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Abstract 
The article considers the history and current state of the archive of the city Novorossiysk. The 

conversions of the Novorossiysk archive were closely connected with the milestones of the city’s 
history. The author analyzes the changes in the system of completion of funds, material resources 
and staffing of the archive. The most commonly used funds and the possibilities of using archival 
documents by researchers are characterized. 
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История архива Новороссийска тесно связана с историей самого города. Вместе 

с городом он нес все тяготы времени: эвакуировался, попадал под обстрелы и бомбежки, 
горел, поливался дождями и пулеметными очередями с вражеских самолетов, но уцелел 
и вернулся в свой город. 

Начинается история архива с основания Новороссийска. Через полгода после 
строительства Цемесского укрепления, переименованного приказом военного министра 
в укрепление Новороссийск, именным указом Его Императорского Величества от 5 апреля 
1839 г. Новороссийск был назначен местом пребывания начальника 1-го отделения 
Черноморской береговой линии [1]. В нем стали формироваться архивы начальника  
1-го отделения, комендантского управления укрепления, а также возникших позднее 
карантинно-таможенного управления, городской ратуши и других учреждений. Но в годы 
Крымской войны укрепление Новороссийск было ликвидировано, и документы за этот 
период времени в большинстве своем утрачены. В городском архиве сохранилось лишь 
несколько дел карантинно-таможенного управления 1850-х гг. 

Возрождение Новороссийска как города началось с 1866 г. С этого времени 
сохранились многие документы органов городского самоуправления. Первоначально они 
хранились в городской полиции, а после открытия в 1894 г. городской библиотеки часть дел 
передали туда на хранение [2].  

Архивные документы пережили все смутные времена начала ХХ в.: революцию 1905 г., 
обстрел города германо-турецкими крейсерами «Бреслау» и «Берк» 16 октября 1914 г., 
февральскую и октябрьскую революции 1917 г., Гражданскую войну. По окончании 
эвакуации Белой армии 13–14 марта (по старому стилю) 1920 г., после чего в Новороссийске 
сразу же наступило 27 марта (по новому стилю), в городе было брошено много документов 
эвакуированных учреждений. В это время в Новороссийске остро ощущался дефицит 
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бумаги. И эти документы стали использоваться на рынке в качестве оберточной бумаги. 
Но уже в мае 1920 г. было издано обязательное постановление по Черноморскому округу: 
«Установить точный учет всей имеющейся в учреждениях бумаги разных сортов, бланков 
и всякого рода канцелярских принадлежностей. Соблюдать строжайшую экономию при 
расходовании бумаги» [3].    

Документы были изъяты с рынка и стали использоваться в качестве писчей бумаги 
городской властью. Такие документы читать вдвойне увлекательно: содержание обратной 
стороны порой более интересно, чем лицевой. Но документы, хранящиеся в библиотеке, 
никто не тронул. Более того, этому учреждению была выдана «охранная грамота» – мандат, 
зарегистрированный под № 1200 от 26 мая 1920 г.: «В центральную библиотеку и другие 
районные библиотеки города. Предъявителю сего предоставляется право осмотра 
библиотеки центральной и районных для выявления количества необходимых ему книг без 
права выемки» [4].  

И все же сохранить архивы в полном объеме не удалось. В мае в Новороссийск приехал 
Федор Федорович Ильин, один из старейших работников РКП(б). В 1904 г. он основывал 
библиотеку и архив при ЦК РСДРП, работал в хозяйственной комиссии ЦК за границей, 
в экспедициях ЦК и газеты «Пролетарий». Функции хозяйственной комиссии в 1905 г. 
состояли не только в организации работы типографии, но и в доставке в Россию литературы, 
оружия, отправке людей с подложными документами и т.д. После революции 1905 г. 
Ф.Ф. Ильин отошел от активной партийной работы [5].  

В Новороссийск Ф.Ф. Ильин приехал с женой Надеждой Алексеевной и двумя 
сыновьями – Алексеем, 12 лет, и Федором, 9 лет, «для сбора материалов по истории 
революции». Ему выделили комнату в доме № 9 по улице Короленко и организовали 
Новороссийскую базу по сбору естественноисторического материала, заведующим которой 
он и стал. Осмотревшись и определившись, Ф.Ф. Ильин уже в конце мае стал добиваться 
теплушки для выезда в Москву всей семьей с багажом в 45 пудов (720 кг). Из них 10 пудов 
составляли научные коллекции, включая коллекции минералов и медуз в формалине и даже 
живых черепах, и 10 пудов (160 кг!) литературы для музея Революции, а так же 45 пудов 
личных вещей [6].  

