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										ГЛАВАРХИВ – ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ ВЛАДИМИРЕ ГЕРЬЕ
[image: News image] 
Сегодня любая девушка может получить высшее образование по любой специальности, выбрав нужный университет или специальные курсы. Однако в масштабах исторического вр...
	 
									
	 			
										УНИКАЛЬНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ: ГЛАВАРХИВ – О ТОМ, КАК МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ ОРГАНИЗОВЫВАЛ НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
[image: News image] 
В начале 1954 года все представители советской научной общественности, прежде всего астрономы и физики, находились в возбужденном ожидании редчайшего природного яв...
	 
									
	 			
										КРЫМ В ИСТОРИИ РОССИИ
[image: News image] 
Доступен для изучения и продолжает пополняться новыми документами созданный в 2017 г. интернет-проект «Крым в истории России».
 
Проект посвящен многовековой истории Кр...
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Мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений или отдельных лиц редко обходятся без обращения к своим истокам, без попытки еще раз объяснить окружающим, да и себе, что полезного и достойного воспринято у предшественников, а затем развито, и что оказалось невостребованным.
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Основу Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) составляет прекративший самостоятельную деятельность в августе 1991 г. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, который в свою очередь был создан в 1929-1931 гг. путем объединения весьма ценных архивов трех известных научно-исследовательских центров СССР 1920-х гг.: Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и РКП (б) (Истпарта, 1920-1928 гг.), Института К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР (1921-1931 гг.), Института В.И. Ленина при ЦК РКП (б)-(ВКП (б), 1923-1931 гг.). Ныне архивы указанных центров полностью входят в состав РГАСПИ.
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1930-е гг. были периодом становления ЦПА. Он стал получать документы на постоянное хранение непосредственно из аппарата ЦК ВКП (б), были сделаны первые шаги в организации общеархивного централизованного учета. В дошедшем до нас списке фондов архива (ноябрь 1938 г.) значится 81 фонд, началась научно-техническая обработка поступивших материалов… И все это в обстановке усиливающегося сталинского политического террора. По собранным В.Г. Мосоловым данным (см. его книгу «ИМЭЛ – цитадель партийной ортодоксии // Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 1921-1956» М., 2010) в конце 1931 г. в связи с арестом Рязанова из 200 сотрудников ИМЭЛ было уволено 109, в 1936-1938 гг. арестовано 36 человек, в их числе заместители заведующего архивом Фокин и Мешковский, сотрудницы Гаевская, Гибнер, Шварценштейн, Шиманская. Кроме того, в ходе чистки коллектива института более 70 сотрудников было уволено.
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Обращаясь к опыту «трех китов», на которых стоял ЦПА и теперь также стоит РГАСПИ, мы видим, прежде всего, три фигуры их руководителей М.С. Ольминского, ветерана и историка русского революционного движения, публициста и редактора ряда большевистских изданий; Д.Б. Рязанова – академика АН СССР (1929 г.), признанного за рубежом и в СССР специалиста по марксоведению, известного организатора советской государственной архивной системы; Л.Б. Каменева - члена Политбюро ЦК РКП (б), заместителя председателя правительства РСФСР и председателя Московского совета.
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Истпарт был создан по постановлению Совнаркома РСФСР от 21 сентября 1920 г. при Народном комиссариате просвещения, но уже через год Ольминский официально поставил перед ЦК РКП (б) вопрос о переводе Истпарта в аппарат ЦК. Инициатива принадлежала члену коллегии Истпарта А.И. Елизаровой – сестре Ленина, обратившейся за советом к брату. И хотя сам Ленин не считал целесообразным включение в партийный аппарат таких учреждений как Истпарт, которые, по его мнению, могли работать самостоятельно в качестве государственной структуры, он не стал препятствовать предложнению Истпарта. Возможно, свою роль здесь сыграла ставшая известной поддержка А.И. Елизаровой членом Политбюро ЦК И.В. Сталиным.
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Мотивируя свое обращение в ЦК, Ольминский сослался на практическую невозможность решения главной задачи Истпарта - собирание партийной и историко-революционной документации, не опираясь на партийный аппарат. И здесь правда была на его стороне. Но, видимо, была и другая, более веская причина сближения Истпарта с партаппаратом: необходимость проведения линии ЦК на усиление контроля партии в сфере идеологии в связи с переходом к НЭПу. Решением Оргбюро ЦК от 02.12.1921 г. Истпарт был включен в аппарат ЦК на правах отдела. Одновременно на местах истпартовские центры также были включены в аппарат местных парторганов, и, таким образом, началось формирование партийной архивной системы, в основном завершенное в декабре 1939 г., когда решением Оргбюро ЦК ВКП (б) в каждом областном, краевом, союзно-республиканском административном центре был организован партархив при соответствующем региональном партийном комитете.

