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В 2023 г. архивная служба Удмуртии отмечает 100-летний юбилей. Празднование круглой да-
ты – повод оглянуться назад и оценить прошлое, проанализировать настоящее и подумать о будущем. 
Архивное дело в Удмуртии развивалось в русле истории архивного дела России, хотя и имело свои 
региональные особенности. 

История архивной отрасли в Удмуртии нашла отражение в ряде публикаций. К 90-летию от-
расли был подготовлен сборник документов «Архивная служба Удмуртии. 90 лет. 1923–2013: доку-
менты и материалы» [1], в котором были введены в научный оборот документы, ранее неизвестные 
широкому кругу исследователей, а историческое предисловие к сборнику содержало достаточно по-
дробное изложение фактов основных этапов развития архивного дела в Удмуртии. Отдельные вопро-
сы деятельности архивной отрасли освещены в публикациях О. И. Васильевой, Н. Г. Пушкаревой  
[3; 11]. В последние годы появились публикации, посвященные первому директору Центрального 
государственного архива УАССР (1941–1943 гг.), руководителю архивной службы Удмуртии (1943–
1959 гг.) Д. А. Щекотовичу [4; 5]. Опыт работы архивной службы Удмуртии не раз раскрывался на 
страницах российского научно-практического журнала «Отечественные архивы» [7; 12; 13]. Не была 
обойдена вниманием исследователей и работа муниципальных архивов республики [2; 6; 8; 10; 14]. 

Так исторически сложилось, что архивная служба Удмуртии не имела предшественников в лице 
губернских архивов, и создание архивных структур управления в регионе началось с чистого листа. 

Датой рождения отрасли является 2 октября 1923 г. В этот день президиум Вотского облиспол-
кома утвердил решение о создании областного архивного бюро «в целях сосредоточения всего ар-
хивного материала в одном органе и создания единого государственного фонда» [15. Ф. Р-195. Оп. 1. 
Д. 175. Л. 210, 213–213об, 214]. Штат областного архивного бюро состоял из заведующего и секрета-
ря. Работа по сохранению архивных документов в уездах была возложена на уполномоченных об-
ластного архивного бюро при секретариатах уездных исполкомов [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 2. Л. 103об]. 

Согласно временному положению ВЦИК «Об организации губернских (областных) архивных 
бюро» от 20 ноября 1922 г. Вотское областное архивное бюро объединяло в себе и функции научного 
учреждения, работающего по планам и заданиям Управления Центрального архива РСФСР, и струк-
туры облисполкома, обеспечивающей информацией государственный аппарат [15. Ф. Р-94. Оп. 1.  
Д. 1. Л. 1–2]. 

Немногим ранее, а именно 20 октября 1922 г. к работе по сбору материала по истории больше-
вистского подполья, Октябрьской революции и Гражданской войны в регионе приступило бюро Ист-
парта, созданное постановлением президиума Вотского обкома РКП(б) от 28 января 1922 г. [16. Ф-352. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 1]. 

Основоположниками архивного дела в Удмуртии стали И. Я. Поздеев и А. И. Галанов, сорат-
ники первого председателя Вотского облисполкома И. А. Наговицына. Именно они поставили вопрос 
о необходимости сохранения не только документов советских органов, но и дореволюционных учре-
ждений. Дело в том, что судьба дореволюционных архивных фондов, практическая надобность в ко-
торых в ходе социалистического строительства отпала, могла быть наиболее печальна. Однако изна-
чально сложившееся на уровне руководства области понимание важности сохранения всего докумен-
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тального наследия прошлого определило дальнейшее развитие архивного дела в регионе. И. А. Наго-
вицын и А. И. Галанов требовали от уездных исполкомов области бережно отнестись к каждому до-
кументу, подчеркивали, что «без надлежащей разборки и оценки компетентными органами ни одно 
дело, ни один лист архивного фонда не может быть уничтожен» [15. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 108. Л. 262]. 

