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В 2013 г. Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) отметит два юбилея:
150-летие с момента открытия для публики Чертковской библиотеки (1863 г.), фонды которой составляют
центральную историческую часть коллекции ГПИБ, и 75-летие организации библиотеки как
самостоятельного учреждения (1938 г.).

Одним из мероприятий, осуществленных в плане подготовки к этим знаменательным датам, стало издание
сборника архивных документов, обнаруженных в различных архивных фондах, о рождении библиотеки в
качестве самостоятельной публичной исторической библиотеки и  открытии ГПИБ в здании в  Старосадском
переулке.

Моё краткое сообщение о работе над этим сборником и основных направлениях мемориальной работы в
ГПИБ на заседании секции «Библиотеки, архивы и музеи в общем пространстве информации и культуры»,
работавшей на конференции «Крым–2011», заинтересовало присутствовавших и вызвало ряд вопросов. В
этой статье идет речь о методике поиска архивных документов и различных методических решениях,
примененных в ходе подготовки издания. Представленный опыт может быть интересен и полезен для
коллег, занимающихся аналогичными разысканиями.

На протяжении 70 лет, прошедших с момента открытия библиотеки в Старосадском переулке (1938),
история её создания  освещалась весьма скупо. В большинстве публикаций, посвященных истории
библиотеки советского периода, говорилось о решениях Коммунистической партии и Советского
правительства без ссылки на конкретные документы, так как они не были опубликованы (см., напр. [2–4]).

В статье директора ГПИБ М. Ф. Леонтьева, напечатанной в 1949 г., говорилось о решении ЦК ВКП(б) о
создании библиотеки, принятом по инициативе «нашего учителя и вождя товарища Сталина» [5]. После XX
съезда КПСС таких упоминаний в печатных изданиях, разумеется, больше не было, однако факт участия
И. В. Сталина в принятии решения о создании библиотеки фигурировал в устных рассказах ветеранов
библиотеки.

Сохранялась в библиотеке и память об инициаторе создания ГПИБ – Иване Григорьевиче Семёнычеве
(1889–1942). В 1999 г. главный библиограф ГПИБ Ирина Андреевна Гузеева опубликовала записку
И. Г. Семёнычева «Как родилась Государственная публичная историческая библиотека» [6], написанную им
вскоре после открытия библиотеки (для публикации был взят один из вариантов, значительно сокращенный
и отредактированный, предположительно, в послевоенные годы). Позднее И. А. Гузеева разыскала
материалы личного архива И. Г. Семёнычева, сохраненные его родственниками (Иван Григорьевич погиб на
фронте весной 1942 г.). Здесь среди других бумаг был обнаружен черновик письма к Сталину с
предложением о создании крупной публичной исторической библиотеки.

Эти документы проливали свет на историю открытия библиотеки, но все же многие вопросы оставались
невыясненными.

Для восстановления полной и достоверной картины требовалось обратиться к рассекреченным фондам
партийных архивов, изучить архивный фонд ГПИБ. Такая работа была начата в связи с подготовкой к
празднованию 145-летия Чертковской библиотеки и 70-летия открытия ГПИБ и проведена в 2008–2010 гг.



В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) были изучены материалы архивного фонда
ГПИБ (Ф. А – 513); выявлены документы (приказы наркома просвещения РСФСР, переписка директора
ГПИБ Н. Н. Яковлева), которые позволили воссоздать подготовку к открытию библиотеки. Ряд документов,
имеющих отношение к истории библиотеки, обнаружен в фонде Секретариата заместителя наркома
просвещения РСФСР Н. К. Крупской  (Ф. А – 7279), а также в фонде Министерства просвещения РСФСР,
включающем документы Наркомпроса (Ф. А – 2306).

Среди материалов Группы просвещения Совета народных комиссаров РСФСР (Ф. А – 259) обнаружены два
дела, озаглавленные  «Об открытии Государственной публичной исторической библиотеки, 14 мая 1938 г. –
22 июля 1939 г.» (Оп. 36. Д. 196) и «О строительстве Государственной публичной исторической библиотеки
в гор. Москве, 20 марта 1939 г. – 9 августа 1939 г.» (Оп. 37. Д. 277). Документы, имеющиеся в этих делах,
существенно дополнили картину подготовки к открытию библиотеки, происходившей в авральном режиме
осенью 1938 г.

В фондах Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) при работе с
документами Политбюро и Оргбюро ЦК ВКП(б) – подлинниками протоколов их заседаний и материалами к
протоколам (Ф.17. Оп. 114 и 163) – выявлено значительное количество документов, имеющих прямое
отношение к созданию библиотеки.

