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Все материалы ЕГАФ, содержащиеся в пределах губернии образовывали 
губернский архивный фонд с делением его на секции. Заведование губернским 
фондом возлагалось на губернское архивное бюро, состоящее при секретариате 
президиума губисполкома и подчиняющееся директивам Центрархива. Заве-
дующий губернского архивного бюро назначался губисполкомом по соглаше-
нию с коллегией Центрархива. 

Переход Екатеринбургского губархива в непосредственное ведение гу-
бисполкома был законодательно оформлен 11 апреля 1922 г. Екатеринбургский 
губархив был преобразован в Екатеринбургское губернское архивное отделе-
ние, с апреля – отдел. С декабря 1922 г. управление архивным делом в Екате-
ринбургской губернии находилось в ведении Екатеринбургского архивного 
бюро, которое подчинялось исполкому губернии1. 

В целом, становление архивного дела на Среднем Урале происходило в соот-
ветствии с общественно-политической обстановкой в стране в 1918–начале 1920-х 
гг. Так получилось, что принятие и воплощение в жизнь первого в истории нашей 
страны законодательного акта по архивному делу выпало на период Гражданской 
войны. В соответствии с этим, первоочередной задачей первых государственных 
архивных учреждений не только Урала, но и РСФСР в целом, было – спасать от ги-
бели и уничтожения архивные материалы упраздненных учреждений, частновла-
дельческих архивов, а также документов органов Советской власти. Выполнение 
этой задачи осложнялось тем, что начинать ее приходилось в трудных условиях 
разрухи, нехватки материальных ресурсов, отсутствия квалифицированных кадров, 
и, безусловно, опыта профессиональной архивной работы. Тем не менее, все это не 
помешало Екатеринбургскому губархиву создать и оказывать организационно-
методическое содействие первым четырем уездным архивам, созданным в указан-
ный период, – в Камышлове, Шадринске, Красноуфимске и Ирбите. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
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Архивы Китая, история которых прослеживается с XVI в. до н.э., к на-
стоящему времени прошли путь, тесно связанный с общим политическим, со-
циально-экономическим, культурным развитием страны в различные эпохи.  

При раскопках бывшей столицы государства Инь (XIV в. до н.э.–первые 
вв. н. э.) было найдено хранилище, в котором находились несколько тысяч до-
кументов, написанных иероглифами на костях животных. Известный русский 

                                           
1 Архивная служба Свердловской области… С. 28. 
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китаевед С. М. Георгиевский утверждал, что указанный императорский риту-
альный архив эпохи Шан-Инь, просуществовавший с XVI по XI вв. до н.э., 
можно считать первым датированным архивохранилищем древнего Китая1. 

Согласно концепции Ван Шу Пин, периодизация истории китайского архив-
ного строительства может быть представлена следующим образом: 1) Возникнове-
ние дворцовых архивов и период монопольного распоряжения архивами верхов-
ными властями (XVI в. до н.э.–начала XX в.); 2) Начало сбора и использования ар-
хивных документов в научных целях в период буржуазной республики (1912–1949 
гг.); 3) Эпоха строительства архивов и развития архивного дела на научной основе в 
период Китайской Народной Республики (1949–1997 гг.). При этом Ван Шу Пин 
выделяет в качестве особых эпох периоды трудностей в архивном деле: период 
«большого скачка», который охватывает 1958–1960 гг., и «культурной революции» 
– с 1966 по 1976 гг. Радикальный разрыв с традициями в насаждении чуждых ки-
тайской традициям принципов уничтожения документального наследия прошлого 
нанесли большой ущерб национальным архивам Китая 2. Современный период ар-
хивного строительства характеризуется восстановлением традиций бережного от-
ношения к прошлому и полномасштабном создании единой архивной системы на 
правовой основе с использованием новейших информационных технологий и дос-
тижений мирового опыта архивного сообщества (с 1976 г.).  

Детально остановимся на освещении архивного развития КНР во второй 
половине XX в., т. е. после образования Китайской народной республики, кото-
рое произошло в 1 октября 1949 г. В 1954–1995 гг. в КНР было принято более 
двухсот законов, постановлений, положений об архивном деле и архивах. К 
числу важных законов относятся: Постановление Госсовета «Об укреплении 
государственного архивного дела» (1956 г.), «Закон об архивах КНР» (1988 г.). 
Эти материалы содержат сведения, прежде всего, о государственной политике в 
архивном деле, планируемых государством перспективах развития. 

К источникам законодательного характера можно также отнести норма-
тивно-методические акты, которые принимались руководящими органами ар-
хивной отрасли: «Общие правила работы архивных учреждений», «Правила ра-
боты архивов» и отдельными ведомственными учреждениями: «Меры по рас-
поряжению документами», «Извещение о предотвращении потери докумен-
тов», по вопросам ведения делопроизводства и правилам комплектования, сис-
тематизации, хранения и использования архивных документов. 

                                           
1 Георгиевский С. М. Анализ иероглифической письменности китайцев, как отражаю-

щей в себе историю жизни древнего китайского народа. СПб., 1888. 
2 Ван Шу Пин. Архивы и архивное дело в Китае: преемственность и эволюция: вторая 

половина XX в.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. 238 с. 
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В декабре 1956 г. Всекитайское совещание по архивному делу при Госу-
дарственном административном совете утвердило «Временное положение о де-
лопроизводстве и архивном деле в государственных учреждениях» и «Времен-
ные правила о сроках хранения архивных материалов в действующих учрежде-
ниях», чем был определен порядок дальнейшего комплектования государствен-
ных архивов материалами периода строительства социализма. 

В 1985 г. создается Архивный институт Народного университета Китая, 
который играет значимую роль в подготовке специалистов по архивному делу 
на современном этапе. В это время также начинается активное сотрудничество 
Китая с зарубежными странами, например, с Россией. Так, 2 октября 2001 г. 
было подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным архив-
ным управлением КНР и Федеральной архивной службой России. Оно преду-
сматривает взаимный обмен копиями архивных документов, научной и научно-
методической литературой; обмен специалистами и информацией об опыте ра-
боты; осуществление совместных публикаций, выставок архивных документов 
по истории взаимоотношений обоих государств. 

В 2004 г. создается российско-китайская Рабочая группа по сотрудничеству в 
области архивов1. На заседаниях обсуждается ход и перспективы реализации Про-
граммы мероприятий Рабочей группы, происходит обмен опытом в области архив-
ной информации и специалистами-архивистами, копиями архивных документов по 
истории двух стран. К настоящему времени, по исследованию Ван Шу Пин, в КНР 
сложилась разветвленная и глубоко структурированная система архивов различных 
типов, которая включает: 1) общие архивы (центральные, провинциальные, мест-
ные и уездные архивы органов государственной власти и КПК); 2) специализиро-
ванные архивы отдельных отраслей или особых видов документов; 3) ведомствен-
ные архивы отдельных учреждений, предприятий, организаций. 

Специалистам архивного дела КНР еще предстоит решить много вопросов, 
связанных с защитой архивных данных от стихийных бедствий, ухудшением окру-
жающей среды, с утратой цифровой информации и т. д. Тем не менее, в последние 
годы в КНР постоянно повышается качество изучения опыта отечественного и ми-
рового архивного строительства, сокращается отставание в области современной 
теории и практики управления документами и архивного дела, привлекаются на ра-
боту соотечественники, получившие образование за рубежом. 

 

                                           
1 Российско-Китайская рабочая группа по архивам в рамках межправительственной 

Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству. URL: http: // archives.ru / international / 
commissions / china.shtml. 


