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Статья содержит анализ документальных материалов Самарс-
кого областного государственного архива социально-политичес-
кой истории (СОГАСПИ), составляющих источниковую базу
изучения кадровой динамики партийной власти в 1946–1964 гг.
Архивные документы характеризуются с точки зрения контекста
(социально-политического, организационного) их возникновения,
состава и полноты ретроспективной информации. Дана оценка
информационного потенциала комплексов ретроспективной до-
кументации для изучения различных аспектов кадровой эволю-
ции структур ВКП (б) – КПСС в послевоенный период.
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Кадровое развитие региональных органов ВКП (б) – КПСС является важным
аспектом эволюции системы власти в Советском Союзе. Разработка этой проблемати-
ки необходима для понимания многих явлений и процессов в новейшей отечествен-
ной истории. Ее изучение требует привлечения обширного массива ретроспективных
документов, в структуре которого наиболее многочисленную категорию составляют
документы – нормативные, делопроизводственные, персональные – областных архи-
вов. Анализ информационной ценности, полноты и достоверности документальных
материалов региональных архивов, характеризующих количественную и качествен-
ную динамику кадрового состава партийной власти, представляется актуальной зада-
чей. В предлагаемой статье предметом анализа являются материалы фондов областно-
го, городских и районных комитетов Куйбышевской области, хранящиеся в Самарс-
ком областном архиве социально-политической истории (СОГАСПИ) [1]. Подчерк-
нем, что источниковедческий анализ ретроспективных документов опирается на ре-
зультаты изучения функций и структуры, системы делопроизводства, исторического
контекста деятельности партийных органов власти. В этом проявляется взаимосвязь
проблематики источниковедческих и конкретно исторических исследований.

В постсоветский период «историко-партийная» тематика, ее региональный аспект раз-
рабатывается весьма активно. Становлению и эволюции среднего и низового звена партий-
ной власти посвящено немало статей, монографий, диссертационных работ. Происходит
усложнение предмета исследований, дифференциация проблематики. ВКП (б) – КПСС
рассматривается не только как властная структура, но и как социальный институт; пред-
метом изучения становятся неформальные институты, отношения и связи в системе
партийной власти; социальный и психологический облик партийно-государственной элиты,
ее мотивация, корпоративные интересы, ценностные ориентиры и нормы поведения,
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уровень материально-бытового обеспечения; механизмы контроля и эффективность дея-
тельности номенклатуры; источники рекрутирования, ротация и социальная мобильность
кадров партийного аппарата и др. [2–11]. Вместе с тем источниковая база в большинстве
работ характеризуется очень сжато. Во многих случаях авторы ограничиваются перечис-
лением исследовательских задач, для решения которых были использованы основные
группы источников. Порядок делопроизводственной обработки, особенности формуляра,
языка и стиля документов не рассматриваются; источниковедческая критика докумен-
тального материала по теме, как правило, отсутствует. Показателем недостаточной изу-
ченности массива архивных источников по теме являются, в частности, характерные
ошибки в определении видовой принадлежности и классификации архивных докумен-
тов. Так, типичным является отнесение к системе делопроизводственной (общей) доку-
ментации всех внутренних документов региональных и местных партийных структур.
Между тем к этой системе может быть отнесена только организационно-распорядитель-
ная документация, с помощью которой реализуются важнейшие, общие для всех адми-
нистративных структур управленческие функции.

Организационно-распорядительные документы партийных комитетов, хранящиеся
в фондах Куйбышевского обкома, городских и районных партийных комитетов, явля-
ются важнейшим источником для анализа движения партийных кадров, кадровых ре-
шений регионального и местного руководства. Эта документация занимала главное
место в информационном обеспечении деятельности всех структурных подразделений
парткомов – секторов, отделов. Массив организационно-распорядительной документа-
ции является иерархической системой, в которой по статусу и полноте информации
можно выделить протоколы – важнейший документ коллегиальных партийных орга-
нов (конференций, пленумов, бюро, секретариатов). При документировании хода наи-
более представительных заседаний – конференций, пленумов парткомов – использова-
лась полная (стенографическая) форма протоколов. Очевиден «постановочный» харак-
тер партийных конференций (областных, городских, районных) и пленарных заседаний
парткомов. Они имели отношение скорее к «фасаду», нежели к реальному источнику,
«ядру» партийной власти. Тексты докладов партийных работников проходили подго-
товку и «обработку» в аппарате комитетов. Поэтому для них характерна обезличен-
ность; они содержат большое количество «обтекаемых» формулировок, общих мест,
партийно-идеологических штампов. Это снижает их информационную ценность; в
частности, затрудняет анализ мнений, установок, умонастроений и других социально-
психологических характеристик руководящего и рядового состава парторганизаций. Тем
не менее протоколы содержат материал, который позволяет – наряду с другими источ-
никами – исследовать неформальные связи и отношения в руководящих партийных
структурах; рассмотреть отношение партийных работников к различным общественно-
политическим и социально-экономическим явлениям. Протоколы и приложения к ним
(списки, письма, характеристики) необходимы для изучения персонального, должност-
ного и социального состава руководящих органов ВКП (б) – КПСС. На основе прото-
колов и приложений можно изучить порядок принятия решений по кадровому составу,
их основание; проследить изменения в составе номенклатуры партийных комитетов.
Анализ докладов, выступлений и решений, зафиксированных в протоколах, позволяет
раскрыть отдельные аспекты механизма контроля над деятельностью региональных
партийных кадров.

