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систему, которая бы позволила осуществлять широкий обмен информацией  

о наличии, составе и содержании документов семейных архивов.  
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОСОБО ЦЕННОГО ДОКУМЕНТА 
 

Архивные документы являются важнейшим информационным ресурсом 

любого государства и общества. В документах аккумулируется, хранится, пере-

дается из поколения в поколение информация, необходимая для обеспечения 

государственного суверенитета страны.  

Будущее место и роль документа в информационной среде после его ис-

пользования в делопроизводстве вполне определенны: временное либо постоян-

ное хранение. Именно на стадии архивного хранения происходит отнесение до-

кумента к категории особо ценного или уникального. В этой связи представ-

ляется важным осветить некоторые аспекты методической работы с особо цен-

ными и уникальными документами в отечественном архивоведении.  

В конце 30-х годов XX века в отечественной практике архивного дела была 

поставлена проблема выявления и учета особо ценных документов (далее ОЦД). 

Впервые выявить особо ценный документ попытались в 1938 г., когда была из-

дана «Инструкция по особому учету отдельных документов, в государственных 

архивах СССР»1. Однако, в данной инструкции перечислялись отдельные кате-

гории документов, которые подлежали «особому учету», но само определение 

ОЦД отсутствовало. Довольно общее определение понятия ОЦД было сформу-

лировано в организационно-методических указаниях «Об организации выявле-

ния, учета уникальных и особо ценных документальных материалов и передачи 

их на специальное хранение»2. Нормативно-методическая база получила свое 

дальнейшее развитие с изданием «Инструкции о выявлении, учете, описании и 

хранении особо ценных документов» и «Положения о создании и организации 

страхового фонда копий особо ценных документов государственных докумен-

тов»3. В 1983 году издали пособие, которое конкретизировало работу с ОЦД: 

«Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в госу-

дарственных архивах», а в 1986 году «Методические рекомендации по выявле-

нию, учету, хранению особо ценных кино-фото-фонодокументов государствен-

ных архивов и созданию на них страхового фонда».  

                                                           
1Алексеева Е. В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования 

/ Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова; под ред. В. П. Козлова. М., 2005. С. 43.  
2Алексеева Е. В. Некоторые аспекты выявления, отбора и использования особо ценных и уникальных документов 

// Делопроизводство. 2007. № 2. С. 99–102.  

3 Там же. 
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Тогда впервые было дано определение ОЦД – «документы, содержащие 

информацию о важнейших событиях, фактах, явлениях жизни общества, имею-

щие переходящие значение для государственного управления, народного хозяй-

ства, обороны, международных отношений, научных исследований и невоспол-

нимы при утрате»1.  

На современном этапе попытались дать более точное понятие особо цен-

ного документа. Так, в Федеральном законе «Об архивном деле в Российской 

Федерации» № 125-ФЗ установлено, что постоянному хранению подлежат доку-

менты, отнесенные к составу Архивного фонда Российской Федерации. В их со-

ставе выделяются особо ценные документы, в составе особо ценных некоторую 

часть составляют уникальные документы. Для особо ценных, в том числе уни-

кальных документов, устанавливается особый режим учета, хранения и исполь-

зования; создаются страховые копии этих документов2.  

Особо ценный документ – «документ Архивного фонда Российской Феде-

рации, имеющий непреходящую культурно-историческую и научную ценность, 

особую важность для общества и государства, и в отношении которого установ-

лен особый режим учета, хранения и использования»3.  

По сравнению с нормативно-методическими документами 1980 и 1983 гг., 

новое определение особо ценного документа обусловлено не только социально-

экономическими и политическими изменениями в обществе, но и необходимо-

стью более жесткого отбора особо ценных документов. Исходя из этого опреде-

ления особо ценные документы в государственном архиве любого уровня не 

должны полно и адекватно отражать исторический процесс развития региона, 

группы регионов, страны. Речь идет о выделении документов, имеющих особо 

важное непреходящее значение для культуры, исторической и другой науки, об-

щества и государства.  