Для первоначальных поисков был использован опубликованный каталог повесток заседаний Политбюро [9],
в котором обнаружен пункт «Об организации в Москве Государственной публичной исторической
библиотеки» от 11 марта 1938 г.  По совету сотрудников читального зала РГАСПИ дальнейшая работа
велась с материалами Оргбюро ЦК – постояннодействовавшего коллективного руководящего органа партии.
(Члены Оргбюро рассматривали вопросы партийного, государственного и хозяйственного  строительства,
назначения номенклатурных работников и др.) Протоколы заседаний Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б)
образуют в архиве единый документальный комплекс, организованный по хронологическому принципу, и
имеют общую нумерацию. Поиск необходимых документов облегчает машинописный хронологический
каталог повесток дня Оргбюро и Секретариата за 1919–1952 гг.

Помимо самих бланков протоколов, на которых оставляли свои подписи члены Политбюро и Оргбюро,
значительную ценность представляют «материалы к протоколам» – документы, послужившие основанием
для принятия решений (проекты постановлений, письма, докладные записки и др.). Среди выявленных
документов о ГПИБ эта группа оказалась наиболее многочисленной.

Как свидетельствуют материалы из фондов РГАСПИ, высшее партийное руководство страны –  члены
Политбюро и Оргбюро ЦК ВКП(б) – в феврале 1938– январе 1939 г. 12 раз рассматривали вопросы
организации и открытия Исторической библиотеки. Соответствующие документы подписаны
А. А. Андреевым, Н. И. Ежовым, А. А. Ждановым, Л. М. Кагановичем, В. М. Молотовым, И. В. Сталиным и
другими высшими партийными функционерами. Такая небывалая заинтересованность партийных
чиновников в открытии библиотеки могла объясняться только тем, что этот вопрос находился под личным
контролем самого т. Сталина.

Одновременно велась работа и с личным архивным фондом Н. К. Крупской в РГАСПИ (Ф.12), в котором
хранится оригинальный текст её статьи «К вопросу о создании крупной государственной исторической
библиотеки в гор. Москве» (Оп.1. Д.716. Л.30 – 35).

Здесь были выявлены воспоминания библиографа Николая Васильевича Старикова об участии Крупской в
создании ГПИБ (Оп.1. Д.874.).

Дополнили картину принятия аппаратных решений о создании и открытии Исторической библиотеки
документы, выявленные по запросу администрации ГПИБ сотрудниками Архива Президента Российской
Федерации.

Информация о найденных документах представлена мной на Международной научно-практической
конференции «Библиотека и история», прошедшей в ГПИБ 18–19 ноября 2008 г. При подведении итогов
конференции принято решение о необходимости издания всех обнаруженных архивных документов в
специальном сборнике.



Включенные в сборник документы (всего 161; хронологический охват – с декабря 1937 г. по начало 1939 г.)
реконструируют картину принятия аппаратных решений (в ЦК ВКП(б), Совнаркоме РСФСР и Народном
комиссариате просвещения РСФСР) о создании и открытии Исторической библиотеки. Материалы о
назначении директоров библиотеки – Николая Никифоровича Яковлева (1898–1970) и сменившего его
Михаила Федоровича Леонтьева (1897–1986) – наглядно показывают технологию подбора руководящих
номенклатурных работников в ЦК ВКП(б). Представлены сведения о распределении книжных фондов
библиотек ликвидированных институтов красной профессуры.

Архивные документы рассказывают об эпопее с поиском здания для размещения библиотеки,
самоотверженной работе коллектива по перемещению фондов сливаемых библиотек, подготовке к
открытию библиотеки, состоянии здания, фондов и каталогов в первые месяцы её работы.

Из документов становится известно, что подготовка к открытию библиотеки проходила в условиях, далеких
от режима наибольшего благоприятствования. Невзирая на «высочайший» патронаж, в условиях всеобщего
дефицита значительные трудности  представляло получение строительных материалов и библиотечного
оборудования, проведение ремонтных работ.

В сборник включены сохранившаяся в архивных фондах обширная переписка о предоставлении здания для
библиотеки и его последующем обустройстве, а также ряд документов первой половины 1939 г.,
рассказывающих о ликвидации строительных недоделок в здании библиотеки после ее открытия.
Представлены документы о «временном» вселении в здание Исторической библиотеки
Научно-исследовательского института библиотековедения и рекомендательной библиографии и
последующая переписка о его выселении из помещения книгохранилища; переписка 1938–1939 гг. по
поводу получения обязательного экземпляра из Всесоюзной книжной палаты.

Документы 1938 г. несут на себе отголоски гнетущей атмосферы разгара репрессий – это и исчезновение из
числа членов Оргбюро, рассматривавших вопросы об организации ГПИБ, заведующего отделом агитации и
пропаганды ЦК ВКП(б) А. И. Стецкого (арестован 26 апреля 1938 г., расстрелян 1 августа того же года), и
неоднократно встречающиеся заявления о «злостном вредительстве» и «разоблаченных врагах народа» в
Наркомпросе и Библиотеке Государственного исторического музея. Упоминаемый во многих документах
нарком просвещения РСФСР П. А. Тюркин впоследствии был репрессирован в связи с «Ленинградским
делом». 