В первые годы работы Вотское областное архивное бюро сконцентрировало свои усилия на 
приеме на хранение документов ликвидированных организаций, учете и упорядочении документов 
областных государственных учреждений, Ижевских заводов и церквей. Первым руководителям ар-
хивной отрасли в Удмуртии удалось добиться в кратчайший срок выделения помещения для архиво-
хранилищ в здании Дома Советов в г. Ижевске. 

В середине 1920-х гг. весь архивный материал был разделен на пять секций: советско-
гражданскую, культуры и быта, экономическую, политическую, Ижевских заводов [15. Ф. Р-195.  
Оп. 1. Д. 465. Л. 124]. 

В эти же годы при архивном бюро был создан архивный совет, в составе которого были архив-
ные, музейные, педагогические, научные работники Вотской автономной области. На втором заседа-
нии Совета 4 декабря 1924 г. впервые прозвучала инициатива «категорически настаивать на изъятии 
архивных материалов, относящихся к Вотскому краю, из Вятского губархива» [15. Ф. Р-195. Оп. 1.  
Д. 268. Л. 14–14об]. Это удалось осуществить только в 1937 г. [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 146а. Л. 1–27]. 

Архивное бюро наладило сотрудничество с Всероссийским научным обществом по изучению 
вотяцкой культуры. Общей точкой пересечения интересов стало сохранение церковных архивов, ко-
торые «представляли большую ценность для науки по вотяковедению в смысле изучения христиани-
зации вотяков, восстаний вотяков против попов» [15. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 107. Л. 205–205об]. В конце 
1920-х гг. церковные архивы, в том числе метрические книги, духовные росписи и прочие документы 
были переданы в Вотское областное архивное бюро. 

В 1925–1926 гг. в Глазовском, Ижевском и Можгинском уездах ВАО при исполкомах были со-
зданы уездные архивные бюро [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 3, 30; Д. 38. Л. 6]. Таким образом, на 
всей территории области началась работа по сбору архивных документов. Напомним, что г. Сарапул 
с его богатейшим архивным фондом на тот период входил в состав Пермской губернии. Архив Ижев-
ских оружейного и сталеделательного заводов, который «количеством архива не уступал уездным 
архивным бюро», на тот момент еще не был передан в ведение Вотского областного архивного бюро 
из-за недостаточности площадей [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 17. Л. 68; Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 124. Л. 345]. 

Конечно, уездные архивные бюро, в штате которых был один сотрудник – заведующий (он же 
архивариус), не могли в полной мере справиться с упорядочиванием архивного дела на территории 
уездов. Как докладывал архивариус Глазовского архивного бюро А. Никифоров: «Архивных матери-
алов только в Глазове как на чердаке библиотеки им. Короленко, так и на складе уисполкома… при-
близительно более 1000 пуд… дела находятся в полнейшем хаотическом состоянии… разбиты, рас-
трепаны, перемешаны» [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 15. Л. 14]. 

Между тем круг обязанностей, возложенный на сотрудников уездных архивных бюро, был весь-
ма обширен: они должны были выявлять документы ликвидированных и действующих учреждений, 
систематизировать поступившие материалы, готовить справки по запросам граждан и учреждений, ку-
рировать работу архивов предприятий и учреждений. Зачастую сотрудники уездных архивных бюро 
принимали документы от организаций в неразобранном виде. В материалах проверок работы уездных 
архивных бюро отмечалось, что «архивные материалы в учреждениях находятся в самом хаотическом 
состоянии, например, ценнейшие архивы уфинотдела (Глазовского уезда) за 1918–1919 гг. находятся в 
россыпи на полу, на лестницах подвала и в самом подвале на земле» [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 38. Л. 6–11]. 

Тем не менее, несмотря на все сложности, уездные архивные бюро сумели решить главную за-
дачу – обеспечить сохранность архивных фондов в уездах путем их выявления, взятия на учет и кон-
центрации в архивах. 

