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Одной из первых попыток, создания  централизованного архивного дела в 

провинциальных города, была попытка предпринята еще в 1884 году. 

Именно в этом году  было опубликовано  «Положение о губернских 

исторических архивах и ученых исторических комиссиях», которое  разработал  

Комитетом министров Российской империи.  

23 апреля (по новому стилю 6 мая) 1903, в Курской губернии, архивным 

делом занималась, так называемая, губернская  ученая архивная комиссия, 

которая была создана  по инициативе губернатора Николая Николаевича 

Гордеева. 

В то время Архивная комиссия была единственным учреждением, которое 

выполняло сразу две функции, во –первых,  общественного органа управления 

архивным делом, а во-вторых,  архивным учреждением, занятым проведением 

архивной реформы на территории губернии по хранению, учету и 

использованию документов ведомств в целях сохранения исторического 

достояния российской провинции, изучения местной истории, археологии и 

этнографии.Курская губернская Ученая архивная комиссия просуществовала до 

конца 1922 года. 

Уже в начале ХХ века у курских краеведов была собрана огромная база 

материалов, посвященных «описанию церковных и других памятников старины 

в Рыльском и Путивльскому»,которые хранились в архивах крупных 

монастырей и соборов Курщины, однако были уничтожены в 20-30-е гг. 

прошлого века [1, с. 56-57]. 

В сентябре 1918 года в Курской губернии была учреждена должность 

Уполномоченного по архивному делу. А вскоре была создана общественная 

комиссия, которая получила название Курской губернской коллегией по 

архивному делу.Нельзя не отметить тот факт, что Государственный архив 

Курской области очень уникален. И если конкретно говорить о сегодняшнем 

Архиве, то его структура имеет следующий вид[2]: 

- дела №№ 1-62 сформированы частично из россыпи отдельных материалов, 

но в основном это выписи из писцовых, разборных, межевых и отказных книг, а 

также закладные, поручные записи; из них 11 единиц хранения датированы 

XVII веком, 37 - относятся к XVIII веку, остальные - по XIX веку; 

- в делах №№ 63-82 собраны отпускные, купчие, выводные грамоты по 

«крепости» крестьян за 1690-1838 гг.; 

- дела №№ 83-140 представляют собой коллекцию купчих и заемных 

«крепостей» на землю XVШ-XIX вв.; 

- дела №№ 141-155 содержат документы по Комарицкой волости, 

датированные 1672-1764 гг.; 
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- оставшийся массив документов представлен материалами поземельных и 

подворных описаний Курского края, среди которых несколько копий писцовых 

книг по отдельным уездам Южной Росси; выписи из писцовой книги с. 

Грайворон на домовую вотчину митрополита Белгородского и Обоянского за 

1686 год, межевая книга с. Уланок Суджанского у. за 1774 г. 

В советское время в городе Курске многие документы   были утрачены. 

Причин, послуживших этому много, но все они как показывает время были 

связаны именно с социально  -экономическими проблемами, которые настигли 

Курскую область  в первой половине ХХ столетия. 

Как же сегодня живет Архивный фонд Курской области? Сегодня все чаще 

и чаще можно услышать от сотрудников архива слова благодарности церкви. 

Возникает вопрос: «А почему именно церкви?» Да все потому, именно 

благодаря ей,  чьи стены на протяжении многих лет сохраняли источники 

информации, которые дошли до нас[3, ].   

В настоящее время, в Архиве Курской области сохранились документы, 

представляющие  огромную ценность не только для нашей Курской области, но 

и для всей страны. По словам главного  хранителя фондов Курского Госархивав 

нем на сегодняшний  день хранятся 5 документов, которыевнесены в 

государственный реестр Архивного фонда РФ. Это выписка из метрической 

книги Архангельской церкви с. Калиновка Дмитриевского уезда о рождении 

Никиты Хрущѐва.  

Выписка из метрической книги Богоявленской церкви г. Фатежа о 

рождении Георгия Свиридова.  

Есть в этом реестре ревизская сказка о семье преподобного Серафима 

Саровского (1782), свидетельство об отставке рядового Курского пехотного 

полка Шабалова, выданное Суворовым, с его личной подписью (1788 г.).  

В государственный реестр включѐн ещѐ приказ боярина Бориса Петровича 

Шереметьева стряпчему Феодосию Петровичу Каменеву об отправке в 

Белгород иконы пресвятой Богородицы «Знамение». Этот документ интересен 

уже тем, что выполнен в форме столбца в 1688 году. Прочитать его сейчас, 

конечно, очень трудно. Кроме того, в региональном реестре находится 69 

документов. И этот список постоянно пополняется.  

Для нас, например, уникальным является список ратников государственного 

подвижного ополчения, поступивших из крепостных крестьян и «получивших в 

минувшую войну знаки отличия Военного ордена за защиту Севастополя» и 

т.д.Есть автограф Менделеева, Толстого, Державина. Имеется ряд документов 

Константина Бальмонта. 

Хочется обратить внимание на то, что  в Курском Архиве имеются  и 

закрытые архивы на них накладываются ограничения на 30 лет. Однако по 

истечению указанного срока они рассекречиваются комиссией и документ 

просматривается. А затем, изучив документ, приходят к выводу о том, что  

имеет ли сейчас данная информация какую-то секретность. В Курском Архиве 

до сих пор из-за этических соображений засекречены некоторые документы 

периода оккупации. Дети ведь не отвечают за действия своих родителей. Много 



документов ограниченного доступа находится в ФСБ: в основном о 

репрессированных. 

Сотрудники Госархива акцентируют внимание на то, что архивам всегда 

было очень трудно и  сложно жить, а такому архиву как В Курской области 

особенно. У них всегда было старое здание, совершенно неприспособленное 

для работы, как уже выше говорила, здания архива всегда располагались в 

Церквях. В начале в Свято-Троицком женском монастыре. Потом служила в 

отделе ведомственных архивов в Ильинской церкви (там хранились все 

дореволюционные фонды).  Не смотря на все неудобства сотрудники работали 

не покладая рук[4].  

Сейчас организаций, которые работаю в Курской области  с каждым годом 

становится все меньше и меньше стало гораздо меньше.Это связано не только с 

тем, что многие предприятия ликвидировались, но и с тем, что новые, которые 

пришли на их место, неохотно идут на сотрудничество с Госархивом. Люди не 

понимают, что их история, история их организации просто сгинет. Да, за 

обработку документов нужно платить, но это ведь не астрономические суммы. 

Сейчасполучается так,  что, для наших потомков значительная часть истории о 

строительстве в регионе будет утеряна. Это касается и других сфер жизни.Вот 

почему   сегодня мы рискуем остаться без истории. Об этом стоит задуматься и 

очень серьезно. 
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