В то время получить вагон в личное пользование было очень тяжело, несмотря на 
неоднократные обращения отдела народного образования к коменданту станции и в ревком. 
Отчаявшись, 18 сентября 1920 г. Ф.Ф. Ильин написал письмо прямо Н.К. Крупской 
с просьбой оказать ему содействие в переезде из Новороссийска в Петроград, ввиду того что 
им собрано большое количество документов и литературы по поручению Петроградского 
музея революции. 5 октября письмо было передано самому В.И. Ленину, а тот поручил 
секретарю созвониться с членом коллегии Наркомата путей сообщения РСФСР Ю.В. Рудым 
по поводу предоставления Ф.Ф. Ильину теплушки для переезда [7]. Остается только гадать, 
сколько и какие именно материалы по истории революции и РКП(б) изъял в учреждениях 
города, ожидая обещанную теплушку, и вывез Ф.Ф. Ильин, имевший свободный допуск во 
все учреждения и предприятия Новороссийска, если этот вопрос заинтересовал 
председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина.  

В том же 1920 г. было образовано Кубано-Черноморское областное архивное 
управление. 31 января 1921 г. им было принято решение об открытии архивов в различных 
городах Кубани и Черноморья. Исполком городского совета Новороссийска выделил архиву 
одну комнату в отделе коммунального хозяйства (коммунхозе) и назначил его заведующим 
Лукиана Мартыновича Мельникова [8].  

Л.М. Мельников был известным историком Кубани. Жил в Екатеринодаре, работал 
в газете «Кубанские областные ведомости». Но в 1902 г. за свои «вольные мысли» был 
вынужден покинуть Екатеринодар и перебраться в Ейск. Здесь он работал секретарем 
Ейской городской думы. В 1907 г. пытался издавать газету «Ейский вестник». Из-за этого 
был вынужден покинуть Ейск и переехать в Новороссийск, где 25 сентября 1908 г. поступил 
на службу городским секретарем, а 5 апреля 1912 г. был избран гласным городской думы, 
сохранив пост секретаря. Дума поручила ему заведовать городской библиотекой. В годы 
Гражданской войны Л.М. Мельников оставался в Новороссийске, работал секретарем 
городской управы и в составе различных комиссий, в том числе и в комиссии по выработке 
положения о выборах гласных в городскую думу, учрежденной приказом № 203 
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Черноморского военного губернатора генерал-майора А.П. Кутепова от 4 декабря 1918 г. [9]. 
В апреле 1920 г. Л.М. Мельников возглавил библиотечный сектор отнароба – отдела 
народного образования Новороссийского ревкома. Он так же стал секретарем отнароба 
и заведующим городской библиотекой [10].         

17 июня 1921 г. архивный отдел в городе Новороссийске был открыт. Эта дата 
и считается днем рождения архива. Он разместился в здании народного дома, здесь же 
располагалась и городская библиотека. В архиве находились частично собранные 
документы упраздненных революцией учреждений: канцелярии черноморского губернато-
ра, городской управы, городской полиции, акционерной компании по добыче цемента 
в Геленджике, удельного имения Абрау-Дюрсо, отделения Русско-азиатского банка и других. 
Л.М. Мельников сам собирал дореволюционные документы и просто складывал их 
в комнате архива. Документы находились в хаотическом состоянии и не были 
систематизированы. 

Архив долго не просуществовал и под предлогом отсутствия в городском бюджете 
денег на его содержание до конца года был закрыт, а Л.М. Мельников уволен. Дальнейшая 
судьба этого человека по архивным документам не просматривается. Вероятно, он более 
в общественной жизни не участвовал, а в 1923 г. умер. 

