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Научные работы и исследования, посвященные работе с личными фондами, 

обычно начинаются с мысли об их культурной и исторической ценности, 

которую невозможно недооценить. Однако степень значимости личных фондов 

зависит от качества работы архивистов.  

Под архивным фондом личного происхождения понимается комплект 

личных документов, поступивших от граждан и включенных в состав 

Архивного фонда Российской Федерации [5]. В таких фондах собираются 

документы, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности отдельного лица, 

семьи, рода. Формирование подобных фондов входит в число приоритетных 

направлений деятельности архивных учреждений РФ.  

Фонды личного происхождения разнообразны по своему содержанию и 

составу. В документах личного происхождения отражена жизнь людей, 

внёсших вклад в общественную, образовательную, культурную, хозяйственную 

и политическую сферы жизни. Выступая ценным материалом для более 

глубокого и всестороннего изучения, фонды личного происхождения являются 

важной составляющей информации об обществе, исторических событиях, 

становлении нашего государства.  

Главной целью любого архива является выявление и сохранение 

документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, 

имеющих историческое, научное, социальное, политическое и культурное 

значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия 

народов Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам, 

которое подлежит постоянному хранению в соответствии с российским 

законодательством. 

Как известно, в СССР доступ в партийные архивы был ограничен, а 

подавляющее большинство документов недоступно. В период демократических 

преобразований 1990-х гг. архивы стали одним из символов открытости 

общества, выполняя свое основное предназначение - обеспечение 

информационных нужд общества. Изменение политической обстановки в 

стране, прекращение деятельности КПСС способствовало снятию грифа 

«секретно» с партийных документов большинства действующих в то время 

обкомов, горкомов и райкомов КПСС. [4]. Особый интерес вызывали 

рассекреченные личные дела партийных работников, протоколы областных 

партийных конференций, пленумов, заседаний бюро обкома КПСС, вследствии 

чего востребованность данными документами на современном этапе 

значительно возросла. 

Одним из ярких примеров являются документы Цимбакова Николая 

Алексеевича (1904 г.), члена ВКП(б), начатые формироваться еще в 1923 году 

Окружным комитетом ВКП(б) г. Новосибирска, Сибирского края.  

В документах Николай собственноручно рассказывает, как с 1923 до 1929 г.  



он пытался вступать в партию, сколько мытарств он испытал, проходя 

бесконечные проверки и получая отказы. Личные дела в отношении  

Цимбакова Н.А. на сегодняшний день хранятся в 5 городах России 

(г.Новосибирск, г.Томск, г. Санкт-Петербург, г. Оренбург и г.Самара) и 1 дело  

в Украине (г. Васильков). Получив дело на Николая Алексеевича как жертвы 

политического террора в СССР из ФСБ по Оренбургской области, можно 

лицезреть целый пласт жизни человека, до переломного момента и после, дело  

состоит из анкеты арестованного, выписки из протокола, обвинительного 

заключения, протокола обыска, обвинения, ордера, протокола об окончании 

следствия, протокола допроса [7]. Хронологические рамки всех документов 

дела  определяются с 1941 по 1956 г. 

Мною был изучен и собран весь путь жизни Цимбакова Н.А., от его жизни 

до смерти. В составе архивных коллекций есть материалы о рождении, 

вступлении в партию, о Великой Отечественной войне и послевоенного 

периода [3], автобиография, документы о сестрах и их трудовой деятельности, 

данные родителей. В 2022 г. удалось найти его внуков и спустя год дочку его 

сестры, располагающую семейной коллекцией, не только в отношении 

Николая, но и его близких. 

Весь процесс формирования фондов личного происхождения имеет ряд 

особенностей. Прежде всего, документы поступают из разных источников 

комплектования: не только от самих фондообразователей, но также от их 

наследников и третьих лиц. Таким образом, не все сдатчики фондов выступают 

в качестве фондообразователей. Бывают случаи, когда работа по 

комплектованию фонда, начатая с самим фондообразователем, была 

продолжена с его наследниками. Часть документов личного происхождения 

поступает в архив исключительно от наследников. Часто коллекция фонда 

создается только благодаря желанию и личным мотивам людей сохранить, 

имеющиеся документы для потомков [1,2]. 

