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Хранение документов (архивация) необходимо для сохранения каких-

либо сведений об исторических событиях, людях. Значение архивации 

состоит в том, чтобы сохранить информацию для будущих поколений, а 

также использовать ее для доказательств, например, какого-нибудь 

исторического факта. 

В современном мире используются как библиотечные архивы, 

представленные подлинными документами, так и электронные, где могут 

храниться сканированные копии этих документов, а также новые цифровые 

документы, созданные с помощью компьютерных программ. Но как 

происходило хранение документов в древние времена? 

Осуществлять сбор и сохранение документов уполномочены архивы. 

Поясним значение слова «архив» – это учреждение, занимающееся сбором, 

хранением и описанием различных документов прошлого, например, 

рукописей, фотографий, карт и т.д. Архивы возникли как место хранения 

старых документов по мере развития общества. 

Так, из истории древнего мира известно, что первые документы 

появились в Х веке, следовательно, возникла задача их сохранения. Для этого 

создавались специальные помещения, где хранили различные записи в 

рукописном виде. В Древнем Риме, например, для обозначения места 

хранения документов использовали термины «эрарий», «табулярий» и др. 

Затем возникло само понятие архива. Однако это слово недолго 

употреблялось во время правления императора Юстиниана I в Византии, 

затем после падения Западной Римской империи оно надолго вышло из 

употребления. 

В истории Средневековой Европы в X–XV вв. для обозначения места 

хранения старых документов пользовались терминами «скрипторий», 

«хартулярий» и др. Лишь в преддверии Нового времени и эпохи 

Возрождения термин «архив» вновь утвердился и вошел в употребление: в 

немецком языке закрепилось слово «Archiv», во французском – «archives», 



обозначающие как сами документы, так и помещения или учреждения, где 

они хранились [2]. 

Рассмотрим более подробно особенности древнего архивирования на 

примере древней Англии и древней Руси, поясним различия между двумя 

вышеперечисленными системами. 

Накопление исторических документов в английских архивах 

происходило в более благоприятных условиях, чем в странах 

континентальной Европы, так как территории Англии после XI столетия не 

подвергалась военным вмешательствам, что позволило сохранять документы 

в целости. Накопление документов в королевской канцелярии и других 

учреждениях заставляло заниматься их упорядочиванием и устройством – 

строились башни, а также использовались старые церковные строения. Но 

так как документооборот стремительно рос и эти помещения заполнялись, 

документы со временем утрачивали значимость, правительство переставало о 

них заботиться, занявшись более новыми и важными материалами. В период 

Средневековья в Англии существовало несколько подобных хранилищ, где 

документы лежали по нескольку веков, подвергаясь деструктивному 

влиянию времени при отсутствии благоприятных условий хранения. В те 

времена наиболее известным хранилищем был древний королевский архив в 

Вестминстерском дворце. В данном помещении хранились материалы 

королевской канцелярии и древнего парламента, средневековых судов и 

органов управления [2]. 

С тех времен было проведено множество реформ для сохранения 

документальных памятников истории Британии и других стран. Например, 

реформа 1838 г имела большое прогрессивное значение – согласно ей было 

образовано огромное хранилище документальных памятников, обладающих 

особым значением. При этом условия пользования документами были весьма 

строгие: действовали различные ведомственные и хронологические 

ограничения [2]. 



Более крупные архивы складывались при советах графств. Иногда там 

хранились остатки старых архивов ликвидированных учреждений и 

уволенных или отставных должностных лиц. Кроме того, как и во многих 

странах, независимую систему от государства представляли собой духовные 

(церковные) архивы. Значительное число различных частных архивов никак 

не подлежала госконтролю, являясь полной собственностью их владельцев. 

Большую важность приобрели семейные архивы, содержащие исторические 

документы вследствие общегосударственной и служебной деятельности 

представителей данного рода. 

Рукописные отделы музеев и библиотек в Англии были весьма богаты. 

Великолепными коллекциями рукописей обладал Британский музей в 

результате приобретения государством ряда частных исторических, 

этнографических, естественноисторических коллекций. Большое количество 

материала частного и личного происхождения хранилось в рукописных 

собраниях университетов и в библиотеках графств. 

Сравним английскую древнюю систему архивов с древнерусской. 

В Древней Руси «старые письмена» долгое время находились вместе с 

казною в сокровищницах князей и других феодалов. Затем, с принятием 

христианства в 988 г. в строящихся церквах и монастырях совместно с 

реликвиями начали держать писаные книжки, грамоты и другие значимые 

акты, также как и в Англии. Они отделялись от канцелярий, постепенно 

становясь более независимыми структурами учреждений. Теперь документы 

сдавались по истечении определенного срока. 

В эпоху Нового времени ведомственную структуру архивов 

правительство Российской империи не раз пыталось реформировать. Во 2-й 

половине XIX в. губернские ученые, архивные комиссии провели 

значительную работу по собиранию, спасению, описанию и использованию 

документов на местах. Уже к XX в. в России серьезно подошли к 

формированию отрасли государственного управления архивным делом, 



подготовку кадров осуществляли Петроградский и Московский 

археологические институты [1]. 

Таким образом, исследование истории архивного дела Англии и России 

демонстрирует, что в рассматриваемый период произошли существенные 

перемены. В современном делопроизводстве с древности сохранились 

некоторые традиции хранения документов. Важно понять, что древние 

принципы архивирования оказали огромное влияние на развития нынешней 

документации. 

История заставляет нас задуматься о важности и значимости 

существования архивов. Создание архива можно назвать явлением крайне 

важным. Ведь сохранение исторического, политического культурного 

достояния любой нации, любого государства есть важнейшая задача. 

Поскольку движение в будущее невозможно с взглядом в прошлое. 
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