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КАРАЧАКОВА С. Д. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ ПАРТИЙНОГО 
 И ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВОВ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Центральный государственный архив Республики Хакасия и 
его филиал (бывший партийный архив Хакасского обкома 
КПСС) являются крупными хранилищами документов по исто-
рии Хакасии XX в. Их фонды содержат ценные аналитические 
материалы как общественно-политического, так и социально-
экономического характера. 

Самыми ранними документами, хранящимися в филиале 
ЦГА РХ, являются документы фондов «Хакасский уком РКП(б)» 
за период 1923–1925 гг. и «Хакасский окружком ВКП(б) за период 
1925–1930 гг. Здесь имеются доклады и отчеты о политическом 
состоянии уезда, приказы командующего частями особого назна-
чения (Чон) по борьбе с бандитизмом, протоколы военно-
политических совещаний при уездном ревкоме и частях особого 
назначения [4, с. 6]. 

С образованием Хакасского уезда в 1923 г. село Усть-Абаканское 
становится его административным центром (в 1931 г. переимено-
вано в город Абакан). Фонды Центрального государственного 
архива РХ, включающие в себя документы органов государствен-
ной власти и управления, а также фонды его филиала позволяют 
проследить все этапы становления новой государственности ха-
касского народа. 

По данным Цыбиной В. В., председателя Комитета по делам 
архивов при Правительстве Республики Хакасия, фонд «Филиала 
Центрального государственного архива Республики Хакасия» 
начал формироваться только в 1974 г. и в настоящее время состо-
ит из 58 описей на 1730 дел, из них: 23 описи – газеты, 1 – рисунки 
художников, 1 – постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, 1 – исполненные запросы граждан, 1 – книги, документы 
и музейные вещи первого секретаря ОК КПСС А. И. Крылова, 25 – 
научно-справочный аппарат к фондам архива; 1 – собственные 
документы архива и неописанные регбланки кандидатов и членов 
ВКП(б), фотодокументы [3, с. 8]. Фонд разнообразен по содержа-
нию и видам документов и многие годы практически не использо-
вался из-за некачественного научно-справочного аппарата.  
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В фонде содержатся документы, отражающие работу архива 
с момента его образования, с 1939 г., по сегодняшний день. В пер-
вой описи архивного фонда имеются самые ранние документы – 
это копии документов по истории архивного дела в России (Дек-
рет о хранении и уничтожении архивных дел, Положение о гу-
бернских архивных фондах (1919) и др.) [2]. Довольно полно 
представлен в документах процесс открытия и начало работы 
партийного архива (справки, информации, постановления, пере-
писка). Начиная с 1945 г. и за все последующие годы имеются го-
довые планы и отчеты о работе архива, с 1952 г. – паспорта архива 
и сведения к ним. В фонде также можно найти списки и сведения 
о партийных и комсомольских организациях, сдававших свои до-
кументы в партийный архив. В данную опись включены также 
опубликованные статьи архивистов в местной печати по истории 
Хакасии, партийных и комсомольских организаций. В фонде 
хранятся первые варианты глав «Очерков истории Хакасской об-
ластной организации КПСС (1917–1986 гг.)», рецензии и отзывы о 
них, документы по созданию «Очерков истории Хакасской обла-
стной организации ВЛКСМ», книги «Культурное строительство в 
Хакасии в 1917–1941 гг». 

В фонде Филиала ЦГАРХ имеются рукописи статей и очер-
ков некоторых научных исследователей. Здесь хранятся рукописи 
статьи преподавателя Хабаровского пединститута А. Г. Топоева 
«К вопросу о консолидации народов Сибири» (1958), научно-
популярного очерка кандидата экономических наук А. И. Зубко-
ва «Хакасский энерго-промышленный комплекс» (1958), рукопись 
бывшего заведующего сектором истории ХакНИИЯЛИ М. А. Кос-
тина «Подъем революционного движения в Минусинском уезде 
накануне и в годы революции 1905–1907 гг.» [3, с. 9]. Все они 
представляют научный интерес для исследователя и будут пред-
ставлены для изучения. 