Центральный Истпарт, а с 1929 г. Центральный партархив был научно-методическим центром партийной архивной системы, существовавшей параллельно государственной в тесном взаимодействии и сотрудничестве с ней в архивоведческом плане и особенно в области совместной публикации документов. Известно, что Архив Октябрьской революции оказал в 1920-х гг. существенную помощь Центральному Комитету компартии в обеспечении сохранности и описании архивов ЦК, часть которых передавалась на временное хранение в АОР. Сотрудничество РГАСПИ и ГАРФ продолжается и сегодня. Ярким примером совместной публикаторской работы является, например, недавно вышедший сборник основных документов российской еврейской с.-д. организации Бунда (См. Бунд. Документы и материалы.1894-1921 гг. М.: РОССПЭН, 2010).
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Фигура Л.Б. Каменева как директора архива менее изучена и известна, чем Ольминского. Жертва сталинской репрессивной машины, он не был реабилитирован до последних лет существования КПСС, а потому в советское время его имя было запрещено для позитивного упоминания в печати. Даже в архиве его роль директора Института В.И. Ленина мало известна. И все же вышедшие под его редакцией пять первых томов «Ленинского сборника» показывают стремление подойти к подготовке публикации неизвестных ленинских документов в академическом духе.
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Он уделял огромное внимание собиранию и формированию архива рукописей Ленина в Институте, привлекая лучших специалистов того времени. Так, для подготовки инструкции по каталогизации ленинского архива был приглашен талантливый молодой специалист С.Н. Валк, ставший позднее известным историком и археографом. Однако вскоре монопольное положение Каменева в отношении информации о поступающих ленинских документах и их содержании было ликвидировано Сталиным. Сделано это было путем тривиальной кадровой перестановки. В ноябре 1924 г. помощником директора Института Ленина по архиву (фактически руководителем архива ЦК РКП (б) назначил И.П. Товстуху – помощника генсека Сталина. В созданный научный совет Института были включены люди, близкие Сталину.
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Результаты деятельности Ольминского и Каменева в архивной сфере и сегодня ощущаются в организации архивных фондов и документов. И все же человеком, к опыту и принципам которого мы постоянно присматриваемся и обращаемся, является Д.Б. Рязанов. Причем, интересует не столько его роль крупнейшего ученого-марксоведа, организатора науки и общественного деятеля (см. об этом: Рокитянский Я., Мюллер Р. Красный диссидент. Академик Д.Б. Рязанов – оппонент Ленина, жертва Сталина. М., 1996, а также изданные материалы научной конференции: Д.Б. Рязанов. Ученый, государственный и общественный деятель. М., 2000), сколько реальный опыт администратора-архивиста, собирателя и руководителя использования архивных и музейных коллекций. Рязанов был основателем весьма ценной в научном отношении коллекции по западноевропейской социально-политической истории (конец XVIII – начало XX вв.). Ныне она составляет 24 фонда организаций, учреждений или тематических собраний по определенным историческим событиям, а также более 100 фондов документов личного происхождения, в числе которых фонды Маркса и Энгельса, А. Бебеля, Э. Бернштейна, К. Каутского, В. Либкнехта, Р. Люксембург, Лафаргов (Лауры – дочери Маркса и ее мужа П. Лафарга), семьи Лонге, Эл. Эвелинг - дочери Маркса и ее мужа Эд. Эвелинга.
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Большое значение в собирании коллекций имела деятельность корреспондентов Рязанова в Австрии, Германии, Англии, Франции. Именно они обеспечивали приобретение, получение в дар или копирование документов. И хотя для Центрального партархива полное возобновление такой деятельности было невозможно, («не по карману», прежде всего), отдельные попытки имели место. В особенности удачной оказалась работа в Париже в конце 1970-начале 1980-х гг. сотрудницы архива Г.А. Юдинковой (см. об этом ее статью: Вестник архивиста. 2008. № 2). При Рязанове началась архивоведческая разработка (фондообразование, описание, каталогизация и др.) коллекции, которая продолжается и сегодня, уже на компьютерной основе. Так, в сотрудничестве с Международным институтом социальной истории (Амстердам) и Фондом Ф. Эберта (Германия) создается база данных по немецкоязычным документам коллекции. Осуществляются и другие проекты развития НСА к фондам западно-европейских документов.
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Особенностью РГАСПИ является хранение, наряду с архивными документами, двух музейных собраний: бывшего московского Музея К. Маркса и Ф. Энгельса (был открыт в 1962-1988 гг.) и Музея истории комсомола. Последний открыт не был, в РГАСПИ поступили его экспонаты. Рязанов в 1920-х гг. много занимался формированием будущего музея Маркса и Энгельса, поэтому нашим сотрудникам для исследования, систематизации, описания, использования музейных материалов необходимы знание и понимание замыслов, концепций, организационных принципов Рязанова-музееведа, его опыт проведения крупнейших выставок, посвященных Парижской Коммуне 1871 г. (1926 г.), Великой французской революции (1927 г.), жизни и деятельности Маркса и Энгельса (1928 г.) с количеством экспонатов до 3-4 тысяч в каждой.
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В РГАСПИ живы рязановские традиции и в области научно-публикаторской деятельности. В 1927-1929 гг. началась реализация замечательного научного замысла Рязанова – издания полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языках оригинала (МЭГА) – вышел первый том этого издания в двух частях. В 1939 г. (через три года после расстрела Рязанова) работа была прервана на XIII томе (См. статью немецкого ученого Р. Хеккера «Рязановские принципы издания первой МЭГА» - указ. выше научная конференция. С. 59-69) и возобновлена (на расширенной документальной базе с изменениями структуры и организации подготовки) в 1967 г. институтами марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и ЦК СЕПГ (ГДР) при участии МИСИ (Амстердам).
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С 1962 г., группа сотрудников, издающих МЭГА в кооперации с зарубежными партнерами, находится в составе РГАСПИ. Ее руководитель известный в нашей стране и за рубежом специалист по истории марксизма и документальному наследию Маркса и Энгельса доктор философии, профессор Георгий Александрович Богатурия. В ходе работы создан компьютерный именной указатель к переписке основоположников марксизма, в интересах МЭГА архивом проведено сканирование всех оригиналов (около 5 тысяч) документов из фонда Маркса и Энгельса. Аппаратуру и финансовую поддержку обеспечивали германские и японские партнеры. Всего наша группа МЭГА выпустила 9 томов издания и участвовала в ряде научных конференций, связанных с МЭГА, в России и за рубежом.