В результате проведения районирования в конце 1920-х – начале 1930-х гг. уездные архивы 
были ликвидированы, а их документы переданы в Вотское областное архивное бюро. В эти же годы в 
Удмуртии началось формирование сети районных (еросных) архивов, создаваемых при районных 
исполкомах. Организация архивов в районах шла со значительными трудностями. К 1935 г. удалось 
создать районные архивы в городах Глазове и Можге, селах Дебесы и Селты с одним штатным ар-
хивным работником в каждом районе [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 114. Л. 1]. Районные архивы на тот мо-
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мент не имели права постоянного хранения документов и являлись своеобразным «перевалочным 
пунктом» между организациями районов и Вотским областным архивным бюро. 

В 1920-е гг. руководством архивной отрасли Удмуртии неоднократно поднимался вопрос о ма-
териальном положении работников архивов. Признавалось, что положение с оплатой труда сотруд-
ников крайне тяжелое. Заведующий Вотским областным архивным бюро П. В. Поздеев с горечью 
писал о постоянной сменяемости кадров в архиве: «Я лично в архиве работаю уже 4 год и в течение 
моей службы из архива уже ушли 18 человек. Каждый работник архива говорит, что хуже этой рабо-
ты нигде не встречал… Все из-за низкой заработной платы» [15. Ф. Р-94. Оп. 5. Д. 6. Л. 137]. Просьбы 
архивистов «увеличить зарплату архивным работникам до пределов аналогичных учреждений облис-
полкома» Вотским облисполкомом в 1920-е гг. не были удовлетворены [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 67.  
Л. 2об]. Такое положение с оплатой труда архивистов было не только в Удмуртии, но и в других ре-
гионах страны. В постановлении ВЦИК от 10 июля 1931 г. отмечалось, что «оплата труда архивных 
работников почти повсеместно на 20–25 % ниже оплаты труда в других органах данного исполни-
тельного комитета, что затрудняет возможность привлечь к архивной работе квалифицированную 
рабочую силу и создает угрожающую текучесть для архивного персонала» [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 106.  
Л. 18]. 

В 1928 г. часть документов Вотского областного архивного бюро была выделена на секретное 
хранение. Организация работы секретной части архива была возложена на бывшего красногвардейца, 
рабочего с начальным образованием А. С. Четкарева [15. Ф. Р-94. Оп. 5. Д. 3. Л. 71]. К секретным доку-
ментам были отнесены документы Глазовского полицейского управления, Глазовского ревкома, Вот-
ского областного дома местного заключения, уездных управлений милиции, материалы с воспомина-
ниями красногвардейцев, белогвардейские газеты, ряд других организаций и учреждений [15. Ф. Р-94. 
Оп. 5. Д. 6. Л. 112–114]. Органы власти высоко оценили информационный потенциал архивных учре-
ждений в процессе проведения работы по выявлению антисоветски настроенных граждан. Как вспоми-
нал А. С. Четкарев: «После выявления в делах городской советской милиции списков на граждан, от-
ступавших с Колчаком и принимавших активное участие в Белой армии, самые авторитетные област-
ные учреждения и организации дали правильную оценку о политическом значении архивных органов… 
этот список сыграл огромную роль в поднятии авторитета архивных органов» [15. Ф. Р-94. Оп. 5. Д. 3. 
Л. 71]. 

В 1929 г. в составе Вотского областного архивного бюро созданы Исторический архив и Архив 
Октябрьской революции, к 1930 г. их архивохранилища насчитывали 107488 ед. хр. [15. Ф. Р-94.  
Оп. 1. Д. 67. Л. 1–2об]. 

Постановлением секретариата Вотского обкома ВКП(б) от 23 января 1930 г. был ликвидирован 
Истпартотдел, а его архивные документы переданы в Вотское областное архивное бюро и, частично, 
в Истпартотдел Нижегородского края. До 1935 г. текущие архивы обкома ВКП(б), городских и рай-
онных парторганизаций находились в беспорядочном состоянии [1, с. 8]. В октябре 1935 г. был обра-
зован партийный архив Удмуртского обкома ВКП(б), первым заведующим которого стал А. Е. Ко-
дацкий, бывший народный следователь Можгинского уезда. Во многом по его инициативе были со-
браны разрозненные части архива бывшего Истпартотдела, заложены основы системы комплектова-
ния архива документами местных органов ВКП(б) и ВЛКСМ. 