Но в областном руководстве спохватились и 7 апреля 1922 г. прислали в Новороссийск 
И.В. Бакланова для организации в городе Черноморского окружного отделения Кубано-
Черноморского областного отделения Центрального архива при ВЦИК  РСФСР. Работников 
архива набрали на бирже труда из лиц, подавших заявления о приеме на работу в мае – 
июне 1922 г. Подавшему заявление 27 июля присяжному поверенному Николаю 
Вильгельмовичу Лиру, избиравшемуся много лет гласным городской думы, а в 1919 г. 
бывшему городским головой, отказали. На заявлении рукой директора архива было 
написано: «Мест нет» [11].  

5 июля 1922 г. Новороссийский архив вновь был торжественно открыт. Городская 
газета «Красное Черноморье» сообщала, что: «5 июля в час вечера состоится открытие 
Черноморского отделения Областного отдела Центрархива РСФСР (Николаевская ул. 34), 
где профессор Б.М. Городецкий сделает сообщение “Архивное дело в РСФСР”» [12].  

Архив, получивший сокращенное название Черархо – Черноморское архивное 
отделение, расположился в одном из красивейших зданий города – особняке табачного 
короля Юкелиса по Воронцовской улице, занимая в нем всего несколько комнат. 
В остальных помещениях располагались отделы горисполкома. Особняк сохранился до 
наших дней, в нем находится Новороссийский политехнический институт. В Черархо 
поступили все дела, хранившиеся в городской библиотеке, а также архивы бывших судебных 
учреждений и бывшей канцелярии губернии. В городской газете появилось грозное 
объявление: «Всем хранителям архивов объявить, что их архивы ни в коем случае не могут 
распродаваться в качестве бумажного хлама, а проданные архивные материалы, 
обнаруженные где-либо, конфисковываются» [13]. Такое отношение позволило не только 
сохранить, но и собирать документы по истории города Новороссийска, Черноморского 
и Новороссийского округов, представляющие ныне большую историческую ценность.  

Документы, поступившие на  государственное хранение, не имели описей. Один из 
фондов был зарегистрирован так: «7 ящиков, 25 связок», а состояние документов 
характеризовалось следующим образом: «Фонд разбит». Работниками архива в это время 
были: директор Иван Иванович Храблович-Яворский, 52 лет; архивист Николай Георгиевич 
Кательников; помощник архивиста Петр Николаевич Тулубьев; секретарь Ольга Ивановна 
Гюбнер-Бакланова [14].  

20 июля на объединенном заседании Черноморского окружного отдела управления 
с заведующими отделами исполкома профессор Б.М. Городецкий сделал доклад об 
архивном отделении и его функциях. Было принято решение о поддержке архива 
исполкомом. И с 1 октября 1922 г. сократили Н.Г. Кательникова и П.Н. Тулубьева. Все по тем 
же причинам: «…из-за полного отсутствия средств в бюджете» [15]. После этого архив 
перевели в дом 32 по Серебряковской улице, и с 20 ноября он начал выдавать архивные 
справки и выписки.  

Денег на содержание архива у городских властей снова не хватило. И в 1923 г. в архиве 
остался только один человек. Из-за низкой зарплаты в архиве за 10 лет работы сменилось 
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13 руководителей [16]. 1 октября 1924 г. Краевое архивное бюро подчинило себе 
Новороссийский архив, переименовав его в Черноморское окружное архивное  бюро, 
и ввело его в структуру Черноморского окружного исполкома. Был утвержден штат в составе 
трех человек, выделена комната в здании коммунхоза на улице Советов.  

В 1924 г. архив имел 28 фондов, в 1926 г. – 37 фондов, а в 1935 г. – 310 фондов. С ростом 
фондов архиву выделяли дополнительные  помещения [17]. С 1926 г. началась «чистка 
архива», т.е. работы «по отбору документов в макулатуру». Надо понимать, что не только 
в макулатуру. В некоторых делах осталось по 10 % из заявленных на обложке листов. Так, 
в одном деле из 560 листов осталось только 54, а в другом из 96 листов только два! Судя по 
изменению нумерации листов, такие дела перешивались по 3–4 раза. В 1930-е гг. часть 
документов была передана Северо-Кавказскому краевому отделу архивного управления 
в Ростове и Краснодарскому архивному отделу. 

