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Китайская Народная Республика, провозглашенная 

1 октября 1949 года, с первых дней своего существования 

была ориентированная на построение социалистического 

общества по примеру Советского Союза. На второй день 

после провозглашения КНР 2 октября 1949 года Советский 

Союз первым в мире признал Китайскую Народную 

Республику как суверенное государство и установил с ней 

дипломатические отношения, которым в этом году 

исполнилось 75 лет. СССР стал оказывать всестороннюю 

помощь новому китайскому правительству в восстановлении 

экономики, укреплении государственности и позиций Китая 

на международной арене. Решение политических, народно-

хозяйственных и культурных задач, которые стояли перед 

страной в тот период, было тесно связано со становлением и 

развитием системы делопроизводства и архивного дела. 

Следует отметить, что история развития архивного дела 

в Китае охватывает обширный период – от истоков 

возникновения архивов в древнем Китае до наших дней. 

Специалистами выделяется несколько этапов в развитии 

архивного дела, при этом используется как традиционная для 

историографии схема исторической периодизации с 

делением на древнюю, средневековую, новую и новейшую 

историю, так и учитывается специфика китайской 

исторической науки, выражающаяся в периодизации по 

императорским династиям и эпохам правления. 

Периодизация истории китайского архивного дела может 

быть представлена следующим образом: 

1 этап. ХVI в. до н.э. – начало ХХ в. 

2 этап. 1912 - 1949 гг. 

3 этап.  1949 – 1997 гг. 

Первый этап характеризуется возникновением 

больших архивов при дворах императоров, так называемых 



дворцовых архивов или «архивов двора». В период 

рабовладельческого, а затем и феодального общества 

складывались хранилища документов представителей 

господствующего класса, крупных чиновников, хранилища в 

храмах. Это был период монопольного распоряжения 

архивами верховными властями, что было обусловлено 

чрезвычайно высоким статусом верховной власти.   Из 

старинных архивов до нашего времени сохранился один – это 

хранилище Гуаньшу на территории Пекинских дворцов. Этот 

архив сохранил документы правящих династий Мин (1368-

1644) и Цин (1644-1911). 

Второй этап - начало сбора и использования 

архивных документов в научных целях в период буржуазной 

республики. Однако политическая нестабильность данного 

периода привела к провалу попыток реформ архивного дела 

и делопроизводства, которые предпринимались сменявшими 

друг друга правительствами. 

Единственным центром научной архивной работы 

был древний дворцовый архив в Пекине – Гуаньшу, вокруг 

которого группировались некоторые китайский ученые. Они 

собирали в архив исторические документы и занимались 

публикацией отдельных документов. Благодаря работам 

таких ученых как Чень Хэн, Хэ Лучень, Инь Чжунши начала 

складываться национальная школа архивоведения. На этом 

этапе появляется специализированная архивная периодика. В 

30-40 годы в период Китайской Республики зарождается 

система профессионального архивного образования – 

создаются первые частные архивные школы «Вэньхуа 

тучжуань», «Чунши». 

В этот период также, еще задолго до образования 

КНР, руководящими органами Коммунистической партии и 

военными органами принимались меры к сохранению 

ценных документов партии, в которых наиболее полно 

находила отражение история китайской революции. 

Специальные инструкции регулировали делопроизводство и 

хранение документов в партийных учреждениях. 

Но, несмотря на эти позитивные явления, 

обеспечившие преемственность в развитии архивного дела 



старого и нового Китая и получившие впоследствии 

дальнейшее развитие, работа велась неорганизованно и не 

оказывала влияния на общее состояние архивного дела в 

стране, которое находилось на низком уровне. В вопросах 

методики Китай ориентировался на США и Японию, которые 

тогда сами отставали в этом отношении от 

капиталистических государств западной Европы, не говоря 

уже об СССР. При отсутствии научных методов обработки и 

экспертизы документальных материалов многие документы, 

представлявшие историческую ценность, не были сохранены. 

В то же время, по этим же причинам, учреждения были 

переполнены документами, не имевшими научной и 

исторической ценности. 

Третий этап. Пограничной датой при развитии 

архивного дела Китая является октябрь 1949 год – 

образование Китайской Народной Республики. С 

провозглашением КНР начинается новый период 

строительства и развития архивного дела   на научной 

основе. 

