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ворен по ст. 58, параграфы 8, 11 УК РСФСР к расстрелу, и в тот же день приго-
вор был приведен в исполнение. Революционер, коммунист Д. Б. Рязанов ни в 
1931 г., ни на предварительном следствии, ни на суде в 1938 г. не признал себя 
виновным. Был реабилитирован посмертно в 1958 г. и в сентябре 1989 г. вос-
становлен по партийной линии1. 

Академик Д. Б. Рязанов оставил заметный след в развитии отечественной 
исторической науки, его участие в ключевых событиях, предопределили направ-
ления развития всей страны. Д. Б. Рязанов – это ученый мирового уровня. 

 
Редькин И. Н., НТГСПА 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ АРХИВА ВЧК (1917–1920-е гг.) 

Историю архива ВЧК приято начинать с 9 декабря 1917 г., когда при Все-
российской чрезвычайной комиссии при СНК РСФСР была создана канцеля-
рия. Чуть позже, в марте 1918 г., после уточнения функций основных подразде-
лений ВЧК, было объявлено о создании общего отдела, а при нем – канцелярии 
по обслуживанию Президиума ВЧК (3–5 членов Коллегии для решения теку-
щих вопросов) и его отделов. Последний, уже 31 марта 1918 г., утвердил пер-
вую инструкцию по делопроизводству. 

Оперативно-следственная работа, а также административно-
хозяйственная деятельность чрезвычайных комиссий стали фиксироваться в 
справках, записках, переписке и других документах, которые отлагались в 
«канцелярских» и следственных делах отделов. Справочное бюро общего отде-
ла обязывалось выдавать для служебной необходимости сведения об аресто-
ванных и делах, находящихся в ВЧК. В отделе хранилищ, подчиненном хозяй-
ственному отделу, концентрировались конфискаты и реквизиции, причем там 
же хранились материалы так называемого «бумажного архива». 9 июля 1918 г. 
Коллегия приняла решение об отделении «бумажного архива» от хранилища 
конфискатов. Эту дату можно считать днем образования архива ВЧК как ком-
плекса архивных материалов центрального аппарата. С 15 ноября 1918 г. он 
становится самостоятельным структурным подразделением в ВЧК. 

3 января 1919 г. Президиум ВЧК принял решение об объединении канце-
лярий всех отделов Комиссии. В связи с образованием Особого отдела РВС 
Республики в системе ВЧК приказом его начальника М. С. Кедрова эти струк-
туры были формированы при военных округах, штабах фронтов и армий. В 
центре в составе Особого отдела ВЧК образовано регистрационное отделение, 
где были предусмотрены так называемые «столы» архивариусов и делопроиз-
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водителей, которые фактически стали формировать «текущий архив» ведущего 
отдела. В функции отделения входило собирание, регистрация и систематиза-
ция материалов, поступающих из особых отделов. Во главе отделения стал 
Я. П. Роцен, который 25 июля 1919 г. возглавил Регистрационный отдел ВЧК, 
переименованный с его приходом в Регистрационно-статистический. Поста-
новлением Президиума ВЧК от 19 июля 1919 г. архив ВЧК как самостоятельное 
подразделение был упразднен и вошел в состав регистрационно-
статистического отдела на правах отделения. С тех пор все последующие годы 
архив остается в этой структуре, которая существует в системе органов безо-
пасности почти 90 лет. 

17 июля 1921 г. была утверждена Инструкция о структуре и внутреннем рас-
порядке работы органов ВЧК, которая регламентировала все этапы прохождения 
документов через канцелярии структур чекистских органов. Согласно требованиям 
инструкции оконченные производством дела следовало по описи сдавать в архивы, 
где они хранились до минования надобности в их практическом использовании, а 
затем дела предполагалось сдавать на хранение в Центральный архив ВЧК. Речь 
шла об архиве ВЧК как структуре центрального аппарата, но слово «Центральный 
архив» встречается в официальных документах впервые. При сдаче дел на хранение 
в архив выдвигались требования: сформированные дела должны быть подшитыми 
или прошнурованными, с описями документов. В интересах конспирации дела с 
шифртелеграммами состояли из документов с грифами, но не в зашифрованном 
виде, сам зашифрованный текст подлежал сожжению1. 