РГАСПИ использует разнообразный опыт Центрального партархива. В 1950-1980-х гг. были полностью переформированы, систематизированы и описаны подокуметно фонды Маркса-Энгельса и В.И. Ленина, фонд ЦК КПСС и архив Коминтерна, зарубежных эмигрантских организаций РСДРП, фонды региональных бюро ЦК РКП (б)-ВКП (б), личные фонды из «рязановской» коллекции, о которых говорилось выше, а также фонды известных деятелей КПСС и советского государства И.Ф. Арманд, Н.И. Бухарина, М.Ф. Владимирского, Ф.Э. Дзержинского, А.А. Жданова, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, С.М. Кирова, А.М. Коллонтай, Г.М. Кржижановского, Н.К. Крупской, В.В. Куйбышева, А.В. Луначарского, Ю.Ю. Мархлевского, Г.К. Орджоникидзе, МН. Покровского, К.Б. Радека, Д.Б. Рязанова, И.В. Сталина, Е.Д. Стасовой, членов семьи Ульяновых, М.Г. Цхакая, А.Д. Цюрупы, Г.В. Чичерина, А.С. Щербакова, Е.М. Ярославского.

Появилась большая группа сотрудников, овладевших такими сложными видами архивных работ как определением авторства документа (по почерку и другим признакам), расшифровка трудночитаемых текстов (в т.ч. черновых рукописей Маркса), датировка бездатных документов, комплектование архива, включая поиск документов за рубежом и др). Среди них О.К. Сенекина, Б.М. Рудяк, М.А. Гладышева, Н.И. Непомнящая, Г.Б. Ковганкин, И.М. Синельникова – фонды социально-политической истории Западной Европы; Ю.А. Ахапкин, В.Н. Степанов, К.Ф. Богданова, М.В. Стешова – фонды документов Ленина и примыкающие фонды; Р.А. Ермолаева, А.Н. Соколова, В.С. Неволина, Н.С. Комаров, З.Н. Тихонова, К.В. Шахназарова, В.В. Аникеев, Н.В. Орлова-Чернышева – фонды историко-партийного профиля; В.М. Ендакова, Г.Е. Павлова, Л.Я. Шремченко, С.М. Розенталь, Э.Н. Шахназарова, В.Н. Шечилина, Ю.Т. Туточкин – архив Коминтерна и др. Они являются экспертами во всех сложных случаях атрибуции и научной оценки документов, участниками подготовки документальных изданий и отдельных публикаций.

Из всех 7-ми послевоенных заведующих Центральным партархивом наиболее успешной и содержательной была деятельность в 1962-1976 гг. Александра Арсеньевича Соловьева, ранее (после окончания Академии общественных наук) занимавшего в аппарате ЦК КПСС пост помощника секретаря ЦК П.Н. Поспелова. Серьезный, аккуратный, очень добросовестный и точный во всех делах партийный чиновник и лично глубоко порядочный человек, Соловьев сумел очень скоро завоевать доверие коллектива, освоился в материалах и текущей работе архива и понял его перспективы. На долю Соловьева выпало руководство завершением описания и организацией использования архива Коминтерна, переданного в ЦПА в 1959-1960 гг. из Общего отдела ЦК КПСС по решению Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей от 01.11.1958 г.