На этом этапе планомерное архивное строительство 

стало неотъемлемой частью государственной политики. С 

октября 1949 г. началась экспроприация и централизация 

архивного наследия Китая, на основе которого в дальнейшем 

были созданы крупнейшие государственные архивы. Было 

организовано выявление документов нового времени, 

особенно имевших большое экономическое значение для 

использования в налаживании народного хозяйства нового 

государства: было собрано много документов и чертежей, 

касающихся горной промышленности, ископаемых и т.п.  

Этой работой руководило Министерство финансов. 

Принимался ряд мер для упорядочения делопроизводства и 

архивного хранения документов в партийных и 

государственных учреждениях. Все эти меры 

предшествовали проведению общей архивной реформы в 

Китае, подготовка к которой велась с начала 50-х годов. 

В феврале 1950 года был подписан «Советско-

китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». 

Этому событию предшествовала встреча лидеров двух стран 



– Мао Цзэдуна и И.В. Сталина, состоявшаяся 16 декабря 

1949 г. Отношения между странами стали развиваться под 

лозунгом «Русский с китайцем братья навек». Советский 

Союз и Китай стали не только активно обмениваться 

товарами, сотрудничать в области сельского хозяйства, 

инженерного дела и др., но СССР пригласил китайских 

студентов обучаться в советских ВУЗах, а также направил в 

Китай своих специалистов в разных сферах деятельности. 

Не осталось в стороне и архивное дело. В рамках 

действия этого Договора в 1950-е гг. китайской стороной 

были установлены связи с архивными учреждениями СССР. 

Со стороны Китая работой по созданию и развитию 

архивного дела в стране руководил Чжоу Эньлай, (1898 – 

1976) - первый глава Госсовета КНР. Он лично 

сформулировал точку зрения на архивную работу молодого 

государства, сформировав, таким образом, последующую 

политику КНР в данном вопросе. 

Центром работ по созданию и развитию архивной 

системы Китая стал Народный Университет Китая (НУК или 

Китайский народный университет), открытый в Пекине 3 

октября 1950 года - первый университет нового типа, 

созданный в КНР на базе своих предшественников. 

В архивном строительстве, подготовке 

профессиональных кадров и проведении архивоведческих 

исследованиях начал активно применяться опыт СССР с 

привлечением приглашенных правительством КНР советских 

специалистов, и в первую очередь, сотрудников ИАИ 

(Историко-архивного института – предшественника 

МГИАИ), поскольку именно «…историко-архивный 

институт был и остается интеллектуальным и 

методологическим центром отечественного архивоведения». 

В рамках темы данной статьи отдельное внимание 

хотелось бы уделить деятельности Селезнева Михаила 

Степановича, поскольку он стал одним из первых 

специалистов, направленных в Китай для оказания помощи в 

создании и развитии архивного дела страны.  

В процессе работы над статьей был использованы 

различные источники и среди  них значительный интерес 



представляют материалы личного происхождения,  

хранящиеся в фондах Центрального  архива Москвы – музее 

личных собраний (ЦМАМЛС). В Фонде 144 (опись 1, опись 

2) хранятся документы, связанные с жизнью, научной и 

общественной деятельностью М.С. Селезнева, которые 

позволяют в полной мере составить представление о вкладе   

М.С. Селезнева в развитие научного сотрудничества 

историко-архивного института и китайских архивистов. 

М.С. Селезнев родился 3 декабря 1915 года в 

крестьянской семье в деревне Хохловка Смоленской 

губернии. В 1935 г. окончил среднюю школу в г. Кимры, 

куда семья ранее переехала. В этом же году закончил 

Совпартшколу. В 1935 г. поступил на исторический 

факультет Московского государственного университета, 

который закончил в 1941 г. Во время учебы М.С. Селезнев 

прошел трехлетнюю высшую вневойсковую военную с 

присвоением звания «младший лейтенант».   На второй день 

после начала Великой Отечественной войны  М.С. Селезнев 

был призван в ряды Советской армии. В составе войск НКВД 

СССР находился на Волховском и Первом Украинском 

фронтах, принимал участие в борьбе с воинскими 

формированиями бандеровцев в Львовской области. В начале 

1946 г. в звании «старшего лейтенанта» был демобилизован.  