В инструкциях по общему делопроизводству, приказах по работе архивов 
в 1920–1930-е и 1940-е гг. постоянно присутствовала тема комплектования ар-
хива ВЧК, т. к. процесс собирания материалов первых лет работы Комиссии, их 
научная и техническая обработка, обеспечения сохранности по разным причи-
нам всегда находился на повестке дня. Так, в Положении об архиве Отдела цен-
тральной регистрации (ОЦР) СОУ ГПУ от 13 апреля 1923 г. было подтвержде-
но, что он является центральным хранилищем архивных материалов централь-
ного аппарата и местных органов. В первой части Положения были отражены 
вопросы хранения и использования архивных материалов, их обработки и сис-
тематизации, тематического выявления и составления научно-справочного ап-
парата к архивным фондам. Все материалы были условно разделены на две 
группы, как отражающие «важные» или «мелкие» преступления. На каждое де-
ло выписывалась соответствующая карточка, которая вливалась в центральную 
картотеку архива ОЦР. 

                                           
1 Архив ВЧК: сб. документов / отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров; 
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Приказом ОГПУ от 5 ноября 1925 г. при Коллегии была создана часть 
секретного хранения архивных фондов. В соответствии с данным приказом, с 
мест и из отделов ОГПУ за короткий срок хлынули потоки необработанных, а 
подчас и не представлявших большой исторической ценности материалов. 
Практическая работа по приему и обработке дел легла на плечи сотрудников 
ОЦР ОГПУ. В связи с этим, начальник архива Солонович в декабре 1926 г. под-
готовил докладную записку, в которой сетовал на отбор присланных докумен-
тальных материалов и назвал причины этого явления. «Для того чтобы архив 
сделать хранилищем накапливающего опыт работы ОГПУ, – писал он, – а не 
складом разрозненных материалов, необходимо обратить внимание на поста-
новку делопроизводства ОГПУ». Одновременно, Солонович говорил о без-
образном отношении отделов при сдаче дел в архив, а для улучшения формиро-
вания материалов предлагал создание типового перечня, общего для ОГПУ 
«классификатора» (в современном понимании) для составления номенклатур 
дел секретного делопроизводства. 

 
 

Пичугин Е. М., НТГСПА 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРХИВА ВЧК В 1930-е гг. 

1930-е гг. для архива ВЧК стали важным этапом в организации архивного 
дела в ведомстве. К тому времени в архиве находилось на хранении почти 825 
тыс. дел, половину из которых составляли архивные следственные дела. Другие 
фонды включали оперативные материалы, личные дела бывших сотрудников, 
делопроизводство войск ВЧК–ОГПУ (т. н. «военный архив») и учетные дела на 
бывших белых офицеров. Номенклатурные дела подразделений ВЧК–ОГПУ с 
материалами секретного делопроизводства именовались «канцелярскими» и 
насчитывали до 20 тыс. томов. Неучтенные, плохо разработанные дела состав-
ляли около 100 тыс. единиц хранения. Относительно состояния архивных дел 
начальник УСО ОГПУ Я. М. Генкин констатировал, что большинство из них 
плохое, в частности, «растрепаны», «слабо прошиты», «обложки рваные». 
«Часть крупных политических дел 18–19 гг., – писал он, – пришли в такое со-
стояние, что трудно читаются. Требуется срочный их ремонт, снятие копий и 
фотографирование ценных документов»1. 

5 июня 1934 г. был подписан приказ ОГПУ № 1220 об оформлении след-
ственных дел. Архивные документальные материалы должны были системати-
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