Во время Великой Отечественной войны архив был эвакуирован на восток страны, 
в город Челкар Актюбинской области, и прошел все тяжести эвакуации. Часть материалов 
из архивов горисполкома была закопана в подвале здания горисполкома. Екатерина 
Никитична Медведева, работавшая заведующей спецчастью горисполкома, вспоминала: 
«В 1942 году мне было поручено подготовить имеющиеся архивные документы исполкома 
к эвакуации. Не помню, в каком месяце точно, но примерно в июле – августе 1942 года по 
указанию зам. председателя горисполкома Владимира Алексеевича Лангового привезли 
в мой кабинет семь железных ящиков, в которых были уложены документы. Через 
некоторое время пришел В.А. Ланговой с мастером, который заварил все крышки у ящиков. 
Ланговой мне сказал, что никто не должен знать, куда спрятаны эти документы. 
Все остальные отобранные к уничтожению документы были мной сожжены». 

Непосредственным исполнителем данной операции являлся Николай Васильевич 
Гаркуша, работавший в то время комендантом горисполкома. Он вспоминал: «Примерно 
в августе 1942 года я был приглашен в кабинет председателя горисполкома Николая 
Евсеевича Попова. Помимо него в кабинете находился его заместитель В.А. Ланговой. Они 
сказали, что хотят поручить мне выполнение важного задания. И спросили, согласен ли я его 
выполнить. Суть задания была в том, что бы в здании горисполкома спрятать документы.  

В течение 10 дней в одном из помещений горисполкома под полом я выдолбил яму. 
Работу эту производил в ночное время, когда в здании никого не было. Затем в яму уложил 
семь заваренных железных ящиков с документами и вновь забетонировал пол. Затем   
натаскал в это помещение ломаных стульев и столов». 

Участие в спасении архива принимал и Константин Гаврилович Черненко, работавший 
в ту пору шофером в горисполкоме. Он писал, что в яму, вырытую под бетонным полом, 
заложили семь заваренных железных ящиков с документами. И затем пол вновь 
забетонировали [18]. Старожил Новороссийска А.Х. Кизиров, ныне покойный, вспоминал, 
что и ему доводилось закапывать железные ящики в подвале одного из домов в сентябре 
1942 г. 

Только 9 апреля 1946 г. архив Новороссийска – целый вагон документов – вернулся 
в родной город. За время войны погибло 244 фонда и 32 571 дело. Из них 37 фондов 
и 1200 дел дореволюционного периода. С учетом сложившихся обстоятельств, надо 
признать, что это достаточно небольшие потери и работники архива сумели в целом его 
сохранить в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны [19].  

Ветеран архивной службы Ольга Павловна Полковникян вот как описывает то трудное 
время: «В архиве я начала работать с 5 августа 1945 года. Размещался архив в то время в доме 
№ 20 по ул. К. Маркса и состоял из одной комнаты площадью 6 кв. м. Была, правда, еще одна 
комната на чердаке — 4 кв. м. Помещения не отапливались, был всего один стол, за которым 
все и работали. Зарплата была мизерная. Однако никто из нас не роптал и все продолжали 
заниматься работой по приведению в порядок документов». 

Много труда и старания для разбора, приведения в порядок документов приложили 
тогда инспектор по  ведомственным архивам О.П. Полковникян и архивно-технический 
работник Е.Г. Возжаева. В дальнейшем огромную работу по реставрации документов осущест-
вляла хранитель фондов А.И. Савчук. 

В 1961 г. директором архива начал работать Григорий Иосифович Фрейман, ранее 
служивший в НКВД. Вместе с коллективом ему пришлось взяться за решение самых 
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насущных вопросов. Г.И. Фрейман вспоминает: «Первое знакомство с работниками архива 
убедило меня в том, что они коллектив энтузиастов. Это – О.П. Полковникян, Е.Г. Возжаева, 
А.И. Савчук, Т.В. Омельченко. Каждая из этих женщин по 10–15 послевоенных лет своего 
труда посвятила реставрации имеющихся исторических документов и организации новых 
поступлений от учреждений и предприятий города. И это при зарплате, которая, как мне 
казалось, была “ниже низшего предела”. 

Очень остро ощущалось отсутствие элементарных условий для работы. Четыре 
сотрудника (весь штат) размещались в крохотной комнате, в которой, кстати, работал 
писатель Ф.В. Гладков в 1920 году, будучи заведующим отделом гороно при ревкоме. 
А исследователям для работы с документами места вообще не было. Для этой цели 
использовали тумбочку. Если приходило несколько исследователей, то одному из них пре-
доставляли возможность для работы, а остальных просили подойти, когда освободится 
место». 

