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УДК 930.253  Н. В. Елизарова  

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ИСТОРИКА-АРХИВИСТА 

В статье на примере Исторического архива Омской области анализируются архивные 

фонды личного происхождения историков-архивистов; более подробное внимание уделяется 
анализу фонда архивиста Н. В. Горбаня. Раскрывается специфика архивных документов как объ-
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ектов архивного хранения, характеризуются возможности их использования в архивной прак-
тике, поднимается вопрос о необходимости их популяризации. Исследуется значение фондов 

личного происхождения историков-архивистов в сохранении научного и историко-культурного 

наследия Сибири. Даны практические рекомендации для специалистов архивов по вопросу ком-
плектования личных фондов историков-архивистов. 

К лючевые  с ло ва : архивное дело, историк-архивист, архивный фонд личного происхож-

дения, Омск, Николай Васильевич Горбань.  

 

Формирование архивных фондов личного происхождения является важ-

нейшим направлением деятельности государственных и муниципальных ар-

хивов. Архивные фонды личного происхождения историков-архивистов, со-

стоящие из документов, образовавшихся в процессе их жизни и деятельно-

сти, особенно ценны для развития архивного дела, поскольку историки-архи-

висты – это те люди, которые стоят у истоков научных открытий архивной 

отрасли. Личные фонды историков-архивистов позволяют увидеть научный 

потенциал конкретного учёного, проследить основные этапы профессиональ-

ной деятельности, определить его индивидуальный вклад в развитие науки. 

Для личных фондов историков-архивистов характерны общие черты, 

свойственные всем архивным фондам личного происхождения – события и 

факты реальной жизни отражены в них через субъективное личностное вос-

приятие людей, активно проявивших себя в профессиональной архивной де-

ятельности. Как правило, для региона это знаковые имена. Так, в составе 

своих фондов Исторический архив Омской области (далее – ГИАОО) имеет 

личные коллекции многих известных историков-архивистов. Среди них вы-

деляется имя Николая Васильевича Горбаня – выдающегося учёного, оста-

вившего заметный след в развитии архивного дела, поэтому именно его лич-

ный фонд мы рассмотрим более пристально. 

Николай Васильевич Горбань родился 8 (22) декабря 1899 г. в селе Нико-

лаевка Константиноградского уезда Полтавской губернии. Н. В. Горбань яв-

лялся выходцем из семьи сельской интеллигенции – его родители были зем-

скими учителями. В 1917 г. с золотой медалью окончил гимназию, в 1921 г. 

– историко-филологический факультет Харьковского университета. Являлся 

учеником известного российского академика Д. Н. Багалея. В 1921–1922 гг. 

– аспирант, научный сотрудник кафедры истории украинской культуры 

Харьковского института народного образования, с 1929 г. трудился доцентом 

на этой кафедре. В 1929 г. избран действительным членом археографической 

комиссии Всеукраинской Академии наук. Работал учёным секретарём в Цен-

тральном архивном управлении УССР. В НИИ Востоковедения состоял в ко-

миссии по изучению украинско-турецких отношений. В начале 1930-х гг. Ни-

колай Васильевич был арестован органами ОГПУ по обвинению в участии в 

подпольной националистической организации. Его выслали в Алма-Ату, за-

тем – в Тобольск. В 1936 г. полностью реабилитирован и восстановлен в пра-

вах. В 1937 г. он переехал в Омск, стал работать преподавателем в омских 

учебных заведениях, научным сотрудником в областном архиве. Одним из 
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первых в Омске получил учёную степень кандидата исторических наук: в 

1946 г. в Ленинградском государственном университете была успешно защи-

щена диссертация «Движение крестьян духовных вотчин Тобольской епар-

хии в XVIII в.». Автор нескольких десятков книг и многочисленный статей 

по истории. Умер в 1973 г. в Ташкенте. Всё вышеперечисленное – это, так 

сказать, официальная биографическая канва учёного Горбаня. Но на хране-

нии в ГИАОО в личном фонде Н. В. Горбаня содержится рукопись с воспо-

минаниями вдовы ученого Деборы Яковлевны Сапожниковой, которые дают 

возможность увидеть то, что осталось за строгими границами официоза, рас-

крыть личность ушедшего из жизни учёного во всей её самобытности, непо-

хожести, показать драматическую изломанность человека, долгие годы нахо-

дившегося под прессингом государственной репрессивной машины.  

Много страниц в мемуарах Д. Я. Сапожниковой посвящено теме станов-

ления Н. В. Горбаня как историка-архивиста. В частности, в воспоминаниях 

вдовы есть строки, где она делилась своим мнением на этот счёт: «Не знал 

Н.В., работая в 20-е годы в архивах Харькова и др. городов Украины, разыс-

кивая документы… что именно архивное дело наполнит смыслом и трудом 

многие его годы. Знал и любил Н.В. архивное дело» [ГИАОО, ф. Р-2071, оп. 

1, д. 25, л. 28]. Безусловно, стоит признать, что, если бы талантливый и пер-

спективный учёный не подвергался гонениям и шельмованию со стороны 

властей, не имел судимости по политической статье, то, скорее всего, он свя-

зал бы свою жизнь исключительно с исторической наукой, работой в научно-

исследовательских учреждениях, преподаванием в высшей школе, а не с ра-

ботой в архиве, где, по словам вдовы, трудился за гроши. Однако увлечение 

учёного архивным делом едва ли носило случайный характер: уже в процессе 

научной деятельности исследователь систематически обращался к архивным 

источникам, а работа в архивных учреждениях, в принципе, являлась его по-

вседневным занятием. Встав на позиции объективного свидетеля событий, 

Д. Я. Сапожникова фиксирует нелицеприятные моменты из жизни своего су-

пруга. В частности, она не замалчивает о том, что под давлением обстоятель-

ств учёный был психологически сломлен, раздавлен, пытался забыться от 

угнетающей его действительности с помощью алкоголя. Через призму архив-

ных документов мы видим, как судьба историка-архивиста Н. В. Горбаня в 

контексте эпохи, когда преследовалось всяческое инакомыслие, связанное с 

отхождением от норм официальной идеологии и советской морали, получила 

поистине трагическое звучание.  

