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СОВЕТСКИЕ АРХИВЫ НА СЛУЖБЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

«Задача материалистов,— писал В. И. Ленин,— правильно и точно изобразить 
действительный исторический процесс» *. Это замечательное ленинское положение 
лежит в основе работы сотрудников советских архивов, которые сознают, что чем 
больше будет вводиться в научный оборот новых, неизвестных и малоизвестных до
кументальных материалов, тем благоприятнее условия для исследователей, работаю
щих над вопросами истории, тем основательнее и вернее выводы и обобщения, сде
ланные на основе изучения этих документов.

Работники советских архивов делают все возможное для широкого использова
ния, в интересах установления исторической истины, богатейших документальных 
материалов Государственного архивного фонда СССР.

Поэтому уместно в общих чертах рассказать здесь о том, что представляет со
бой Государственный архивный фонд нашей страны. Он является совокупностью при
надлежащих Советскому государству документальных материалов, имеющих научное, 
политическое и практическое значение, независимо от времени происхождения, тех
ники и способа воспроизведения этих документов.

В состав Государственного архивного фонда входят документальные материалы: 
образовавшиеся в процессе деятельности высших органов государственной власти и 
органов государственного управления СССР, союзных и автономных республик, мест
ных органов, центральных и местных органов суда и прокуратуры, а также учрежде
ний СССР, находящихся за границей; воинских частей, соединений, учебных заведе
ний и учреждений Советской Армии и Военно-Морского флота СССР; про
мышленных, сельскохозяйственных, транспортных, строительных, финансовых, 
торговых и других учреждений, организаций и предприятий; научных, учеб
ных, культурно-просветительных учреждений, а также издательств и редакций орга
нов печати; профессиональных союзов, кооперативных объединений и других обще
ственных организаций; центральных и местных органов государственной власти и 
государственного управления, суда и прокуратуры, существовавших в Российской 
империи и в период деятельности Временного правительства на территории, входя
щей в состав СССР; центральных и местных органов духовного управления, церквей, 
монастырей и других учреждений религиозного культа всех исповеданий за период 
их существования до отделения церкви от государства; воинских частей, соединений, 
учебных заведений, армии и флота Российской империи, Временного правительства, 
а также других правительств, существовавших на какой-либо части территории, вхо
дящей в состав СССР; промышленных, транспортных, финансовых, торговых и дру
гих учреждений и предприятий, политических, профессиональных, общественных, 
сословных, научных, благотворительных и других организаций и обществ, функцио
нировавших до установления советской власти.

В состав Государственного архивного фонда включаются также: документальные 
материалы государственных, политических и общественных деятелей Советского го
сударства, деятелей науки, техники, литературы и искусства, наиболее выдающихся 
новаторов и передовиков социалистического производства, поступающие в государ
ственные архивы путем приобретения, по актам дарения или на другом законном 
основании; документальные материалы представителей науки, техники, литературы

1 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 1, стр. 147.
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и искусства, государственных, политических и общественных деятелей дореволюцион
ного периода; письменные памятники истории права, искусства, литературы и 
быта народов СССР; кино-фото-фонодокументы и матрицы граммофонных пластинок, 
имеющие научно-историческую и культурную ценность; иллюстративные, рукопис
ные, печатные и другие материалы.

Фонды всех этих перечисленных ведомств, учреждений, организаций, предприя
тий и лиц хранятся в 274 архивах: центральных государственных архивах СССР, 
архивах союзных республик, государственных архивах краев, областей, автономных 
республик, автономных областей, национальных округов и государственных архи
вах некоторых городов.

Социалистический строй предоставляет для развития архивного дела такие воз
можности, которые не могут существовать ни в одной капиталистической стране. Ни 
в одной капиталистической стране нет Государственного архивного фонда. Даже в та
ких странах, как, например, Франция, где существует централизованная структура 
государственных архивов, государственная собственность на документальные мате
риалы существенно ограничена в пользу частной и ведомственной собственности, не 
говоря уж  о том, что государство не имеет права распоряжаться архивами частных 
предприятий, т. е. основной экономической документацией страны 2. Не подчинены 
Дирекции архивов Франции также архивы крупнейших министерств — иностранных 
дел, военного, морского и заморских территорий, не являются государственными ар
хивы городов и сельских коммун. Таковы ограничения государственной собственно
сти на документальные материалы во Франции, считающейся классической страной 
буржуазной централизации архивного дела. В других капиталистических странах 
эти ограничения еще более значительны. Так, в англосаксонских странах документы 
«частного происхождения» (в том числе документы частных предприятий, политиче
ских, научных, общественных и т. п. организаций) вообще не принимаются на хране
ние в государственные архивы.