В начале 1960-х гг. архив получил новое помещение на первом этаже нового дома 
22 по улице Советов, рядом с горисполкомом. К этому времени архив комплектовался 
только текстовыми документами. По инициативе Г.И. Фреймана архив начал прием на 
государственное хранение от учреждений и предприятий фотодокументов, 
иллюстрирующих историю развития города [20].  

В 1986 г. Г.И. Фреймана сменил Л.В. Залетилов, тоже ветеран МВД. Подобные 
назначения во многом объясняются тем, что архивы ранее входили в состав НКВД СССР. 
К этому времени архиву стало не хватать помещений для хранения фондов. Да и соседи 
сверху порой затапливали архив. Л.В. Залетилов сумел добиться в начале 1990-х гг. 
присоединения к архиву помещения городского комитета ВЛКСМ, находившегося через 
стенку. И там расположился зал для исследователей. Был разработан и утвержден проект 
строительства нового, отдельно стоящего четырехэтажного здания архива. Но в 1990-е гг. на 
это строительство у города не оказалось денег. 

В начале ХХI в. архиву выделили помещение бывшего детского сада, расположенного 
в доме 63 на проспекте Ленина. Переезд был произведен силами коллектива архива. 
Женщины – работники архива сами грузили бесценные папки с документами в машину, 
разносили по этажам в новом помещении, сами собирали стеллажи и, не окончив переезда, 
начали вести прием граждан. В те годы выдавали до 25 тысяч справок в год! 

В 1990-е гг. в архивном деле отчасти повторилась ситуация 1920 г. Работники 
городского архива были вынуждены собирать документы обанкротившихся предприятий 
в различных местах, вплоть до свалок и гаражей. Так были спасены многие архивы по 
личному составу. 

 

 
Рис. 1. Н.А. Мартовецких и Л.В. Залетилов на открытии нового здания архива.  

5 сентября 2012 г. Здесь и далее фотографии автора 



Russkii Arkhiv, 2015, Vol. (10), Is. 4 

272 

 

В 2010 г. архив возглавила Наталья Анатольевна Мартовецких. На ее долю выпал 
очередной переезд архива. Выяснилось, что стены бывшего детского сада не выдерживали 
нагрузки от стеллажей с документами и стали расползаться. Под архив выделили 
двухэтажное здание бывших механических мастерских ГПТУ № 2. И снова женщины-
сотрудницы архива сами перевозили, собирали, расставляли документы по полкам. 
При этом ни один документ не был потерян. 

5 сентября 2012 г. состоялось торжественное открытие архива. Он получил название, 
которое сохраняет до сих пор: Управление архива муниципального образования город 
Новороссийск. 

Такова краткая история городского архива города-героя Новороссийска. В настоящее 
время в нем хранится 4211 дел дореволюционного периода, сведенных в 49 фондов, и более 
68 тысяч дел примерно в 300 фондах послереволюционного периода. Дела и фонды 
постоянно пополняются.  

Сложившийся коллектив в архиве всегда радушно принимает исследователей, 
оказывает им помощь в поисках материалов. Поэтому читальный зал архива никогда не 
пустует. В нем обязательно кто-то работает: исследователи, восстанавливающие историю 
предприятий и города, аспиранты, студенты, журналисты.  

 

 
 

Рис. 2. Работа исследователей в читальном зале архива на проспекте Ленина.   
 
Особой популярностью среди исследователей пользуются дела фондов: 4 «Городская 

полиция», 2 «Городская Дума» и Р-8 «Исполком Городского Совета». В этих фондах 
сосредоточены все основополагающие документы по жизни города. Не надо удивляться, что 
первым назван фонд городской полиции. При своем возрождении в 1866 г. Новороссийск не 
имел городской думы. Управление городом возлагалось на полицмейстера, в помощь 
которому из жителей избирались два депутата в хозяйственную комиссию, торговые 
депутаты, различные оценщики.  

«Признаю необходимым разъяснить полиции, – писал 16 июня 1869 г. начальник 
Черноморского округа генерал-майор Пиленко, – что избираемые в состав ея депутаты от 
городского общества соответствуют гласным в Городской Думе, где таковые существуют, 
а Полицмейстер должен заменить Городскую Голову; сообразно чему при участии 
помянутых депутатов должны решать все дела, указанные в ст. 4443 т. 2 ч. 1 Свода Законов, 
за исключением указанных в пунктах 4,6, 7, 8, 9... 