На основании постановления Удмуртского облисполкома от 28 января 1932 г. Вотское област-
ное архивное бюро было переименовано в Удмуртское областное архивное управление, с 1936 г. – 
Центральное архивное управление УАССР [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 113. Л. 13; Д. 119. Л. 1; Ф. Р-195. 
Оп. 1. Д. 920. Л. 52]. 

В 1920-х – 1930-х гг. деятельность и государственных органов управления архивным делом, и 
подведомственных ему структур была связана с многочисленными объективными и субъективными 
трудностями. Среди них – финансирование архивных учреждений по остаточному принципу, нехват-
ка квалифицированных кадров в отрасли. Кроме того, оставался нерешенным вопрос о постройке 
специального здания под архивохранилище. Решение о его постройке, принятое в конце 1934 г. Пре-
зидиумом ЦИК УАССР, Горьковский краевой исполком не поддержал [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 119.  
Л. 1об]. К 1937 г. архивохранилище на ул. Максима Горького, 94 «пришло в совершенную негод-
ность», а архивохранилище в подвальном помещении Дома Советов было полностью заполнено.  
В 1938 г. Центральному архивному управлению УАССР удалось получить для размещения архивных 
документов часть помещения на первом этаже Дома Советов. Это была лишь временная мера, так как 
архивное управление планировало принять на хранение свыше 300 тыс. ед. хр. от Сарапульского фи-
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лиала Центрального архивного управления УАССР, колхозов, совхозов, МТС, действующих учре-
ждений республики, исторического архива Кировской области [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 137. Л. 16, 45]. 

В конце 1930-х гг. архивные учреждения страны были переданы в ведение правоохранитель-
ных органов. В 1939 г. архивы республики перешли в подчинение НКВД УАССР, а Центральное ар-
хивное управление УАССР реорганизовано в Архивный отдел НКВД УАССР (с 1946 г. – МВД 
УАССР) [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 171. Л. 1, 2]. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 28 января 1940 г. на базе Исторического архи-
ва и Архива Октябрьской революции создан Центральный государственный архив УАССР, в котором 
были сконцентрированы все архивные материалы с постоянным сроком хранения [15. Ф. Р-94. Оп. 1. 
Д. 171. Л. 3]. 

В начале 1940 г. работу ЦГА УАССР проинспектировало Главное архивное управление НКВД 
СССР. Результаты проверки оказались неутешительными: «Разработка секретных материалов для 
оперативно-чекистской работы органов НКВД не производится. Секретный архив в количестве 20000 
дел не приведен в порядок. Материалы Центрального архива разобраны и описаны неудовлетвори-
тельно и требуют переработки. Спецпроверка личного состава не закончена». Руководству НКВД 
УАССР настойчиво рекомендовали исправить все выявленные недочеты в работе и, в первую оче-
редь, «в месячный срок полностью укомплектовать штат архивного отдела и архивов республики по-
литически проверенными и квалифицированными работниками» [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 190. Л. 50–52]. 

Руководителем ЦГА УАССР стал бывший начальник отдела Центрального архива Красной ар-
мии (г. Москва) Д. А. Щекотович, который в 1943–1959 гг. возглавил Архивный отдел НКВД УАССР. 
В апреле 1941 г. образована экспертно-проверочная комиссия Архивного отдела НКВД УАССР, по-
следняя инстанция, утверждавшая списки на уничтожение документов в архивах учреждений и пред-
приятий УАССР [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 206. Л. 6–6об]. Архивным отделом НКВД УАССР была прове-
дена полномасштабная проверка состояния ведомственных архивов республики. Итогом ее работы ста-
ло привлечение ряда руководителей предприятий и ведомств к уголовной ответственности «за бездей-
ствие и халатное отношение к архивной работе» [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 221. Л. 3, 6]. 