С 1947 г. в течение двух лет М.С. Селезнев работал 

старшим научным сотрудником в Центральном 

Государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР) и 

одновременно обучался в очной аспирантуре Московского 

государственного историко-архивного института. По 

окончании аспирантуры в 1950 г. М.С. Селезнев защитил 

кандидатскую диссертацию, ему была присвоена степень 

кандидата исторических наук, и он был оставлен на 

педагогической деятельности в историко=архивном 

института.   

М.С. Селезнев с октября 1950 года осуществлял 

педагогическую деятельность в МГИАИ, а в дальнейшем в 

течение 17 лет работал проректором МГИАИ по учебной и 

научной работе.  В  феврале 1971 г.  ему было присвоено 

звание профессора без защиты докторской диссертации в 



связи со значительным объемом опубликованных научных 

работ и многолетней педагогической работой в высшей 

школе.   

С 1952 по 1955 г. М.С. Селезнев находился в научно-

педагогической командировке в Китайской Народной 

Республике и работал в Народном университете Китая. При 

непосредственном участии М.С. Селезнева в 1952 г. при 

Народном Университете Китая были образованы постоянные 

курсы по подготовке архивистов на 100 человек, которые 

затем были преобразованы в отделение, а в дальнейшем в 

1954 г. в Историко-архивный факультет в составе Народного 

Университета Китая. 

В фондах ЦМАМЛС находятся материалы, связанные 

с деятельностью М.С. Селезнева в Народном Университете 

Китая, в частности, переписка с ректором университета - У 

Юйчжаном, профессором университета по вопросам 

архивного дела - У Бао-каном и рядом других специалистов. 

В документах фонда содержатся методические материалы, 

учебные планы, на основе которых строилась учебная и 

преподавательская деятельности НУК, а также 

формировалась архивная системы Китая на научной основе. 

При непосредственном участии М.С. Селезнева для 

распространения знаний по вопросам делопроизводства и 

архивного дела издавался журнал «Известия о работе над 

документальными материалами», основанный в 1951 г. и 

преобразованный позднее в журнал «Архивное дело». Этот 

журнал на китайском языке, газеты со статьями по 

архивному делу на китайском языке, альбомы фотографий с 

дарственными надписями, подаренные М.С. Селезневу от 

китайских архивистов также хранятся в фонде Л-144 

ЦМАМЛС. 

За оказанную помощь в становлении и развитии 

архивного дела в КНР, правительство Китая наградило М.С. 

Селезнева медалью «Китайско-советская дружба», а 

удостоверение было подписано премьер-министром 

Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. 

Плодотворное сотрудничество СССР и КНР дало свои 

впечатляющие плоды - в результате тесного сотрудничества 



советских и китайских специалистов были заложены основы 

архивного дела в КНР, что в дальнейшем привело к началу 

всеобщего архивного строительства Китая. 

С этим периодом связано создание в ноябре 1954 г. 

Национального архивного управления (Национальный 

архив), как национального агентства, подчиненного высшему 

исполнительному органу КНР – Государственному совету 

Китайской Народной Республики. В рамках Национального 

архивного управления было создано специальное ведомство 

по руководству архивным делом в стране. 

В результате организационной и научно-

методической деятельности Национального архивного 

управления в этот период были созданы архивы, ставшие 

основой для развития архивной системы Китая: 

- 1955 г. - Первый исторический архив, занимавшийся 

сбором и хранением исторических документов правящих 

династий Мин (1368–1644 гг.) и Цин 1616–1911);  

- 1959 г. - Центральный архив (Центральное архивное 

управление) для сбора и хранения историко-революционных 

материалов и документов высших и центральных 

учреждений КНР, выделенных на постоянное хранение.  

- 1964 г. - Второй исторический архив, занимавшийся 

хранением документов высших и центральных органов 

власти периода Китайской республики 1912–1949 гг.; 

Большое значение для развития архивного дела в 

Китае имело «Постановление об укреплении 

государственного архивного дела» (1956 г.), в котором 

законодательно была закреплена концепция развития 

архивного дела и Государственного архивного фонда КНР. В 

дальнейшем к 1995 году в КНР было принято более двухсот 

законов, постановлений, положений об архивном деле и 

архивах. 

Таким образом, в течение первого десятилетия после 

образования КНР в стране практически с нуля была создана 

система архивного дела, а также заложены основы 

законодательной базы по работе с документами, 

базировавшиеся на опыте и знаниях советских специалистов, 



в основу которых был положен научный подход к работе с 

документами. 