Кроме того, в мае 1966 г. ЦК КПСС принял специальное постановление «О мерах по завершению обработки архивных фондов Коминтерна и порядке их использования». Для его реализации Соловьев получил дополнительный штат - 15 сотрудников и дополнительное финансирование оплаты нештатных сотрудников (в основном с профессиональным знанием иностранных языков, в том числе и редких). В этой работе в течение 1966-1976 гг. участвовало более 40 штатных и нештатных сотрудников, общий первоначальный объем включенных в обработку материалов составил 35 тысяч ед. хр. на многих языках. Были разобраны, систематизированы и описаны 25 фондов и коллекций международных организаций и учреждений, примыкавших к Коминтерну. В их числе Коммунистический интернационал молодежи (КИМ) (1919-1943 гг.); Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн) (1921-1937 гг.); Международная организация помощи борцам революции (МОПР) (1922-1941 гг.); Международная организация рабочей помощи (Межрабпом) (1921-1935 гг.); Иностранные соединения и бригады республиканской армии Испании (1936-1939 гг.) и др. Работа обеспечивалась обсуждением и решением целого ряда методических вопросов, изучением архивистами конкретной истории Коминтерна (в особенности структуры руководящих органов и аппарата Исполкома Коминтерна и примыкающих организаций).

Пожалуй, можно считать, что Соловьев вывел ЦПА на международную арену. Он сам неоднократно выезжал в зарубежные архивные учреждения и добивался в дирекции Института марксизма-ленинизма посылки за рубеж знающих и опытных архивистов. Такие командировки были связаны прежде всего с реализацией международной программы подготовки издания МЭГА. Соловьев старался определить место и возможности ЦПА в этом проекте. В частности, совместно с сотрудниками Центрального партархива (ГДР) была проведена весьма трудоемкая подготовка учетно-справочного аппарата фонда Маркса-Энгельса ЦПА для проведения сверки состава этого фонда и соответствующего фонда, хранящегося в Международном институте социальной истории (Амстердам). В результате сверки, потребовавшей неоднократного выезда сотрудников ЦПА в Амстердам, были выявлены и скопированы для МЭГА документы, отсутствующие в ЦПА, поскольку они были пропущены при фотографировании в 1920-х гг. Кроме посещения МИСИ в Амстердаме, Соловьев имел результативные поездки во Францию, Швецию и др. страны. Последующие командировки сотрудников ЦПА в эти страны опирались на результаты, достигнутые Соловьевым.

Успехи ЦПА (и самого Соловьева) в этот период в значительной мере определялись двумя его очень сильными заместителями Р.А. Лавровым и В.В. Аникеевым. Ростислав Александрович Лавров, заместитель заведующего ЦПА в 1952-1971 гг., потомственный русский интеллигент (родители – учителя на северной окраине России, дядя – профессор латыни в МГПИ им. Ленина), боевой офицер, участник Великой Отечественной войны, выпускник истфака МГУ, был человеком умным, острым (любил, как и другие представители его поколения, цитировать «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка»), хорошим организатором, без задержек решавшим «текучку», и редактором, обладавшим замечательной памятью (как шутили в архиве, «память первоклассника»). Занимаясь в архиве вопросами использования документов, он уже в 1955 г. возглавил работу сотрудников архива по реабилитации жертв сталинских политических репрессий.

В 1955 г. в связи с начавшейся реабилитацией ЦПА выдал различных справок на 3 636 человек. По итогам 1956 г. это число выросло до 5 865. После XX съезда КПСС в архиве была выделена группа молодых способных сотрудников (В.Т. Логинов – ныне д.и.н., проф., В.Н. Степанов, З.Н. Тихонова) для оказания помощи работникам генеральной прокуратуры СССР, Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, занимавшихся реабилитацией. Все поручения, связанные с поиском и интерпретацией необходимых документов, группа при постоянных консультациях Лаврова, полностью выполнила. Позднее к этой работе подключились и другие сотрудники. Сегодняшний РГАСПИ может гордиться участием наших предшественников в столь важном для политического и нравственного сознания народа мероприятии как реабилитация жертв сталинского политического террора.

Названная группа сотрудников при участии Лаврова выступила в архиве застрельщиком развития научно-публикаторской работы. Лавров (вместе с Т.В. Шепелевой, также являвшейся заместителем заведующего ЦПА) входил в состав редколлегии журнала «Исторический архив» (февраль 1955-декабрь 1962 г.), где постоянно печатались подборки ценных документов, подготовленные сотрудниками ЦПА. В 1957 г. Лавров, Логинов, Степанов, Тихонова выпустили сборник «От февраля к Октябрю. Из анкет участников Великой Октябрьской социалистической революции». При подготовке книги составители опросили тех авторов анкет (они заполнялись для Истпарта ЦК ВКП (б) в 1927 г. к 10-летию Октябрьской революции), которые были живы и смогли посетить архив. В беседах, обогативших издание новой информацией, участвовало не менее 12 старых большевиков.

Вообще, 1957 год стал стартовым для фундаментальных документальных изданий ЦПА. Кроме вышеупомянутого сборника, были изданы тома I и II «Переписки Секретариата ЦК РСДРП (б) (РКП (б) с местными партийными организациями» (март 1917-март 1918 гг.), первый том серии «Декреты советской власти» (октябрь 1917-1918 гг.), выходившей под научным руководством известного историка и археографа С.Н. Валка, а после его смерти с 1976 г. - под руководством Ю.А. Ахапкина, заместителя заведующего ЦПА. Издание продолжается и сегодня (к 2009 г. опубликовано 18 томов). Всего ЦПА в 1957-1988 гг. подготовил и выпустил 20 крупных документальных изданий (из них 4 серийных) общим объемом 55 томов. Для РГАСПИ публикаторский опыт ЦПА имеет серьезное значение.

