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Фонды личного происхождения как исторический источник 
(на примере фонда Демидовых в Государственном архиве 

Республики Крым)

Ценность личного исторического источника определяется особен-
ностью его происхождения и тем, кому он принадлежал. Это может быть 
видный деятель, человек приближенный к правителю, военный – участник 
событий на фронте и т. д. А также он представляет огромную ценность для 
исследователя и открывает те или иные события со стороны человека и как 
он видит эти события.
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Исторический источник – комплекс документов и предметов ма-
териальной культуры, непосредственно отразивших исторический 
процесс, отдельные факты и события, на основании которых можно 
представить ту эпоху, выдвинуть гипотезу о тех или иных причинах и 
последствиях, повлекших за собой исторические события.

Исторические источники на материальном носителе делятся на 
пять видов:

1) вещественные; 
2) письменные; 
3) устные;
4) кино-, фото-, видео- и аудиоматериалы; 
5) электронные источники.

1 Научный руководитель: А. П. Саманцов, кандидат исторических наук, доцент КФУ.
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Фонды личного происхождения, находящиеся на хранении в ар-
хивах, являются историческими источниками. Если в фондах имеют-
ся телеграммы, личные дневники, письма, фотографии, относящиеся  
к той или иной личности, то по ним можно узнать личные пережи-
вания или мнение о событиях прошлого, связанных не только с этой 
личностью, но и людьми из его окружения [Морозова, 2009].

С развитием науки и техники в XIX–XX вв. появились новые 
средства связи и передачи информации. В 1836 г. американец С. Морзе 
изобрел принципиально новый вид связи – телеграф. Электрический 
аппарат Морзе передавал сообщения закодированными точками и 
тире по проводам. К концу столетия главные города мира были соеди-
нены телеграфной связью. Сейчас, благодаря изобретениям прошлого  
и сохранившимся до наших дней телеграммам мы можем узнать многое 
о жизни людей тех времен. Конечно, в фонды личного происхождения, 
помимо телеграмм, входят и личные письма, дневники, фотографии. 
Все это служит для исследователя ценным источником информации.

Павел Александрович Демидов – общественный деятель, волын-
ский губернский предводитель дворянства (1907–1915 гг.). Он был 
надворным советником Особых поручений «У» класса при министре 
внутренних дел, почетным попечителем Демидовского юридического 
лицея, почетным членом хозяйственного комитета Санкт-Петербург-
ской Николаевской детской больницы.  

В 1888 г. поступил на службу после окончания курса наук в Ни-
колаевском кадетском корпусе. 14 сентября 1888 г. был зачислен  
в Николаевское кавалерийское училище юнкером. По окончании учи-
лища Высочайшим приказом был уволен с награждением званием гу-
бернского секретаря.

10 августа 1890 г. приказом по 1-й Гвардейской кавалерийской ди-
визии № 178, согласно прошению и на основании ст. 239 и 340 кн. Сво-
да военных постановлений, изданного в 1809 г. и циркуляра Главного 
штаба 1875 г. № 238 зачислен на службу в Кавалергардский ее Величе-
ства полк унтер-офицером 1 разряда [ГАРК, ф. 202, оп. 1. д. 18, л. 2–3].

3 сентября 1890 г. приказом по Гвардейской кавалерийской диви-
зии № 182, на основании ст. 550 ч. 11 кн. 1 Свода военных постановле-
ний 1859 г., переименован в эстандарт-юнкера, а 19 ноября того же года 
переведен в корнеты.

Всю эту информацию о достижениях, наградах, перемещениях 
по службе можно узнать из личного фонда П. А. Демидова, а именно 
из формулярного списка, который он хранил как памятный документ. 
Кроме того, к таким документам можно причислить телеграммы с по-
здравлениями о свадьбе и дне рождении, телеграммы бытового харак-
тера, где друзья интересуются его здоровьем и здоровьем его жены; 
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телеграммы, связанные с набором студентов в «Демидовский юри-
дический лицей», в котором он был почетным попечителем и многое 
другое.

Также из личного фонда можно узнать место жительства П. А. Де-
мидова. Так, в основном телеграммы были отправлены в Санкт-Петер-
бург, но по разным адресам: ул. Моховая 23, ул. Сергиевская и морской 
клуб. Однако, по телеграммам также можно сделать вывод о пребыва-
нии Демидова в период примерно с 1907 г. по 1909 в различных горо-
дах: Каменец-Подольск, Луцк, Житомир [Там же, д. 3]. 

Кроме того, все из того же фонда можно узнать, что П. А. Демидов 
занимался благотворительностью. Об этом свидетельствует  телеграм-
ма со следующим содержанием: «Устраиваем Кустарную выставку  
в Музее. Открытие 15 февраля Волынь совершенно отсутствует. Про-
сим содействия устройства Волынского отдела». Отправителями были 
подписаны: Суковкин, Давыдова, Гудим, Левкович, Яшвиль. А теле-
грамма была отправлена из Киева в Житомир в 1908 г. 

Также можно отметить телеграмму, отправленную Губернскому 
предводителю дворянства П. А. Демидову от Генерала кавалерии Су-
хомлинову в том же 1908 г. со следующим содержанием «Покидая пре-
делы края, вспоминаю нашу общую работу и доверчивые отношения. 
Облегчавшая успех дела прошу вас принять от меня и передать дво-
рянству Волынской губернии и искреннюю Благодарность за деятель-
ное сотрудничество…» [Там же, д. 8, л. 47, 55]. Данная благодарность 
связана с тем, что с 14 февраля 1897 г. Демидов был назначен Креме-
нецким уездным предводителем дворянства, а 17 августа 1907 г. – Во-
лынским губернским предводителем дворянства [Сборник..., 1901,  
с. 353].

Фонды личного происхождения чрезвычайно важны как истори-
ческий источник и стоят в одном ряду с официальными документами. 
В них описываются детали, которые в официальных документах мо-
гут и не указываться. Описание жизни вне официальных титулов дают 
богатый материал для осуществления исследования в жанре истории 
повседневности. Материалы личных фондов дают информацию о ре-
альных условиях жизни, а также о поведении, реакциях на непосред-
ственные частные события, устремлениях, ценностях и правилах.
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ПРИЛОЖЕНИЯ.

Рис. 1. Формулярный список П. А. Демидова из личного фонда  
в Государственном архиве Республики Крым.
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Рис. 1. Телеграмма П. А. Демидову из личного фонда  
в Государственном архиве Республики Крым.