В качестве характеристики понятия «непреходящее значение» выступает 

свойство документа не терять своего правового, культурного значения в зависи-

мости от смены режимов, властей, политической, экономической и социальной 

конъюнктуры, а под понятием невосполнимости, относимым к той части особо 

ценных документов, которые отнесены к уникальным, подразумевается невоз-

можность полноценной замены документа любой копией (за исключением поня-

тия копии документа на правах подлинника) с позиций международного права, 

суда, достоверности и реликвийной ценности4.  

Таким образом, к особо ценным документам относятся документы, содер-

жащие информацию о важнейших фактах жизни общества, непреходящее значе-

ние для государственного управления, обороны страны, международных отно-

шений, народного хозяйства, научных исследований и невосполнимых при 

                                                           
1 Там же.  

2 Об архивном деле в Российской Федерации: Федер. закон от 22 октября 2004 № 125 (ред. от 02 марта 2016 г.). 

// Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12137300/ (дата обращения 14.02.2017).  

3 Там же.  
4 Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных архивах Российской 

Федерации: одобрены Росархивом 6 октября 2004 г. // Pandia.ru [Электронный ресурс]. URL: http://pandia. ru/ 

text/78/321/3889. php (дата обращения 14.02.2017).  
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утрате с точки зрения их юридического значения и автографичности, а также до-

кументы, не имеющие себе подобных по содержащейся в них информации и спо-

собу ее фиксации или по внешним признакам1.  
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 

И УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ США 
 

Некоммерческие ассоциации возникли позже образования Национального 

архива и управления документацией США (далее NARA), но они многое сделали 

для развития архивной отрасли. В США деятельность некоммерческих ассоциа-

ций является одним из важнейших факторов успешного развития архивов, ведь 

архивы являются хранилищами опыта цивилизации, накопленного на протяже-

нии веков. Сохранить для истории документальные богатства страны – важней-

шая задача не только государственных и негосударственных архивов, но и не-

коммерческих ассоциаций.  

Следует отметить, что система некоммерческих ассоциаций представлена 

национальными, региональными и местными объединениями архивистов. Среди 

них особое место занимают Общество американских архивистов, Американская 

ассоциация управляющих документацией и администраторов, Ассоциация дело-

производителей и руководителей архивных учреждений, Национальная ассоци-

ация руководителей архивных и документационных учреждений местных орга-

нов управления и другие2.  

Одна из крупнейших среди упомянутых выше некоммерческих ассоциа-

ций – «Общество американских архивистов» («Society of American Archivists», 

SAA) – было образовано 29 декабря 1936 г. на учредительной встрече в Прови-

денсе (Род-Айленд). В Конституции, составленной С. Дж. Бакком (архивист) и 

У. Лиландом (американский историк и архивист), указывалось, что «Общество 

американских архивистов» видит свою цель в «продвижении принципов архив-

ной организации и обеспечении сотрудничества среди архивистов и архивных 

учреждений». Все члены, состоявшие в SAA до первой ежегодной встречи в 

июне 1937 г. (243 человека и 18 учреждений), считаются его основателями. Через 

75 лет численность общества достигла 5999 членов, в том числе 5452 архивиста 

и 547 учреждений. С 1938 г. SAA выпускает свой собственный журнал «The 

American Archivist» (выходит четыре раза в год). На страницах журнала еже-

годно публикуются отчеты президента общества, освещаются теоретические и 

практические вопросы американского архивного дела3.  

                                                           
1Алексеева Е. В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. 

Бурова; под ред. В. П. Козлова. М., 2005. С. 50.  
2 Плетнева М. В. Деятельность добровольных общественных организаций США по совершенствованию архив-

ного дела и управления документами // Делопроизводство. 2016. № 1. С. 96–99.  

3 Левченко Л. Л. Общества архивистов в США // Отечественные архивы. 2013. № 5. С. 66–75.  