Стоит упомянуть еще одну сторону деятельности ЦПА в период хрущевской оттепели, связанную с Лавровым - это выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 февраля 1956 г. «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств». Формально постановление касалось только государственных архивов СССР, по существу оно распространялось и на ЦПА, и на местные партархивы. В октябре-ноябре 1956 г. комиссия ЦК проверяла выполнение Центральным партархивом этого постановления. Хотя читальный зал в ЦПА был открыт в 1950-1951 гг., только после XX съезда КПСС обозначилась весьма значительная для своего времени тенденция либерализации получения архивной информации и ее использования в научных трудах и публицистике, в кино, на телевидении и радио, в журналах и газетных публикациях. В ЦПА был расширен состав фондов и документов, предоставленных пользователям, увеличен и упрощен допуск посетителей в читальный зал, была организована интенсивная обработка и описание документов ЦК ВКП (б), спрос на которые со стороны исследователей возрос. Однако, во второй половине 1960-х гг. стало ощущаться угасание отмеченной тенденции «хрущевской оттепели», вновь возникли ограничения в допуске к наиболее ценным документам ЦПА.

Василий Васильевич Аникеев – заместитель заведующего ЦПА в 1968-1988 гг., ранее в течение ряда лет заведовал секцией методического руководства местными партархивами. Как и Лавров, он занимался вопросами использования документов, но также оставался куратором местных партархивов, был составителем и редактором правил работы, инструкций и других методических документов, рассылавшихся на места, автором многих выступлений, докладов (на совещаниях архивистов), статей по архивно-методическим вопросам, и таким образом, более 30 лет олицетворял одну из главных функций ЦПА – методического центра партийной архивной системы.

Он также получил известность как оригинальный исследователь организационно-партийного строительства большевистской партии в 1917 г. и в период Гражданской войны (чему посвящена его кандидатская работа), публикатор многих ценных партийных документов того времени. Под его научным руководством вышло 8 томов документальной серии «Переписка секретариата ЦК РСДРП (б)-РКП (б) с местными партийными организациями» за март 1917 г.-июнь 1919 гг. (издание осталось незавершенным). Он автор двух томов хроники деятельности ЦК РСДРП (б)-РКП (б) в 1917-1919 гг. (М., 1974; М., 1976), источниковедческой монографии «Документы Великого Октября» (М., 1977), более 100 статей, брошюр, обзоров, посвященных революции 1917 г. и Гражданской войне. Высокая исследовательская и археографическая квалификация Аникеева обеспечивали его обязательное участие в исполнении архивом еще одной важной функции - рецензировании поступающих рукописей по советской истории. Многие годы Аникеев преподавал в Историко-архивном институте, содействуя тесной связи института с ЦПА.

Переход ЦПА в августе 1991 г. в новое качество государственного архива федерального уровня оказался достаточно простым в организационном отношении. 12 октября 1991 г. постановлением Совмина РСФСР на базе бывшего ЦПА был создан Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), переименованный в РГАСПИ в марте 1999 г. Первым директором нового архива стал д.и.н. В.П. Козлов, ранее работавший ученым секретарем Отделения истории АН СССР. Временное положение о РЦХИДНИ утверждено в ноябре 1991 г. Летом 2002 г. публикуется информационный сборник «От Центрального партийного архива к Российскому центру хранения и изучения документов новейшей истории» (сост. О.В. Наумов, В.Н. Шепелев, В.С. Шумихин, общая редакция В.П. Козлов, К.М. Андерсон), обобщивший итоги полугодовой работы архива как государственной архивной структуры.

Секции Центрального партархива были преобразованы в отделы: документов по социальной и политической истории стран Западной Европы; документов по политической истории России и СССР; документов международных рабочих и коммунистических организаций; использования документов, учета и комплектования, репрографии, реставрации и консервации документов; группа АИПС; инженерно-техническая и хозяйственная службы. Сформированы дирекция, отдел кадров, бухгалтерия, научный и экспертно-методический советы. Ликвидировались секция местных партархивов (ее функции переходили к соответствующим структурам Роскомархива), секция кинофотофонодокументов. Вводилась в действие система планово-отчетной документации ГАС, претерпевшая в дальнейшем многочисленные изменения и перестройки. Дирекция разработала меры перехода архива на новые экономические условия деятельности в связи с развитием рыночных отношений в стране. Позднее эти меры были использованы при обеспечении выживания архива в ухудшившейся внутрироссийской финансово-хозяйственной ситуации.

Наиболее принципиальные изменения (по сравнению с ЦПА) возникли в комплектовании архива и предоставлении документов пользователям. Новая концепция комплектования, учитывая потерю архивом постоянных источников поступления документов в виду ликвидации в конце августа 1991 г. партийных учреждений, в качестве наиболее актуальных вопросов выдвигала: переход к комплектованию архива документами современных политических партий, течений, движений общероссийского уровня на договорной основе, активизацию собирания личных архивов деятелей КПСС и советского государства, а также лидеров и активных участников современного политического процесса, концентрацию в архиве документов прекративших деятельность руководящих органов и учреждений КПСС.