18 июля 1941 г. СНК УАССР утвердил положение о Государственном архивном фонде УАССР. 
Впервые было нормативно закреплено понятие Государственного архивного фонда (ГАФ) УАССР, 
как составной части ГАФ Союза ССР, определен его состав, порядок хранения и использования. 

В первый военный год сотрудники ЦГА УАССР под руководством Д. А. Щекотовича вне плана 
провели упорядочение крупнейшего фонда ЦГА УАССР – архива Ижевского оружейного и сталеде-
лательного заводов – объемом 14 тыс. ед. хр., в 1942 г. составили учетные данные на разрабатывае-
мые архивные фонды [15. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 6. Л. 5]. 

В конце 1942 г. ЦГА УАССР получил новое архивохранилище, что позволило существенно 
разгрузить складские помещения, в которых «проходы между стеллажами не превышали 50 см».  
В 1943 г. был составлен топографический указатель на 150 тыс. ед. хр. архивных материалов, то есть 
почти полностью на весь архив [4, с. 49]. 

Упорядочение архивных фондов позволило архивистам приступить к работе по использованию 
документов. Так, были выявлены документы по истории Гражданской войны в Удмуртии, организо-
вана документальная выставка на тему «Патриотизм народа Удмуртии в эпоху Гражданской войны», 
началась подготовка сборников документов «Положение рабочих Ижевско-Воткинских заводов 2-й 
половины XIX в.» и «История архивного строительства в Удмуртии», которые так и не удалось опуб-
ликовать из-за отсутствия финансирования [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 242. Л. 4; Д. 258. Л. 2]. 

В первой половине 1943 г. в ЦГА УАССР был создан отдел спецфондов, основной задачей ко-
торого стало выявление сведений для оперативно-розыскной работы НКВД [15. Ф. Р-94. Оп. 3. Д. 21. 
Л. 17]. 

К 1943 г. сеть государственных архивов УАССР выглядела следующим образом: Центральный 
государственный архив УАССР с филиалом в г. Сарапуле, три городских (Воткинский, Ижевский, 
Сарапульский), два объединенных районно-городских (Глазовский и Можгинский), 35 районных ар-
хивов [11, с. 330]. 

В 1950 г. при Архивном отделе МВД создан Научный совет, в который вошли представители 
научной, музейной, партийной общественности. Тем самым была предпринята попытка выйти за 
пределы отрасли, преодолеть замкнутость архивной среды и популяризовать архивные документы [3, 
с. 18]. 
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К 1956 г. общий объем архивных материалов Государственного архивного фонда УАССР со-
ставил 2971000 ед. хр., в то время как в 1944 г. – лишь 404 359 ед. хр. [15. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 258. Л. 2; 
Д. 539. Л. 19]. 

Пребывание архивов в системе НКВД – МВД имело свои плюсы и минусы. Система архивных 
учреждений превратилась в ведомство, связанное единообразием всех звеньев, строгим порядком 
подчинения, планирования и отчетности, частично улучшилось положение архивов и архивистов в 
материальном плане. В то же время был установлен контроль за публикаторской деятельностью ар-
хивистов, использование архивных документов шло в русле решения оперативно-розыскных задач 
НКВД – МВД. 

В середине 1950-х гг. в стране начался процесс частичной либерализации доступа к архивным 
документам – охранительные тенденции в работе архивного дела были на время ослаблены. После 
XX съезда КПСС (14–25 февраля 1956 г.) в системе МВД СССР обновилось все руководство. С весны 
в архивных учреждениях страны прошла серия профессиональных совещаний, научных советов, 
встреч с историками, общественностью, где критиковался «бюрократический, сложный, ничем не 
оправданный доступ исследователей к архивам». Это нашло выражение в создании комиссий по рас-
секречиванию документов в архивах [9, с. 17]. В частности, в 1956–1957 гг. в ЦГА УАССР была про-
ведена работа по «пересмотру состава архивных фондов для выявления и передачи с секретного на 
общее хранение архивных материалов, засекречивание которых в настоящее время не вызывается 
необходимостью». Всего было рассекречено 5040 ед. хр. по 51 архивному фонду [15. Ф. Р-94. Оп. 1. 
Д. 539. Л. 17; Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 134. Л. 4]. Архивы стали более доступными для широкого круга ис-
следователей, активизировалась публикаторская деятельность архивистов. В 1956–1959 гг. в сотруд-
ничестве с УдНИИ опубликовано три сборника архивных документов: «Революция 1905–1907 гг. в 
Удмуртии» (1956), «Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии 1917–1918 гг.» (1957), 
«Трудящиеся Удмуртии в борьбе с Колчаком» (1959). 