Даю об этом знать городской полиции к руководству, предлагаю разъяснить выше 
изложенное положение наличным депутатам» [21].  



Russkii Arkhiv, 2015, Vol. (10), Is. 4 

273 

 

Поэтому дела фонда 4 содержат документы хозяйственной комиссии, а не собственно 
полиции. Например «Документы о взыскании штрафов с горожан за различные нарушения 
в пользу городской казны», начатое 7 марта 1868 г., оконченное 9 декабря 1868 г.; 
«О проведении выборов депутатов, кандидатов в депутаты, присяжных оценщиков по 
хозяйственной части при городской полиции», начатое 19 ноября 1873 г., оконченное 
15 февраля 1875 г.; «Ведомость справочных цен на продовольствие, фураж, рабочую силу», 
начатое 21 июня 1878 г., оконченное 23 июня 1879 г.; «Об отпуске земли под строительство 
портовых сооружений и вокзала», начатое 4 ноября 1892 г., оконченное 31 марта 1896 г.; 
«Переписка с настоятелем Николаевского собора об устройстве церковно-приходских 
школ», начатое 17 декабря 1892 г., оконченное 26 апреля 1893 г. и другие. В 1895 г. полиции 
пришлось организовать выборы в Новороссийскую городскую думу и передать ей все дела.  

Дальнейшая история города продолжается в делах фонда 2 «Городская Дума». В этом 
фонде более тысячи дел, от журналов заседаний городской думы до переписки по 
различным вопросам. Начинаются дела с 1896 г., а заканчиваются 1920 г. Многим будет 
интересно узнать, что известный кубанский историк Федор Андреевич Щербина был 
гласным Новороссийской городской думы, а первый председатель правительства Кубанской 
народной республики после революции 1917 г. Лука Лаврентьевич Быч – секретарем 
Новороссийской городской управы.  

Дела фонда Р-8 исполкома городского совета хронологически продолжают дела 
фонда 2. Здесь собраны не только протоколы заседаний совета, но и подготовительные 
материалы к ним. Таким образом, в Новороссийском городском архиве собрана история 
города от второго его основания в 1866 г. до наших дней. 

Работа с делами всех трех названных фондов позволяет сделать выводы о том, что 
основные вопросы, решаемые местной властью, практически не менялись на протяжении 
всей истории города. Это выделение земельных участков под строительство 
и противодействие самозахвату земли, наведение и поддержание чистоты на улицах и во 
дворах, решение вопросов водоснабжения, канализации, освещения улиц, установки 
номерных табличек на домах, борьба с бродячими собаками и другие проблемы, которые 
постоянно освещаются на страницах городских газет.  

Немалый интерес представляют фонды 1 «Удельное имение Абрау-Дюрсо», 
5 «Новороссийская таможня», 10 «Акционерное общество Черноморского цементного 
производства», 16 «Береговое почтовое отделение», 17 «Управление строительства 
Новороссийского порта», 19 «Новороссийская дистанция пути Владикавказской железной 
дороги» и другие, содержащие документы по истории предприятий Новороссийска. 
Здесь имеются уникальные документы, рассказывающие о событиях в крае и в стране в 
целом. Например, в фонде таможни есть циркуляры с соответствующими разъяснениями, 
запрещавшие в начале ХХ в. ввоз аэропланов в Россию. Среди них было и такое: «В целях 
воспрепятствования злонамеренным лицам осуществлять преступные их замыслы при 
помощи воздухоплавательных снарядов» [22]. В фонде 17 имеются документы не только 
о строительстве порта в Новороссийске, но и о строительстве Черноморской железной 
дороги, портов в Туапсе, Анапе, Сочи. 

В фонде 74 собраны ежегодные отчеты черноморского губернатора. Они имеют 
описательную часть и статистические таблицы с обобщенными данными за год. Работая 
с отчетами за несколько лет, легко увидеть динамику развития черноморского побережья 
в дореволюционное время. Надо отметить, что почти все дореволюционные фонды 
доведены до конца 1920 г., и в них достаточно много материалов по Гражданской войне, 
рассказывающих о повседневных делах города в это время. 