Материалы Политбюро ЦК ВКП (б), Государственного комитета обороны СССР (1941-1945 гг.), личные фонды ряда деятелей КПСС, прежде всего И.В. Сталина, а также А.А. Андреева, Н.И. Ежова, Г.М. Маленкова, А.И. Микояна, Л.Д. Троцкого, В.М. Молотова и др. были переданы нам Архивом Президента РФ. Одновременно, благодаря активной работе группы комплектования (рук. Г.А. Юдинкова) РГАСПИ пополнился документацией таких современных политических партий и организаций как Аграрная партия России (АПР), Демократическая партия России (ДПР), Республиканская партия РФ, Российский союз молодежи (РСМ), Компартия РФ (КПРФ), Народно-патриотический союз России (НПСР) и др. (всего более 40 партий и организаций). Группой были получены личные архивы деятелей КПСС и Советского государства Л.М. Кагановича, Н.С, Хрущева, П.Е. Шелеста, Л.А. Вознесенского, В.И. Долгих, Н.Г. Егорычева, Н.И. Рыжкова, М.П. Томского, деятелей комсомола Р.Г. Абловой, Л.К. Балясной, Н.Н. Месяцева, О.И. Чечеткиной, современных деятелей разных политических оттенков Г.Э. Бурбулиса, С.Ю. Глазьева, Г.А. Зюганова, А.И. Лукьянова, А.А. Пригарина, В.Л. Шейниса, А.В. Шубина и др., всего более 50 лиц.

В отношении использования документов дирекцией были разработаны и утверждены новые правила работы читального зала, отменены ограничения на посещение архива, который объявлялся открытым для всех пользователей, отечественных и зарубежных. В открытый доступ передавались ранее закрытые документы, кроме составляющих гостайну. В результате, в РГАСПИ начался читательский, а затем и публикаторский «бум», в основном относящийся к документам Коминтерна, руководящих органов (Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК и части аппарата ЦК КПСС), в советское время мало доступный исследователям.

Позднее, с 2001 г., резко возрос интерес и к документам И.В, Сталина, связанный с поступлением в РГАСПИ фонда Сталина из Архива Президента РФ. В подготовке изданий коминтерновских документов сразу выявился лидер - д.и.н. Грант Михайлович Адибеков, специалист по истории международного коммунистического движения. Он оказался способным адаптироваться к новым условиям научной деятельности, активно в них вписался и использовал для реализации в кооперации с зарубежными партнерами серьезных научно-публикаторских проектов, сочетавших научно-исследовательские и археографические составляющие. В творческих коллективах проектов его роль руководителя воспринималась позитивно. И дело было не только в его знаниях (он работал с людьми, обладавшими и более солидным багажом знаний), но в умении и желании вести подготовку издания коллективно, впрочем, ни в коем случае не выпуская дело из своих рук, слушать и слышать партнера, дискутировать с ним, уважая и воспринимая аргументы собеседника. Он не скрывал своего удовлетворения и тем, что его сотрудники-публикаторы имели всегда финансовую подпитку, независимую от бюджета архива.

В научной печати уже была высказана высокая оценка научных и археографических достоинств документальных изданий Адибекова: «Совещания Коминформа 1947, 1948, 1949 гг.» (М., 1998), «ВКП (б), Коминтерн и Япония. 1917-1947 гг.» (М., 2001), «Политбюро ЦК РКП (б)-ВКП (б) и Коминтерн (М., 2004), последнее завершено Ж.Г. Адибековой и К.К. Ширинёй уже после смерти Гранта Михайловича.

Большое значение в практике архива имеют научно-справочные издания, в которых участвовал Адибеков: «Организационная структура Коминтерна» (М., 1997), «Политбюро ЦК РКП (б)-ВКП (б). Повестки дня заседаний. 1919-1952. Каталог.» Т.1-3. (М., 2000-2001). В декабре 2001 г. дирекцией была утверждена разработанная Адибековым и Шириней концепция и структура путеводителя по фондам и коллекциям документов международного рабочего, социалистического и коммунистического движения (1864-1990). Работа над этим путеводителем еще не завершена.

Для документальных изданий профиля истории КПСС и советского государства также определился научный руководитель - д.и.н. О.В. Хлевнюк. Его научная специализация, связанная с историей Политбюро ЦК ВКП (б) и деятельностью Сталина, повлияла на выбор тематики и документального наполнения нескольких сборников, в том числе «Сталинское Политбюро в 30-е годы» (М., 1995), трехтомник «Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП (б)-ВКП (б). 1923-1938» (М., 2007), «ЦК ВКП (б) и национальный вопрос» (М., 2005 и 2009), «Письма И.В. Сталина В.М. Молотову» (М., 1995), «Сталин и Каганович. Переписка». 1931-1936 гг.» (М., 2001). Кроме того, проявлялся интерес к политике Н.С. Хрущева, о чем свидетельствует сборник «Региональная политика Хрущева. ЦК КПСС и местные комитеты. 1953-1964.» (М., 2009) и ряд др.