Во второй половине 1950-х гг. произошли качественные изменения кадрового состава ЦГА 
УАССР. В архив пришли молодые специалисты с высшим образованием, окончившие Московский 
историко-архивный институт и Удмуртский государственный педагогический институт. Среди них 
была Р. А. Ислентьева – будущий директор ЦГА УАССР (1959–1961 гг.), руководитель архивной 
службы Удмуртии (1961–1973, 1980–1987 гг.). 

В соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 г. и Совета 
Министров УАССР от 17 января 1962 г. архивные учреждения Удмуртии переданы в ведение Совета 
Министров УАССР. Созданный при Совете Министров республики Архивный отдел руководил ра-
ботой Центрального государственного архива УАССР, его филиалов в городах Сарапуле и Глазове,  
5 объединенных городских и 24 районных архивов. В марте 1969 г. в связи с увеличением объемов 
документов в ЦГА УАССР, расширением функций и задач Архивный отдел был преобразован в Ар-
хивное управление при Совете Министров УАССР. 

К числу задач, успешно решавшихся архивными учреждениями республики в 1960–1970 гг., 
относится создание и совершенствование системы научно-справочного аппарата, тематическая раз-
работка архивных фондов, проведение проверки наличия дел, создание отдела реставрационных ра-
бот, проведение целевой экспертизы документов учреждений различных отраслей. 

1970-е гг. ознаменовались переездом ЦГА УАССР в специально построенное здание архива на 
ул. Удмуртской (1973 г.), что позволило впервые с 1955 г. возобновить плановый прием документов 
от учреждений, организаций и предприятий, который не проводился из-за отсутствия свободного ме-
ста в архивохранилищах. 

Сложившаяся к концу 1980-х гг. структура архивных учреждений обеспечивала и стабильность 
работы архивных учреждений, систематическое комплектование республиканского, городских и рай-
онных архивов документами постоянного срока хранения, организацию их учета и использования, и 
строгий контроль за делопроизводством, обеспечением сохранности документов постоянного срока 
хранения. 

Перемены государственного устройства и системы государственного управления в 1990-е гг. 
потребовали нового нормативного обеспечения деятельности архивов. 

8 июля 1991 г. Архивное управление было преобразовано в Комитет по делам архивов при Со-
вете Министров УАССР (с 1995 г. – при Правительстве УР) [15. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 6396. Л. 67–68], 
городские и районные архивы получили право постоянного хранения документов Архивного фонда 
УР и были преобразованы в структурные подразделения органов местного самоуправления. В систе-
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му архивной службы влился архив Удмуртского республиканского комитета Коммунистической пар-
тии РСФСР (в дальнейшем – Центр документации новейшей истории УР), который получил в январе 
1989 г. новое здание на ул. Удмуртской [16. Ф-350. Оп. 1. Д. 245. Л. 2]. Этот архив теперь был ориен-
тирован на работу по комплектованию Архивного фонда документами современных общественных 
объединений и аудиовизуальными документами, в том числе создаваемых в рамках развития нового 
направления работы – инициативного документирования и комплектования. Это позволило значи-
тельно обогатить состав республиканского Архивного фонда УР. 