В советских государственных архивах созданы самые благоприятные условия для 
работы всех исследователей, желающих плодотворно заниматься изучением докумен
тальных материалов различных фондов и любых периодов. При каждом из наших 
архивов имеются читальные залы, в которых исследователи могут работать над до
кументальными материалами фондов, хранящихся в данном архиве. За 10 лет, с 
1948 по 1958 г., число исследователей, работавших в читальных залах государствен
ных архивов, возросло почти в семь раз (с 4 тыс. в 1948 г. до 27 тыс. человек в 
1957 г.). В читальных залах только четырех центральных государственных архивов 
СССР работало в 1958 г. 3567 исследователей, которым было выдано свыше 250 тыс. 
архивных дел. В течение 1957—1958 гг. над документальными материалами, хранящи
мися в государственных архивах СССР, работало свыше 100 исследователей из дру
гих стран. Так, в соответствии с советско-финским и советско-шведским соглаше
ниями в настоящее время проводится микрофильмирование более чем миллиона до
кументов, отобранных шведскими и финскими исследователями во время их заня
тий в государственных архивах СССР.

Для оказания помощи исследователям в подборе материалов привлекаются наи
более квалифицированные сотрудники и ответственные хранители фондов, хорошо 
знающие состав и содержание материалов архива. Выписки и копии материалов об
щего хранения выдаются непосредственно на руки исследователям. В читальные 
залы передана часть научно-справочного аппарата, исследователям предоставляются 
путеводители, описи фондов и печатные издания. Широко используются просмотро
вые аппараты; фотолаборатория Главного архивного управления выполняет заказы 
исследователей на фотокопирование и микрофильмирование документов.

В помощь исследователям значительно усилена работа по подготовке научно
справочной литературы. На декабрь 1958 г. государственными архивами подготовле
но 33 научно-справочных пособия, раскрывающих состав и содержание докумен
тальных материалов. Кроме того, ряд обзоров документальных материалов,

2 По французскому законодательству к категории частных и не подлежащих 
контролю со стороны государственных архивных учреждений относятся также 
архивы политических партий, профсоюзов, научных и общественных организаций 
и т. п.
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подготовленных сотрудниками государственных архивов, опубликован в периодиче
ских изданиях.

Все сказанное характерно и для архивов ведомств, которые в свою очередь пре
доставляют исследователям большие возможности для работы над многими фондами. 
Достаточно сказать, что только в архиве министерства обороны СССР ежемесячно 
над фондами периода Великой Отечественной войны работают 100—150 научных со
трудников, много исследователей занимается в архивах министерства иностранных 
дел, министерства внешней торговли, министерства финансов и других ведомств. 
Научная разработка документов периода Великой Отечественной войны начата в 
Центральном партийном архиве и в партийных архивах республик и областей.

Нет необходимости особо говорить о том, что в наших архивах, как и в архивах 
любого государства, охраняются документы, затрагивающие интересы страны, т. е. те 
документы, которые касаются ее внутренней и внешней безопасности, национальной 
обороны, экономического потенциала и т. п. Охрана интересов частных лиц и их се
мей гакже накладывает ограничения на предоставление исследователям некоторых 
документов.

Однако наши государственные архивы в гораздо большей степени, чем в какой- 
либо капиталистической стране, доступны для исследователей, ибо у нас нет огра
ничительных дат допуска к архивам и опубликования документов. Как известно, в 
подавляющем большинстве капиталистических стран существует так называемая 
«запретная зона», в пределах которой использование документальных материалов 
в научных целях не допускается. В большинстве европейских стран срок возможного 
опубликования документов установлен в 50 лет, а в отдельных странах — даже в 
100 лет. Таким образом, каждый год только небольшая группа дел, и то 50- или 100- 
летней давности, становится доступной исследователям. В других странах установле
ны постоянные ограничительные даты опубликования документов (в архивах Вати
кана — 1846 г., Италии — 1900 г., Бразилии — 1880 г., Турции — 1908 г., Южно- 
Африканского Союза — 1910 г., Федеративной республики Германии — ноябрь 1918 г. 
и т. п.). В некоторых странах установлены даже два срока: оди н — для обычного 
опубликования, другой — для исключительного, на которое должно быть получено 
специальное разрешение главного директора архива. В государственных же архивах 
СССР даже самые современные документы доступны для исследователя.

В соответствии с Положением о Государственном архивном фонде Союза ССР, 
утвержденным постановлением Совета Министров СССР, на Главное архивное уп
равление, архивные учреждения союзных республик и государственные архивы воз
ложены обязанности по выявлению документальных материалов и подготовке к из
данию сборников документов и архивоведческой литературы.