Д.и.н., проф. В.В. Шелохаев был научным руководителем документальных изданий, посвященных нелегальному периоду истории российской социал-демократии: «Конференции РСДРП 1912 года» (М., 2008) и «Бунд. Документы и материалы. 1894-1921 гг.» (М., 2010). Д.и.н., проф. А.П. Ненароков с отечественными и американскими партнерами выпускает серию документальных сборников по истории меньшевизма в 1917 г. и в советские годы. Собранные к юбилею сведения показывают, что за 1992-2010 гг. сотрудники архива участвовали самостоятельно или с партнерами в подготовке 200 документальных сборников. Большое значение в развитии научно-исследовательской и публикаторской составляющей деятельности РГАСПИ имеет создание по решению Росархива нового подразделения - Центра по разработке и реализации межархивных программ документальных публикаций федеральных государственных архивов (ноябрь 2001 г.). Руководитель Центра - д.и.н., проф. В.В. Журавлев. Имея в своем составе 7 докторов исторических наук, центр, в частности, положительно влияет на содержание обсуждения вопросов в научном совете архива.

Таким образом, налицо происшедшие в архиве значительные качественные и количественные подвижки в области использования документов. К названным примерам использования в формах предоставления архивной информации пользователям в читальных залах и публикации, следует добавить подготовку многочисленных документальных выставок (ее возглавляет заведующая отделом использования к.и.н. Г.В. Горская), возросшее количество письменных и устных запросов граждан и учреждений, заданий, поручений руководства разных уровней, требующих (зачастую срочного) тематического выявления документов, а также ведущееся в плановом порядке описание вновь поступивших и совершенствование описей ранее обработанных фондов (работу возглавляет М.С. Астахова).

Все это требует от РГАСПИ (как и от других архивов страны) продуманных, методически и финансово обеспеченных мер развития НСА к имеющимся фондам и коллекциям. Признанным методом осуществления этой задачи является компьютеризация, хотя не исключаются и традиционные формы совершенствования НСА.

Впервые группа АИПС была создана в ЦПА на общественных началах в 1984 г. (О.В. Наумов, В.О. Уразов и др. сотрудники). Через несколько лет она была введена в штат. Одновременно существенные шаги в реальной компьютеризации были сделаны в иногороднем Архивохранилище № 1, куда в конце 1989-го - начале 1990-х гг. поступило несколько компьютеров, ранее использовавшихся в аппарате ЦК КПСС. После разработки программы, началось систематическое наполнение поисковой базы данных по персоналиям. Первым руководителем работы был заведующий архивохранилищем Г.В. Желтов. Программист и оператор - Ивонин. Работа продолжается и сегодня в рамках бюджетного финансирования.

Другие, более крупные и масштабные проекты по компьютеризации являются дорогостоящими и в настоящее время не могут реализовываться без сторонней финансовой поддержки. В этой связи подарком судьбы для РГАСПИ стал визит в ноябре 1993 г. директора Архива Индий (Севилья, Испания) Педро Гонсалеса, предложившего, опираясь на испанский опыт, разработать и реализовать международный проект компьютеризации Архива Коминтерна. Техническая и юридическая подготовка проекта заняла почти 4 года.

Достаточно сказать, что только перевод с испанского на русский сложных технических инструкций (сделанный сотрудницей РГАСПИ С.М. Розенталь), оказался объемом более 3 000 листов. Проект осуществлялся под патронажем Совета Европы. Правовой основой были соглашения о компьютеризации Архива Коминтерна между Росархивом и Международным советом архивов от 07.06.1996 г., РГАСПИ и МСА от 25.10.1997 г.

В истории советского и российского архивоведения подобных проектов не было. Группа сотрудников РГАСПИ дважды выезжала в Испанию с целью изучения опыта организации и методического обеспечения компьютеризации. Созданный дирекцией РГАСПИ временный творческий коллектив на пилотной стадии проекта (ноябрь 1997 - март 1998 гг.) разработал методику подготовки НСА Архива Коминтерна к введению в базу данных, для чего многократно проводились дискуссии и совещания сотрудников, провел выявление из заголовков дел или из самих документов дескрипторов (ключевых слов) как основы системы поиска архивной информации, предложил приемы редактирования заголовков дел для введения в базу данных.

В июне 2003 г. состоялась официальная презентация электронной версии Архива Коминтерна. Всего в базу данных было включено более 260 тысяч записей (на уровне фонда – 65, описей - 461, дела - 235 тысяч, документа – 25 тысяч). Создано более 1 млн оцифрованных образов документов (из 10 тысяч наиболее важных и широко используемых дел). В плане технической подготовки была смонтирована локальная сеть на 48 рабочих мест. Финансирование проекта осуществлялось коллективно иностранными партнерами РГАСПИ - ведущими национальными архивами Германии, Франции, Швейцарии, архивом Открытого общества (Будапешт), Библиотекой Конгресса (США), министерствами культуры Испании и Италии. В настоящее время в рамках проекта продолжается оцифровка документов фонда «Интернациональные соединения и бригады республиканской армии Испании (1931-1939)».