С конца 1980-х гг. в архивной службе Удмуртии начался процесс рассекречивания документов, 
связанный с переводом на общее хранение документов с грифом «секретно». В 1987–2021 гг. было 
рассекречено 90459 ед. хр. из фондов двух государственных архивов УР. Документальный фонд ЦГА 
УР расширился за счет приема в 1992 г. фильтрационных дел на советских граждан, бывших в плену, 
из архива Министерства безопасности УР [15. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 953. Л. 4]. 

Важнейшим этапом в истории и практике архивного дела в Удмуртии стало принятие 7 декабря 
1994 г. Закона УР «Об Архивном фонде Удмуртской Республики и архивах», закрепившего новые 
принципы организации архивного дела, полномочия в этой сфере республиканских органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, определившего порядок использования архив-
ных документов, состав Архивного фонда УР. В 1996 г. Комитет по делам архивов при Правитель-
стве УР вышел на международный уровень – стал членом Международного совета архивов. 

Основные приоритеты государственной политики в области архивного дела были зафиксированы 
в разделе «Архивное дело» (программы социально-экономического развития УР на 2001–2004, 2005–
2009, 2010–2014 гг.), Государственной программе УР «Развитие архивного дела» (с 2013 г.). В них ак-
центировалось внимание на вопросах усиления государственного регулирования архивного дела, раз-
вития информационно-поисковых систем и внедрения автоматизированных архивных технологий, по-
вышения уровня безопасности и обеспечения сохранности документов Архивного фонда УР. 

Государственное финансирование этих направлений позволило обеспечить архивы компьютер-
ной техникой, активизировать процесс создания баз данных, локальных архивных сетей, провести 
выявление документов по истории Удмуртии за пределами региона, осуществить переезд ведущего 
учреждения отрасли – Центрального государственного архива – в новое современное здание на улице 
Камбарской. В 2003 г. сеть архивной службы УР расширилась за счет нового архива – Государствен-
ного архива социально-правовых документов УР, созданного для хранения документов по личному 
составу ликвидированных учреждений и предприятий [1, с. 437]. 

Новым импульсом развития архивного дела в республике стало совершенствование законода-
тельной базы отрасли. В 2005 г. были приняты республиканские законы, направленные на улучшение 
материально-технического обеспечения муниципальных архивов и регулирующие вопросы разграни-
чения собственности на республиканские и муниципальные документы. Муниципальные архивы по-
лучили право на комплектование и временное хранение республиканских документов, созданных на 
территории муниципального образования. 

Важным направлением деятельности архивной службы Удмуртии была и остается публикаци-
онная деятельность. В 1990-е – 2000-е гг. были опубликованы «Справочник по административно-
территориальному делению Удмуртии, 1917–1991 гг.», справочник «Органы государственной власти 
Удмуртии», сборники документов серии «История городов Удмуртии», «Хрестоматия по истории 
Удмуртии. Документы и материалы. 1136–2007 гг.», справочник-указатель «Православные храмы 
Удмуртии». Все они стали событием в региональной историографии и получили достойную оценку 
российского архивного сообщества. 

В практику работы последних лет по популяризации архивных документов вошли передвиж-
ные выставки. Они были посвящены традициям оружейного производства в городах Ижевске и Вот-
кинске, 100-летию государственности Удмуртии, судьбе детей Удмуртии в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны и другим темам. Одна из них – передвижная выставка «Я с вами шел одной 
дорогой»: М. Т. Калашников в архивных документах», посвященная 100-летию выдающегося ору-
жейника-конструктора стрелкового оружия, была продемонстрирована в каждом муниципальном об-
разовании Удмуртии.  

Инновационным видом публикации архивных источников последних лет стали интернет-
проекты. К значимым интернет-проектам последних лет можно отнести тематический сайт «Фронто-
вики Удмуртии: по документам архивов Удмуртской Республики» (представлено более 600 архивных 
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документов и фотографий из личных фондов участников Великой Отечественной войны) и интернет-
ресурс «Удмуртия для тебя», который содержит более 4 тыс. архивных документов по истории края. 