Создание на основании ленинского декрета от 1 июня 1918 г. стройной сети госу
дарственных архивов открыло широкие возможности для планомерного издания 
исторических источников. За 40 лет только одними лишь архивными учреждениями 
издано свыше 500 сборников документов.

Выполняя решения Коммунистической партии и постановления советского пра
вительства, наши архивные учреждения в настоящее время значительно расширили 
публикаторскую деятельность. Во всех государственных архивах созданы с этой це
лью специальные группы научных сотрудников.

Характерной чертой организации публикаторской деятельности государственных 
архивов СССР является их совместная работа с другими научно-исследовательскими 
учреждениями страны — Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, институ
тами истории, славяноведения, востоковедения Академии наук СССР, академиями 
наук союзных республик, библиотеками, музеями и др. Так, Комиссия по изданию 
дипломатических документов развернула огромную работу по подготовке к печати 
важнейших материалов дореволюционного времени п советского периода. Крупным 
вкладом в науку являются такие многотомные серии сборников документальных ма
териалов, как «Документы внешней политики СССР», два тома которой уже изданы, 
и «Внешняя политика России 1801—1917 гг.», первый том которой выходит пз печа
ти. Комиссия готовит ряд документальных публикаций, которые помогут осветить 
важнейшие периоды современной истории.

Объединение научных сил различных учреждений способствовало расширению
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тематики публикуемых документов, увеличению количества и повышению научного 
качества документальных сборников. Только за 1957—1958 гг. государственными ар
хивами СССР издано свыше 200 сборников документов.

Вышедшие в свет сборники ввели в научный оборот большое количество новых 
документов. Они значительно расширяют источниковедческую базу исторической 
науки и являются острым оружием в борьбе с буржуазной идеологией и различными 
фальсификаторами истории. Среди этих изданий основное место занимают сборники 
по истории Великой Октябрьской социалистической революции. Главным архивным 
управлением совместно с Институтом истории Академии наук СССР и Институтом 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС готовится 11-томная серия сборников докумен
тов «Великая Октябрьская социалистическая революция», четыре тома которой уже 
вышли в свет. Кроме этой общесоюзной серии, государственными архивами издано 
свыше 100 сборников документов, освещающих своеобразие Октябрьской революции 
в различных районах страны. Государственные архивы продолжают работу по под
готовке сборников по истории гражданской войны и иностранной интервенции в на
шей стране.

К этим публикациям тесно примыкают сборники «Боевое содружество трудя
щихся зарубежных стран с народами Советской России (1917—1922 гг.)», «Проле
тарская солидарность трудящихся в борьбе за мир (1917—1924 гг.)» серии 
«Из истории международной пролетарской солидарности». В настоящее время подго
товлено еще два тома этой серии, документы которых характеризуют интернацио
нальные связи пролетариата, совместную борьбу трудящихся различных стран за 
мир во всем мире, за свои права и улучшение экономического положения, за един
ство рядов рабочего класса.

Главным архивным управлением подготовлен и издан сборник «Ленин о социа
листической законности». Документы этого сборника раскрывают выдающуюся 
роль В. И. Ленина в теоретической разработке вопросов социалистической законно
сти, в создании и укреплении законности и правопорядка в нашей стране, показы
вают принципиальное отличие социалистической законности от законности буржуаз
ной. Выпущен сборник документов «Из истории ВЧК (1917—1921 гг.)», раскрывающий 
историю создания, деятельность и историческое значение этого органа диктату
ры пролетариата, боровшегося с контрреволюцией на основе строгого соблюдения ре
волюционной законности. Сборник, несомненно, сыграет большую роль в разобла
чении злостных фальсификаций буржуазных зарубежных авторов по этому вопросу.

Разумеется, нет возможности остановиться на тематике всех выпущенных в свет 
и подготовляемых сборников, но следует отметить, что наши архивные учреждения 
в последнее время значительно больше занимаются публикациями по истории совет
ского общества и первого в мире социалистического государства, по таким темам, как 
развитие советской экономики, социалистическое переустройство народного хозяй
ства, культурное строительство, а также по истории второй мировой и Великой Оте
чественной войны. Согласно плану научно-публикаторской работы государственных 
архивов СССР на 1957—1960 гг., предусматривается подготовка 433 томов сборников 
по различной тематике. Наши архивные учреждения приступили к разработке пер
спективного плана научно-публикаторской работы на 1961—1965 гг. Этот план будет 
учитывать возросшие возможности архивных учреждений по введению в научный 
оборот документальных материалов по актуальным вопросам.