Среди документов фонда имеются собранные исследователями 
выписки из архивных документов, газет, книг и подлинные доку-
менты. Например, фотокопии документов Сибирского приказа и 
переводы к ним о вхождении Хакасии в состав России, датируемые 
1663–1707 гг., сделанные в Центральном государственном архиве 
древних актов; копия акта, подлинный план отвода земель камен-
ноугольному руднику Черногорской компании каменноугольных 
копей, выданных почетной гражданке Вере Арсентьевне Баланди-
ной в 1907 г. Эти документы будут переданы в ЦГАРХ. 
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В отдельных делах находятся выписки из архивных докумен-
тов по каждому району и городу, по истории его развития и ра-
боте партийных и комсомольских организаций, начиная с 1917 
г. Это разноплановые документы, но они дают возможность обо-
гатить документальную историю районов и городов, особенно в 
первые годы их образования. 

Следующая группа документов – личного происхождения, 
эти документы интересны информационным своеобразием, среди 
них особенно ценны воспоминания ветеранов, прошедших через 
революции, партизанское движение, все войны и активно участво-
вавших в становлении Хакасии. 

По данным Цыбиной В. В., здесь имеются личные документы,  
воспоминания известных в Хакасии людей: Гедымин-Тюдешевой П. 
И., Станишевского Ф. А., Инкижекова С. Е., Межекова Н. П., Героя Со-
ветского Союза Цукановой М. Н., Федуловой Н. С., Бограда Я. Е., Ще-
тинина П. Е., Данковцева А. Г., Крылова А. И., Героя Социалисти-
ческого Труда Кандибора А. И. и многих других, а также воспо-
минания о них. Эти документы будут выделены в отдельный фонд 
[3, с. 11]. 

Около 30 % от всего фонда – это документы обкома партии за 
1936 – 1967 гг. В них входят списки коммунистов, комсомольцев, 
педагогов, торговых работников, пионервожатых, руководителей 
различных уровней и всех отраслей народного хозяйства Хакасии с 
анкетными данными. Этот блок документов интересен для изуче-
ния персоналий.  

По данным директора Центрального государственного архи-
ва Республики Хакасия Сушковой Т. А., по состоянию на 1 января 
2004 г. в Центральном государственном архиве имелось на хра-
нении 716 фондов, в которых насчитывается 101 тыс. единиц 
хранения [1, с. 16]. 

По объему и составу они распределялись следующим образом. 
Исторические фонды (дореволюционные) – 25 фондов / 2373 

единиц хранения (далее – дел). 
Документы личного происхождения (личные фонды) – 9 

фондов / 1279 дел. 
Документы по личному составу – 38 фондов / 32 016 дел. 
Фотодокументы – 1 фонд / 4648 дел и 49 фотоальбомов на 

1653 позитива. 
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Наибольшим интересом и спросом у исследователей пользу-
ются фонды дореволюционного периода (исторические) – Степ-
ной Думы соединенных разнородных племен (1823–1892 гг.); Ка-
чинской (1838–1857 гг.); Кайбальской (1823–1856 гг.); Кызыльской 
Думы (1882 г.); Абаканской инородной Управы (1854–1906 гг.); 
Аскизской инородной Управы (1895–1919 гг.). Эти фонды – цен-
нейшие первоисточники по изучению истории хакасского наро-
да с 20-х гг. XIX в. 

Одна из групп документов этих фондов характеризует сис-
тему выборов родового самоуправления и суд (Наставления 
Степной Думе, Предписания об утверждении родоначальника 
Думы над родовичами, по сборам податей и повинностей). 

Вторая группа документов характеризует экономическое 
положение хакасского народа (Ведомости, отчеты, представляе-
мые Думой Минусинскому окружному начальнику и Земскому, 
судосодержащие, статистические сведения о состоянии скотовод-
ства, о хозяйствах жителей Думы). 

Третья группа документов характеризует быт, религию хакас-
ского народа (сведения о числе душ, браков, о вероисповедании). 

Четвертая группа – материалы по судебно-следственным 
вопросам, о краже скота и имущества, об убийствах, о розыске 
беглых. Есть документы о разведке и разработке золота и работе 
жителей на приисках. 

Взамен упраздненной Качинской степной Думы в 1854 г. бы-
ла образована Абаканская инородная Управа (1854–1906 гг.), а 
взамен упраздненной в 1893 г. Степной Думы – Аскизская ино-
родная Управа (1895–1919 гг.). В этих двух фондах содержатся 
книги, записи общественных приговоров, переписка о выборах 
членов Управы и др. 