Организационный и методический опыт компьютеризации Архива Коминтерна используется в двух других проектах, которыми занимаются сотрудники РГАСПИ: компьютеризация архива Политбюро ЦК ВКП (б) и архива И.В. Сталина (о последнем см. статью К.М. Андерсона, Ю.Н. Амиантова, О.В. Наумова: Вестник архивиста. 2008. № 2). Существенно то, что в методику подготовки новых проектов вносятся изменения и дополнения, адекватные характеру и содержанию новых документальных материалов. В архиве прорабатываются и другие проекты компьютеризации.

Выше говорилось о поисковой базе данных по персоналии. Ее насущная необходимость вытекает из постоянного увеличения объемов справочно-информационной работы архива, опирающейся на источники с персональными данными. Растет интерес граждан (в том числе и молодежи) к генеалогии, к своим корням, в особенности к судьбам членов семей - участников Великой Отечественной войны. В частности, ищут и фотографии дедов, отцов и других представителей старшего поколения. Во многих семьях они не сохранились.

РГАСПИ располагает целым корпусом документации персонального характера. Его основу составляют документы централизованного персонального учета всех членов КПСС, включающие анкеты (регистрационные бланки), учетные карточки образца 1973 г., отчетные карточки к партбилетам (копия лицевой стороны партийного билета с фотографией), персонального учета (личные дела) работников, входивших в номенклатуру ЦК партии (все они в разные годы поступили из аппарата ЦК). К ним примыкают персональные дела членов партии, проступки которых разбирались в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС, личные дела функционеров Коминтерна (из Архива Коминтерна), сотрудников аппарата ЦК комсомола и местных руководящих комсомольских органов, картотека с персональными данными участников партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

В советское время материалы в основном использовались в процессе исполнения руководящих функций ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, КПК при ЦК КПСС, Исполкома Коминтерна, а также Центрального штаба партизанского движения. Сегодня это документальная база ответов архива на обращения социально-правового, семейно-биографического, научно-биографического характера. Весь корпус имеющейся документации по персоналии разделяется на три вида: личные дела (кадровые, персональные партийные и т.п.) - их около 900 тысяч; анкеты и учетные карточки с персональными данными и послужным списком (заполнялись при приеме или перерегистрации членов партии) образца 1926, 1936, 1954, 1973 гг. – более 35, 5 млн анкет; картотеки - отчетные карточки к партбилетам и 282 869 карточек участников партизанского движения (картотека заполнялась сотрудниками ЦШПД) – всего до 32 млн карточек.

Если поиск необходимого личного дела особых трудностей не представляет, т.к. в описях они расположены в алфавитном порядке, к тому же около 800 тыс. личных дел включены в поисковые базы данных, (кроме того, в компьютерную базу данных введено около 1 млн имен с минимальными справочными сведениями из различных других документов, сопровождавших процедуру централизованного партийного учета), то с анкетами, учетными карточками и отчетными карточками к партбилетам дело обстоит много сложнее. Централизованный партийный учет велся по номерам партийных билетов, а не по фамилиям членов партии, поэтому ключом к информации из анкет и карточек по-прежнему остается номер партбилета, который заявитель должен найти в семейных бумагах или в бывших партархивах регионов - мест работы интересующего лица.

Создание электронной базы данных с выходом на фамилию на 35,5 млн анкет сегодня невозможно. Для облегчения и ускорения поиска сотрудники иногороднего Архивохранилища № 1, где хранятся материалы, разрабатывают и реализуют различные дополнительные методики. Например, составлены на основе документов сектора Единого партбилета ЦК КПСС перечни номеров партбилетов, выданных вступившим в партию в предвоенные и военные годы по политотделам военных округов и фронтов (1937-1945 гг.); справочник выдачи партбилетов образца 1936 г. и 1954 г. по Москве; справочник реабилитированных в 1985-1990 гг. членов партии (150 тыс. фамилий); устанавливается соотношение номеров партбилетов образца 1926 г. с номерами образца 1936 г., что позволяет расширить информацию о членах партии, вступивших в нее в 1926-1936 гг., в стадии подготовки находятся списки номеров партбилетов военнослужащих-членов ВКП (б), погибших и умерших во время войны и ряд других пособий.

Вся эта крайне трудоемкая и кропотливая работа реально помогает архиву выполнять свою социальную функцию. Причем, заявитель может получить не только информацию из личных дел и анкет, но и увеличенную электронную копию фотографии своего родственника. Сотрудники Архивохранилища № 1, имеющие многолетний опыт решения сложных случаев выявления документов разыскиваемых лиц, испытывают подлинное удовлетворение и радость, когда удается выполнить т.н. «глухой запрос», в котором сообщено о человеке значительно меньше исходных данных, чем обычно необходимо.

Аннотация / Annotation

В статье освещается 90-летняя история Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) как продолжателя традиций и наследника архивных фондов и коллекций Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Автор уделяет много внимания людям – руководителям и специалистам архивного дела.
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