Как отмечалось выше, большое внимание уделяется в нашей стране публикации 
материалов по истории второй мировой войны и Великой Отечественной войны совет
ского народа. Советский Союз уже сделал достоянием мировой общественности такие 
документальные публикации, как «Внешняя политика СССР в период Великой Оте
чественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.», в 3 томах (М., 1944—1947), «До
кументы Министерства иностранных дел Германии», вып. 1—3 (М., 1946), «Докумен
ты и материалы кануна второй мировой войны», т. 1—2 (М., 1948). Эти публикации 
имели большое значение для подлинно научной разработки многих проблем исто
рии второй мировой войны. Выпуском сборника «Переписка Председателя Совета 
Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во 
время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», в 2 томах (М., 1957) впервые 
осуществлена научная публикация принадлежащих руководителям трех великих дер
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ж ав важнейших документов, которые подверглись преднамеренной фальсификации 
в ряде изданий на Западе. Не теряет своего актуального политического звучания 
двухтомник «Нюрнбергский процесс», третье издание которого вышло в 1955 г. 
Значительную ценность представляют опубликованные в 1958 г. МИД СССР совмест
но с МИД Чехословацкой Республики «Новые документы из истории Мюнхена».

Не случайно, по-видимому, об этих осуществленных на высоком научном уровне 
публикациях по истории второй мировой войны не обмолвился ни единым словом 
западногерманский историк В. Гёрлиц в своей необъективной и бьющей на сенсацию 
статье, опубликованной в газете «Die Welt» 3. Не сказано в ней и об изданиях избран
ных речей и статей руководящих деятелей Советского Союза за 1941—1945 гг., о пуб
ликациях материалов сессий Верховного Совета и других актов международного и 
общегосударственного значения.

Приходится искренне сожалеть, что очки, надетые этим автором, оказались 
столь темными, что он не рассмотрел и сотен других публикаций, изданных архивами 
и другими учреждениями СССР как во время войны, так и после нее. Назовем среди 
них такие издания, как «Немецкие оккупанты на Полтавщине» (Полтава, 1947); 
«Немецко-фашистский оккупационный режим на Украине 1941—1945 гг.» (Киев, 
1951); «Борьба трудящихся Львовщины против немецко-фашистских захватчиков в 
1941—1945 гг.» (Львов, 1949); «Битва за Тулу» (Тула, 1949, 1951, 1957); «Одесса в пе
риод Великой Отечественной войны», в 2 томах (Одесса, 1947—1948); «Герои и подви
ги. Советские листовки Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг.» (М., 1958); ряд 
публикаций о зверствах немецко-фашистских оккупантов на Украине и в Белоруссии, 
документы о партизанском движении в тылу у немцев, о движении Сопротивления 
в гитлеровских концлагерях, многочисленные фронтовые дневники и записки совет
ских людей и другие публикации.

Группой советских военных историков выпущен в 1958 г. воеппо-исторический 
очерк «Вторая мировая война», в котором авторы использовали документы архива 
Министерства обороны СССР, а также документы и материалы военно-исторического 
отдела Генерального штаба Советской Армии.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС работает над подготовкой ряда 
Публикаций, в частности — серии документальных сборников «Великая Отечествен
ная война Советского Союза (1941—1945 гг.)». В них будет всесторонне освещена 
история Советского Союза в этот период: внешняя политика СССР, экономическое 
положение страны, боевые действия на фронтах и партизанское движение в тылу 
врага, помощь тыла фронту, массовый героизм и трудовые подвиги советского народа. 
Государственные архивы СССР приступили к выявлению необходимых документов 
для включения их в указанную серию. Ряд сборников по истории Великой Отечествен
ной войны готовится на местах.

Советские историки сознают, что предпринятые публикации — это только начало 
массовой и планомерной научной разработки документов по истории второй мировой 
войны. Введение в оборот необходимых источников, как известно, серьезно тормози
лось трудностями послевоенного восстановления народного хозяйства. Необходимо 
было привести в порядок сильно пострадавшие от войны архивы и ликвидировать 
неупорядоченность большинства фондов периода 1941—1945 гг. В настоящее время 
государственные архивы СССР в основном закончили приведение фондов в порядок, 
и теперь появилась возможность уделять больше внимания использованию архив
ных документов в научных и культурно-просветительных целях, осуществлять ши
рокое издание этих документов.

Приведенные нами факты убедительно свидетельствуют о том, что архивы в 
СССР находятся на службе исторической науки, на службе всего советского народа.

3 См.: В. Д. К у л ь б а к и н .  По поводу статьи В. Гёрлица.— «Новая и новейшая 
история», 1959, № 1, стр. 124.
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