В 2011 г. государственные архивы были включены в перечень государственных казенных 
учреждений Удмуртской Республики. С 2012 г. Комитет по делам архивов при Правительстве УР 
стал исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять регионально-
го государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 
Удмуртской Республики. 

Основной вектор работы архивной службы Удмуртии во втором десятилетии XXI в. был 
направлен на решение задач цифровизации архивной отрасли. Так, были переведены в электронный 
вид описи на архивные документы, Комитет по делам архивов при Правительстве УР стал одним из 
пилотных ведомств, внедривших систему электронного документооборота на платформе 
DIRECTUM. С 2010 г. государственные и муниципальные архивы внедрили систему приема запросов 
граждан в режиме «Одного окна», в настоящее время более 80 % запросов в архивы поступают через 
электронные каналы связи. Началась масштабная работа по оцифровке документов Архивного фонда 
УР. Была создана ведомственная информационная система «Электронный архив Удмуртии», которая 
пополняется оцифрованными делами государственных и муниципальных архивов Удмуртии. 

В 2019–2021 гг. был реализован проект «Доступная генеалогия» по оцифровке метрических 
книг, материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., духовных рос-
писей, актовых записей о гражданском состоянии. Всего было оцифровано более 13 тыс. ед. хр. за 
1754–1924 гг., содержащих генеалогический контент. Все они были включены в ведомственную ин-
формационную систему «Доступная генеалогия», открытую в 2021 г. для широкого доступа пользо-
вателям через сеть Интернет. 

В настоящее время в целях реализации Послания Президента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию от 15 января 2020 г. проводится работа по созданию массива электронных копий архивных 
документов по истории Второй мировой войны под названием «Удмуртия для Победы. Электронный 
архив». К 2025 г. предстоит оцифровать все документы за 1941–1945 гг., которые находятся на хра-
нении в государственных и муниципальных архивах Удмуртии. 

В 2021 г. в рамках кампании по оптимизации бюджетных расходов в УР была проведена реор-
ганизация трех государственных архивов. В соответствии с распоряжением Правительства УР от  
16 мая 2019 г. № 485-р «О реорганизации государственных казенных учреждений Удмуртской Рес-
публики, подведомственных Комитету по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республи-
ки» Государственное казенное учреждение «Центр документации новейшей истории» и Государ-
ственное казенное учреждение «Государственный архив социально-правовых документов» стали фи-
лиалами Государственного казенного учреждения «Центральный государственный архив Удмурт-
ской Республики» с новыми наименованиями: Государственный архив общественно-политической 
истории и Государственный архив социально-правовых документов. 

С 2022 г. архивная служба Удмуртии координирует реализацию в регионе значимого проекта 
по созданию Книги памяти сел и муниципальных образований Удмуртской Республики. Целью про-
екта является сохранение памяти о солдатах, призванных на фронт в годы Великой Отечественной 
войны из малых населённых пунктов, и вернувшихся домой, а ее итогом будет создание банка дан-
ных, содержащего сведения обо всех уроженцах Удмуртии – участниках Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.  

Сегодня в государственных и муниципальных архивах Удмуртии хранится более 5 млн дел за 
1709–2021 гг., более 40 тыс. дел являются особо ценными, а 24 дела включены в Государственный 
реестр уникальных документов Архивного фонда Удмуртской Республики. 

За 100 лет архивная служба Удмуртии прошла путь от небольшой группы энтузиастов до круп-
ной централизованной структуры архивных учреждений с мощным накопленным кадровым потенци-
алом. Архивы комплектуются документами органов власти и значимых организаций всех отраслей 
экономики и социальной сферы, различных форм собственности Удмуртской Республики. Архивы 
республики заняли достойное место в научной и культурной жизни региона. Мы отдаем дань памяти 
и уважения тем людям, которые в тяжелейших условиях 1920–1930-х гг. смогли спасти от забвения 
документы, отражающих материальную и духовную жизнь народа. Надеемся, что мощный накоплен-
ный документальный потенциал архивной службы Удмуртии окажет стратегическую поддержку в 
развитии Удмуртии в будущем.  
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