших советских учреждений, которым давались инструкции о постановке архивного дела 

и текущего делопроизводства. 

Понемногу начали приступать и к разбору принятых материалов. Правда, это делалось весьма 

примитивно. Штат был небольшой – 10-14 человек на весь архив, а главное 

малоквалифицированный. В 1924 году в целях укрепления аппарата начали проводить важное 

мероприятие, а именно: организация политических секций в архивах. Политические секции были 

призваны укрепить архивы партийными кадрами. Но в Казахстане эта организационная мера была 

сорвана враждебным руководством архива. 

К 1925 году заканчивается целый период истории нашей страны – период восстановления 

народного хозяйства. В области архивного строительства к этому времени были достигнуты 

весьма значительные успехи, о чём свидетельствует факт организации в 1925 году Единого 

государственного архивного фонда РСФСР, причем положение об ЕГАФ разделяло все материалы 



по времени их возникновения на дореволюционные и пореволюционные, образовавшие 

соответственно Исторический архив и архив Октябрьской революции. 

Полный итог архивному строительству в восстановительный период подвел I-й съезд архивных 

деятелей РСФСР, состоявшийся 14-19 марта 1925 года. Съезд констатировал, что большинство 

фондов дореволюционных учреждений к настоящему моменту включено в ЕГАФ. Съездом была 

постановлена первоочередная задача для архивных учреждений, как в центре, так и на местах – 

включение в состав ЕГАФ материалов советских учреждений и организаций. Кроме того, съезд 

указал на необходимость усиления научно-издательской деятельности архивных учреждений. 

Разрешение задач, поставленных съездом перед архивными деятелями, на территории 

Казахстана протекало в  своеобразных условиях. 

Конец восстановительного периода был богат весьма важными для дальнейшей истории 

Казахстана событиями. Как известно, в 1924-1925 годах происходило национальное размежевание 

среднеазиатских республик. Размежевание завершило собой собирание казахских земель и 

создавало территориальную целостность республики. В результате город Оренбург отошел к 

РСФСР, КазАССР получила богатую историческим прошлым, бывшую Семиреченскую область. 

Здесь отложились весьма ценные материалы по царской колонизаторской политике. Здесь же 

разыгрывались наиболее драматические эпизоды гражданской войны в Казахстане. В силу этих 

обстоятельств небезынтересно сказать несколько слов об архивном строительстве в Семиречье 

до его включения в КазАССР. 

Первые сведения по этому вопросу относятся к началу 1921 года, когда в январе в город Верный с 

целью организации здесь архивного дела прибыл уполномоченный Туркреспублики. По его 

сведениям, архивы области находились в ужасном состоянии, и им неоднократно грозила 

опасность полного расхищения. После приезда уполномоченного было создано архивное бюро, 

основная деятельность которого сводилась к заботам о помещении и борьбе с расхищением 

материалов. Последнее бедствие принимало особенно угрожающий характер в связи с острым 

дефицитом писчей бумаги, и архивы буквально продавались с аукционов. 

Кроме того, в том же 1921 году архивы понесли большой урон в связи с произошедшим 

катастрофическим наводнением. Несмотря на все эти неблагоприятные условия, в 1921 году всё 

же началась концентрация архивных материалов, как дореволюционного периода, так и некоторых 

архивов пореволюционных, сохранивших преемственную связь с дореволюционными 

учреждениями, как например, больница Красного креста, переселенческое управление и другие. 

Большую работу по концентрации материалов проделал военный отдел Областного архива, 

организовавший прием дел от разных частей войск Красной Армии. Работники областного архива 

совершили поездки по области с целью сбора архивных материалов. В результате проделанной 

работы удалось спасти от гибели значительное количество материалов, представляющих 

историческую ценность. 1923-1924 годы характеризуются усиленной сдачей дел в архив. В архив 

передавались, главным образом, материалы ликвидированных учреждений, а также и некоторых 

действующих организаций. Ряд важнейших фондов был взят на учёт, как, например, 

Семиреченский областной РКИ, Семиреченский областной Ревтрибунал (1918-1920), 

Семиреченский областной совет народного хозяйства. 

В связи с переездом Центрархива из Оренбурга в Кызыл-Орду все фонды, имеющие областное 

значение, были оставлены на месте. В результате этого количество фондов резко сократилось, и 



на 1 октября 1925 года составляло всего 22. С приездом в Кызыл-орду Центрархив оказался в 

неблагоприятных условиях. Переезд столицы в Кызыл-Орду привел к чрезвычайно острому 

жилищному кризису, и архив в течение полутора лет ютился в неприспособленном помещении. 

Вообще с этого времени вопрос о помещении становится ахиллесовой пятой архивного 

строительства в Казахстане. Привезённые материалы лежали в основном в затюкованном виде и 

использовались самым минимальным образом, а о научной постановке работы не могло быть и 

речи. 

Между тем Казцентрархиву предстояла чрезвычайно серьезная работа по концентрации 

документальных материалов пореволюционного периода. В связи с приближающимся 

десятилетием Великой Октябрьской социалистической революции данный вопрос приобретал 

особенно актуальный характер. 3 марта 1926 года президиум ВЦИК вынес постановление, чтобы 

все государственные учреждения подготовили к сдаче в архив имеющиеся у них материалы за 

1917-1920 годы. Эта работа должна была быть закончена в европейской части Союза к 1 июня 

1926 года, а в азиатской – к 31 декабря 1926 года. Для развития этого постановления 6 сентября 

1926 года был опубликован циркуляр КазЦИК о Казцентрархиве, вменяющий в обязанность всем 

учреждениям подготовить материалы 1917-1921 годах к сдаче в архив не позднее декабря 1926 

года. 

Проведение в жизнь этого важнейшего решения сильно тормозилось отсутствием у 

Казцентрархива соответствующего помещения, а, во-вторых, чрезвычайно плохим состоянием 

архивов действующих учреждений. Ещё с конца 1925 года Казцентрархив предпринял 

систематическое обследование действующих учреждений города Кызыл-Орды. До нас дошли акты 

этого обследования, свидетельствующие, во-первых, об огромной ценности материалов, 

хранившихся в учреждениях, а, во-вторых, об их хаотическом состоянии. То и дело нам 

встречаются указания, что материалы хранятся в сараях и в других совершенно 

неприспособленных помещениях в не разобранном виде. Чрезвычайно тяжёлое положение 

архивного дела в Казахстане обратило на себя внимание Центрархива РСФСР, в Кызыл-Орду был 

послан специальный уполномоченный для обследования Казцентрархива. Обследованием было 

установлено, что бывший заведующий Казцентрархивом довёл архив до катастрофического 

состояния, причём ложными сведениями он сознательно вводил в заблуждение вышестоящие 

организации. 

В присутствии уполномоченного 5 июня 1927 года в Кызыл-Орде состоялась первая конференция 

архивных работников Казахстана. Конференция подвела итоги и наметила дальнейшие задачи в 

области архивного строительства в республике. Конференция поставила перед архивными 

работниками две главнейшие задачи: организация краевого архива Октябрьской революции и 

создание Исторического архива. С целью популяризации архивного дела было решено 

организовать краевую выставку к 10-летию Октября. 

  

Хасанаева Л.М. 

к.и.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби, 

Рахимбекова Б.К. 

к.и.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби, 

Борсукбаева А.М. 

научный сотрудник РГП «Ғылым ордасы» 

 