Наиболее многочисленную группу делопроизводственных документов парткомов со-
ставляет информационно-справочная документация – письма, отчеты, записки, заявления,
сводки, перечни, заявки, списки, характеристики и др. В этой системе документов значи-
тельный удельный вес занимает переписка, в том числе внутренняя. Самые распространен-
ные виды документов – письма, докладные, служебные и объяснительные записки –
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связаны с оперативным управлением, текущей работой и поэтому содержат очень фраг-
ментарную информацию о кадрах партийного аппарата и его подразделений. В отдельных
документах (письмах, докладных и объяснительных записках) приводятся сведения о стиле
деятельности региональных руководителей и партаппарата, взаимоотношениях в среде парт-
работников. В целом эта группа документов представляется не репрезентативной; она не
позволяет делать серьезных обобщений о кадровом аспекте функционирования партийных
структур. Более содержательны сводные документы, отражающие вторичную информа-
цию: отчеты, списки, перечни, сводки. Значительный интерес представляют регулярные
отчеты о работе структурных подразделений областного и городских комитетов ВКП (б) –
КПСС. Отчеты отделов кадров, партийных, комсомольских и профсоюзных органов Куй-
бышевского обкома дают «срез» работы с кадрами в Куйбышевской парторганизации за
отчетный период. Однако невысокая сохранность этих документов в фондах Самарского
областного государственного архива социально-политической истории не обеспечивает не-
обходимой полноты информации.

К специальной документации относится бухгалтерская и финансовая отчетность,
хозяйственные документы, выявленные в фондах финхозсекторов, бухгалтерий обла-
стного и городских комитетов. Эта документация разнообразна в видовом отношении
– партийные бюджеты, финансовые отчеты, балансы, штаты, сметы, счета, справки,
ведомости (расходов, исполнения смет, на получение зарплаты) – и  является важ-
нейшим источником для анализа структуры, штатов и должностного состава партий-
ных комитетов, расходов парторганизаций на персонал, материального обеспечения
ответственных и технических работников партаппарата.

Подсистемой специальной документации партийных комитетов является статистическая
отчетность. Подразделения парткомов, ответственные за ведение партийного учета, делали
регулярные отчеты в унифицированных формах (разработанных в Центральном комитете) о
составе областной парторганизации, его движении. Статистические отчеты характеризуют партий-
ную организацию как административную структуру и часть социальной организации обще-
ства. Во второй половине 1940-х – 1950-е гг. произошло значительное сокращение числа
показателей, по которым составлялась отчетность. С 1960 г. состав комитетов и первичных
ячеек партии характеризовался в статотчетах по следующим критериям: возраст, партийный
стаж, образование, отрасли экономики, социопрофессиональные группы и т. д. Отдельные
отчетно-статистические документы, как правило, малоинформативны. Однако анализ их мас-
сива (в том числе с помощью электронных технологий) позволяет выявить тенденции эволю-
ции состава руководящих и низовых партийных структур с точки зрения образовательного
уровня, социального и профессионального статуса и т. д. Унифицированные формы и ста-
бильный состав сведений в документах партийного учета упрощают создание массивов инфор-
мации (банков, баз данных), приспособленных для автоматизированной обработки.

Наибольшим информационным потенциалом в контексте изучения кадровой ди-
намики ВКП (б) – КПСС обладают личные и персональные дела партийных работни-
ков. Они сходны по составу сведений, однако различаются по условиям возникновения
и целевому назначению. Персональное дело является дополнением к личному делу,
справкой на соответствующего работника [4, с. 45]. В зависимости от задач исследования
материалы этих источников могут быть обработаны методами количественного и каче-
ственного анализа. Эта группа источников позволяет исследовать региональную партий-
ную власть не только как организационную структуру, но и как ценностно-нормативную
систему. Личные и персональные дела партработников дают репрезентативный материал
для изучения образцов поведения, корпоративных норм, социальной идентичности реги-
ональной партноменклатуры, ее социопрофессиональных характеристик.

Можно заключить, что документальный материал региональных архивов дает
возможность многоаспектного изучения кадровой эволюции региональных организа-
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ций ВКП (б) – КПСС. Усложнение предмета исследований региональной и местной
власти будет способствовать более полному вовлечению в исследовательский оборот
рассмотренных выше документальных комплексов.
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