Фонд Н. В. Горбаня обширен и вызывает исследовательский интерес, по-

скольку ученый посвятил большую часть своей жизни выявлению и описа-

нию исторических источников. На государственном хранении имеются сле-

дующие архивные документы: авторские рукописи (например, научный труд 

«Крестьянская война 1773–1774 гг. в Западной Сибири»), отпечатанные ма-

шинописные статьи и их черновые наброски, документы на официальных 
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бланках (аттестат зрелости, диплом кандидата исторических наук, биогра-

фии, справки, подтверждающие трудовой стаж, членский билет Географиче-

ского общества и др.), фотографии, служебная и личная переписка, обзоры 

архивных документов, описание выявленных ценных архивных источников, 

авторские издания (книги, брошюры), публикации в коллективных научных 

сборниках, списки публикаций в периодической и непериодической печати, 

посвященные жизни и профессиональной деятельности учёного (в том числе 

на украинском языке), воспоминания об учёном. Все эти документы не 

только позволяют реконструировать профессиональный путь историка-архи-

виста, но и приковывают внимание к его личности, воссоздают слепок част-

ной жизни.  

Изучая личные фонды омских историков-архивистов, отметим, что они 

неравнозначны по своему содержанию и ценности документов, их наполня-

ющих. В частности, наряду с уникальными коллекциями, на государственном 

хранении имеются личные фонды чиновников архивной отрасли, не пред-

ставляющие научной ценности (например, личный фонд бывшего началь-

ника архивного управления Омской области Г. М. Ипатовой). Основной мас-

сив указанного фонда составляют весьма слабые, откровенно беспомощные 

в художественном отношении стихотворные опусы Г. М. Ипатовой собствен-

ного сочинения и поздравительные открытки, полученные ею от коллег за 

годы службы.  

В связи с вышеизложенным, хочется обратить на вопрос о критериях 

определения значимости потенциального фондообразователя. Как отмечает 

исследователь Е. Р. Курапова, «изучение нормативно-методической литера-

туры, мнений архивистов-практиков привело к мнению о том, что наиболее 

«работающими» критериями архивисты склонны считать наличие ученой 

степени, создание научной школы, наличие открытий, сформулированных 

законов, теорий, присуждение премий. Используя мнения как самих ученых, 

так и историков науки, было показано, что не все так прямолинейно в науч-

ном мире и даже выполнение всех этих условий не гарантирует подлинной 

научной значимости индивида» [Курапова, 1999, с. 109]. Как видим на при-

мере ГИАОО, критерием значимости фондообразователя может и одно лишь 

наличие высокой должности. На наш взгляд, недостаточно одного только же-

лания гражданина иметь свой личный фонд в государственном архиве. Необ-

ходим личностный вклад гражданина в развитие общества, его деятельная 

роль в качестве участника, очевидца общественной жизни. Кроме того, со-

став и содержание собранных человеком документов должны соответство-

вать критериям полезности и необходимости для общества, в том числе и с 

точки зрения исторической перспективы 

Личные фонды архивистов, находящиеся на хранении в ГИАОО, во мно-

гом дополняют архивные источники из личных фондов других ученых – ис-

ториков, краеведов, публицистов, литературоведов. В частности, имеет место 
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разработка общих исследовательских направлений по истории Западной Си-

бири.  

В начале нынешнего XXI в. современные технические возможности поз-

воляют создать еще один источник информации о жизни и профессиональной 

деятельности историка-архивиста – аудио или видеозапись беседы с архиви-

стом-фондообразователем. Полагаем, что впоследствии этот специфический 

источник станет в архивной практике традиционным.   

Ценность архивных фондов личного происхождения историков-архиви-

стов заключается в том, «что они активно вовлекаются в орбиту научно-ис-

следовательского процесса учёными, преподавателями учебных заведений, 

студентами и аспирантами, краеведами, библиотекарями, музейными работ-

никами: пишутся диссертации, научные статьи, издаются монографии и кол-

лективные сборники» [Елизарова, 2020]. Для того, чтобы архивные доку-

менты нашли своего исследователя, были востребованы и использованы для 

научных разработок, их необходимо популяризировать: устраивать вы-

ставки, интернет-обзоры, проводить круглые столы и научно-практические 

конференции. 

Подводя итоги, следует отметить, что архивные фонды личного проис-

хождения омских историков-архивистов имеют колоссальное историческое, 

научное, социально-экономическое, политическое и культурное значение и 

являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия не только 

Омской области, но и страны в целом. 
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М. Я. СЮЗЮМОВ КАК ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ 

М. Я. Сюзюмов (1893–1982) более шестидесяти лет посвятил преподаванию в средней и 

высшей школе. Он пережил два «апофеоза покровщины» – в 1920-е и в 1960-е гг., и считал силь-

нейшим средством в борьбе с этим уничтожающим науку явлением – популяризацию историче-
ских знаний. Долгие годы М. Я. Сюзюмов вел переписку не только с профессиональными исто-

риками, филологами, философами, искусствоведами, но и с различного рода интересантами. Эти 

люди излагали М. Я. Сюзюмову свои историософские взгляды, задавали вопросы, возникшие в 
процессе знакомства с историческими источниками. Примечательно, что большинство из них 