Фонды, содержащие архивы церквей: Усть-Абаканской Ни-
колаевской (1859–1929); Усть-Есинской (1837–1870); Синявинской 
(1893–1917); Сабинской (1886–1888); Усть-Ербинской (1852). 

В 1987 г. госархив начал работу по формированию архивных 
коллекций: 

− первой из них стала архивная коллекция участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов труда (408 единиц хра-
нения, 570 документов); 

− вторая коллекция – Хакасского областного комитета за-
щиты мира; 
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− коллекция по документам проведения референдумов и 
выборов Президента РСФСР в 1991 г.; 

− коллекция ликвидированных организаций (по докумен-
там которых можно проследить деятельность того или иного 
предприятия новых форм собственности – кооперативов, акцио-
нерных обществ, фирм, частных предпринимателей). 

В центральном государственном архиве хранится 4648 фото-
документов и 49 фотоальбомов (на 1653 позитивах) о природе Хака-
сии, о благоустройстве городов и поселков, о строительстве Сая-
но-Шушенской гидроэлектростанции, Абаканского вагонострои-
тельного комплекса и т. д. 

Богат по своему объему и содержанию комплекс документов 
личного происхождения (личные фонды) писателя-ученого Н. Г. До-
можакова, поэта и прозаика И. М. Костякова, композитора А. А. Кен-
неля, первоцелинника К. Г. Шмидта, старейшего журналиста Ха-
касии, заслуженного работника культуры С. К. Доброва, заслу-
женного работника культуры, балетмейстера С. Д. Словиной, за-
служенного артиста РСФСР Д. М. Килижекова, заслуженного 
строителя, почетного гражданина г. Абакана Г. А. Вяткина и 
личный фонд кандидата исторических наук К. Г. Копкоева. 

В госархиве находятся документы лиц, лишенных прав голоса в 
20–30-е гг., в период раскулачивания, лиц, осужденных по ст. 58 в годы 
сталинских репрессий, проживающих на территории Хакасии. 

С 1992 г. в госархиве начался прием документов по личному 
составу от ликвидированных организаций в г. Абакане и на террито-
рии республики. 

Отделом использования и публикации документов ЦГАРХ (2 
человека) ежегодно проводятся экскурсии и выставки для студен-
тов Хакасского госуниверситета им. Н. Ф. Катанова, выступления 
на радио, в печати. Большая работа проводится по информиро-
ванию Правительства Республики, Суда, Комитета по управлению 
госимуществом, муниципальных образований районов и городов. 

Ежегодно в госархиве работает в среднем 80–95 человек ис-
следователей, исполняется около 30 тематических запросов. 

Таким образом, история формирования архивных фондов 
Республики Хакасия охватывает длительный период. За период 
своего существования архивными учреждениями Хакасии собра-
ны, обработаны разнообразные по характеру и содержанию до-
кументы, которые являются важной исторической ценностью. 
Ими широко пользуются рядовые труженики, ученые, учащиеся, 
студенты. 
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КРОТТ И. И. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СИБИРСКОГО ОБЩЕСТВА: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ1 

В социально-экономической жизни России, ее хозяйственном 
и общественном развитии всегда важную роль играла Сибирь. 
Поэтому исследование социальной истории региона, определе-
ние в ней роли тех или иных социальных групп, предоставляет 
хорошие возможности для понимания закономерностей и осо-
бенностей развития национальной истории.  

В связи с этим изучение истории развития сибирского пред-
принимательства, особенно в период общественно-политической 
и социально-экономической нестабильности 1914–1920 гг., имеет 
несомненный интерес. Обращение к данной проблеме позволит 
рассмотреть целый ряд вопросов, непосредственно связанных с 
формированием и развитием социокультурного, хозяйственного 
и общественно-политического пространства сибирского локаль-
ного сообщества, а также выявить ментальные установки, степень 
адаптации и механизмы формирования стратегий поведения со-
циальной группы с учетом региональной специфики.  

Современный исследователь, обращающийся к изучению 
прошлого, неизбежно сталкивается с трудностями методологиче-
ского выбора, проблемой формирования собственных исследова-
тельских практик. Поэтому в настоящей публикации мы пред-

                                                            

1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

(проект МК-3011.2009.6). 