Фонды советского времени, особенно 1920-х гг., также представляют большую 
ценность для исследователей. В это время Новороссийск оставался центром Черноморской 
области, в которую в разное время входили разные районы края. В архиве сохранились 
документы, рассказывающие о жизни этих районов. Надо отметить фонды Р-5 
«Черноморский ревком», Р-9 «Черноморский окружной исполком», Р-11 «Окружная 
плановая комиссия», Р-12 «Окружное отделение Центропечати», Р-17 «Окружной отдел 
Народного образования», Р-47 «Новороссийский окружной Совет» и другие. В них имеются 
структурные схемы управления Черноморским округом, списки работников различных 
подразделений, решения по различным вопросам, жалобы, заявления и т.д. В фонде Р-17 
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находятся личные дела учителей бывшей Черноморской губернии и Черноморского округа, 
к сожалению, без фотографий. 

Уникальным является фонд Р-26 «Городская комиссия по делам красных партизан». 
В нем содержится 1441 дело. В каждом из них – характеристики, воспоминания красных 
партизан, участников Гражданской войны и партизанского движения на Кубани 
и Черноморье, документы, рассказывающие о работе самой комиссии. Во многих случаях 
изложение своей версии событий их участниками отличается от общепринятой точки 
зрения. Но этот фонд досконально не изучался. 

 

    
 

Рис. 3–5. Обложки архивных дел 
  

В 1960-е гг. в городе стали собирать воспоминания участников Гражданской и Великой 
Отечественной войн, которые сейчас хранятся в фондах Р-132, Р-136 и Р-233. Имеются 
в архиве и воспоминания других лиц. В фонде Р-79 хранятся материалы, поступившие от 
краеведов. 

В отличие от 1920-х гг., когда работники архива менялись часто, сейчас люди приходят 
работать в архив надолго, а то и на всю жизнь. 42 года отдала архиву Ольга Павловна 
Полковникян, работавшая в нем с 1945 г. Более 30 лет проработали в архиве Екатерина 
Георгиевна Возжаева, Антонина Ивановна Савчук, Таисия Викторовна Омельченко. 
Четверть века отдали архиву Людмила Андреевна Безверхая и директор Георгий Иосифович 
Фрейман. Более 20 лет проработали в архиве директор Леонид Васильевич Залетилов и его 
заместитель Нина Вадимовна Савельева, заслуженные работники государственной архивной 
службы Кубани,  Валентина Алексеевна Шульга и  Галина Ивановна Федоренко. В тяжелые 
1990-е гг. они сумели сохранить архив, спасти его от разукомплектования и уничтожения.  

Сегодня в архиве работают Наталья Анатольевна Мартовецких, Наталья Георгиевна 
Высоцкая, Ольга Борисовна Михина, Вера Георгиевна Хачатрян, Маргарита Алексеевна 
Бурчакова, Юнона Николаевна Черновол, Оксана Владимировна Гуцал, Виктория 
Владимировна Кулыгина. По запросам жителей города архив выдает каждый месяц более 
тысячи справок социально-правового характера. В основном это подтверждение стажа 
работы для получения пенсии, а также решения горисполкома на выдачу земельных 
участков. 

Администрация города выделяет архиву средства из бюджета на новое оборудование 
и программное обеспечение. В 2014 г. было закуплено оборудование для оцифровки 
документов почти на 1 млн руб., установлены новые мобильные стеллажи и другое 
оборудование. 
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Рис. 6–7. Хранилища архива  
 

 
 

Рис. 8. Новый читальный зал 
 

  
 

Рис. 9–10. Обложки издаваемого архивом «Архивного вестника» 
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При архиве работает Новороссийское отделение Российского общества историков-
архивистов (РОИА). Коллективным членом этого общества является Новороссийское 
городское историческое общество, возглавляемое С.Г. Новиковым. Общество принимает 
активное участие во всех мероприятиях, проводимых Краевым отделением РОИА. 
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Аннотация. Статья посвящена истории и современному состоянию архива города 

Новороссийска. Преобразования архива Новороссийска были тесно связаны с основными 
вехами истории города. Автор анализирует изменения в системе комплектования фондов, 
материальной базе и кадровом составе архива. Охарактеризованы наиболее часто 
используемые фонды, возможности использования исследователями архивных документов.     
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