В фонде Центрального Государственного архива историко-политических 

документов г. Санкт-Петербурга отложился комплекс документов о членах 

ВКП (б). Учетные карточки на членов КПСС и ВКП (б) в фонде  

«Коллекция учетных карточек партийных документов членов и кандидатов в 

члены РСДРП (б) – ВКП (б)» хранятся по номерам партбилетов. Чтобы сделать 

запрос в архив необходимо указать ФИО партийца и номер его партбилета.  

В качестве примера можно привести дело Стребкова Евгения Яковлевича.  

Дело включает билет члена Петербургской организации, коллективная 

карточка, анкета с личными данными, карточки по личным взносам, личные 

регистрационные карточки в 5 экз. [8]. 

Личное дело Грядинского Ф.П., советского и партийного деятеля, 

председателя Западно-Сибирского крайисполкома (08.1930–08.1937) включают 

учетную карточку образца 1926 г., автобиографию (незаверенные копии), 

протоколы заседаний президиума Запсибкрайисполкома, в т.ч. об утверждении 

председателем крайисполкома (20 февраля 1931), об исключении из состава 

членов президиума как врага народа (20 августа 1937), выступления Ф.П. 

Грядинского о состоянии сельского хозяйства Западно-Сибирского края (1930), 



о повышении идейно-политического уровня коммунистов (1931), о подготовке 

хозяйства края к обороне страны (1931), на пленуме Западно-Сибирского 

крайкома РКП (б) о повышении культурного уровня жителей края (1930), на I 

краевом съезде Советов о строительстве Кузнецкого завода (февраль 1931), на I 

краевом съезде колхозников-ударников (20 февраля 1933), на слете 

председателей передовых сельсоветов Западно-Сибирского края (июль 1934), 

на заседании бюро крайкома РКП (б) о недостатках в работе Томского горкома 

РКП (б) (1 августа 1935), на III пленуме Запсибкрайисполкома о повышении 

качества зерна (3 августа 1935), приветственное слово на открытии I краевого 

энергетического съезда (18 июня 1932). [3,6] 

Особенность, на которую стоит обратить внимание, - это то, что из 

документов личного происхождения может создаваться как самостоятельный 

архивный фонд, так и архивная коллекция. Архивная коллекция может 

формироваться как по видовому принципу (коллекция музейных предметов), 

так и по тематическому (коллекция документов участников войн).  

Для каждого фонда определяется своя индивидуальная схема 

систематизации документов. Весь процесс научно-технической обработки 

рассматривается на заседаниях экспертно-методической комиссии 

государственного архива.  

Весь процесс формирования и оформления фонда личного происхождения 

можно разделить на 9 составляющих:  

1. Поиск, знакомство и ведение переговоров с владельцами 

(собственниками) документов личного происхождения. 

2. Организация передачи документов на хранение в архив (составление и 

заключение договора/акта о прием-передаче документов на хранение в архив).  

3. Экспертиза ценности документов личного происхождения. 

Документы могут представлять ценность, во-первых, потому, что сам 

фондообразователь, с которым они связаны, является известной и исторически 

значимой личностью. Во-вторых, те документы, которые не связаны со 

значимыми персоналиями, тоже могут обладать существенной ценностью, 

определяемой по другим критериям: время и место создания документа; 

значимость содержания документа, его информационная, идейная, 

художественная и научная ценность; внешние признаки документа; 

взаимосвязи с другими документами.  

4. Научно-техническая обработка и описание документов.  

5. Организация хранения документов.  

6. Организация учета документов (учет в основных учетных документах; 

заполнение листов фондов; заведение дела фонда).  

7. Работа с держателями фондов личного происхождения (заполнение 

списка фонда; заполнение картотеки учета работы с держателями фондов 

личного происхождения), постоянное поддержание дружественных отношений 

с источником комплектования. 

8. Составление и совершенствование локальной документации (разработка 

локальных методических актов по формированию личного архивного фонда, 



совершенствование форм документов, фиксирующих процедуры прием-

передачи /учета).  

9. Использование фондов личного происхождения и согласование этого 

использования с держателями фондов. Через активное использование 

документов семейных архивов происходит привлечение потенциальных 

фондосдатчиков. Фондосдатчик передает в архив документы своего личного 

архива, полная передача которого может осуществляться не единовременно, а в 

несколько этапов. Конечно, бывают случаи, когда владельцы передают весь 

комплекс имеющиеся у них документов. 

На сегодняшний день документы личного происхождения являются одним 

из ценнейших источников, которые позволяют через личную жизнь человека 

увидеть развитие многих исторических событий и фактов повседневности. 
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