Включенные в сборник документы расположены в строго хронологическом порядке (по дате создания или
описываемого в них события); нумерация документов – сквозная. Заголовки документов набраны жирным
шрифтом. Большинство заголовков сформулированы составителем, в них, как правило, указан автор
документа, адресат, дата создания документа. Оригинальные заголовки отмечены астериском. Большинство
официальных документов (постановлений, приказов) даны под собственными заголовками, набранными
также жирным шрифтом. В случае отсутствия в документе даты его создания дана приблизительная
датировка – на основе анализа содержания документа, даты его регистрации как входящего документа и др.
При необходимости обоснование датировки приведено в комментарии.

Тексты документов представлены в полном соответствии с оригиналом, без стилистической правки (кроме
специально оговоренных случаев): сохранены структура, орфография и пунктуация. Очевидные опечатки
исправлены без особых оговорок. Расшифровки, данные составителем, и пропущенные по смыслу слова
приведены в квадратных скобках. Рукописные пометы, тексты резолюций, являющиеся важным
дополнением к содержанию документа, набраны курсивом. Регистрационные отметки (штампы, входящие
номера, даты регистрации), неразборчивые резолюции не воспроизводились. Как правило тексты
документов помещены полностью, без сокращений. Из пространных документов, которые полностью (по
своему содержанию и объему) не могли быть включены в издание, приведены фрагменты. Заголовки таких
документов начинаются со слова «Из…», а сокращения обозначены отточиями, заключенными в квадратные
скобки.

«Легенда» (архивный шифр) публикуемых документов приводится в конце текста и включает ссылку на
архив, фонд, опись, дело, листы. Указаны характер документа (машинописный текст, автограф), степень его
подлинности (подлинник, заверенная копия, копия), наличие помет, рукописной правки, автографов; так
называемые «отпуски»  – копии документов, отпечатанные под копирку, – при наличии заверяющей
подписи отнесены к категории заверенных копий, в случае её отсутствия – к  копиям.



В сборник включены и ранее опубликованные тексты, которые служат  необходимым  дополнением к
архивным документам: воспоминания Н. Н. Яковлева «Н. К. Крупская и Государственная историческая
библиотека» (впервые опубликованы в 1969 г.), отрывок из воспоминаний К. М. Войханской (опубликованы
в 2008 г.), а также тексты статей из газет «Правда», «Вечерняя Москва», «Рабочая Москва» и др. (1938–
1939 гг.), информировавших широкие читательские круги о создании и открытии Исторической библиотеки,
составе ее фондов, книжных коллекциях, редких экземплярах и т.д., о структуре читальных залов и режиме
работы библиотеки. Некоторые вырезки из газет были подшиты в материалах к протоколам Оргбюро ЦК
ВКП(б) и в деле об открытии библиотеки, которое вела группа Наркомпроса СНК РСФСР, другие
публикации выявлены составителем по картотекам ГПИБ и библиографическим источникам, путем
просмотра de visu газетных подшивок.

Научный аппарат сборника составили «Краткие биографические справки о государственных и политических
деятелях, упоминаемых на страницах настоящего издания», «Краткие биографические справки о
библиотечных работниках и специалистах в области библиотечного дела, упоминаемых на страницах
настоящего издания», список сокращений, именной указатель.

Подготовка биографических справок об упоминаемых в сборнике лицах оказалась не менее трудоемкой, чем
выявление самих документов об открытии библиотеки. Первоначально было принято решение разделить
биографические справки на два блока – справки о партийных и государственных деятелях и справки о
библиотечных работниках и специалистах в области библиотечного дела, что впоследствии оказалось
оправданным.

Как правило в  биографических справках о партийных и государственных деятелях  приведены сведения,
относящиеся к их деятельности в 1938–1939 гг. Для подготовки справок использованы широкий круг
печатных источников, фонды РГАСПИ, ресурсы Интернета. Сведения о жертвах политических репрессий
даны по материалам сайта Международного историко-просветительского правозащитного и
благотворительного общества «Мемориал» (http://www.memo.ru). Ссылки на архивные и литературные
источники даны лишь в тех случаях, когда составитель выявил ранее малоизвестные биографические
сведения, отсутствующие в опубликованных источниках.

Иногда поиски приводили к совершенно неожиданным результатам. Например, удалось внести ясность в
судьбу Ивана Ивановича Сидорова (1897–1984), возглавлявшего Моссовет в 1937–1938 гг. И. И. Сидоров
неоднократно упоминается в документах, связанных с предоставлением здания для библиотеки, и его
недостаточная активность в решении этого вопроса служила предметом критики со стороны директора
библиотеки Н. Н. Яковлева.

В печатных справочных изданиях [энциклопедии «Москва» (Москва, 1997), справочнике «От губернатора до
мэра: главы московской власти, 1708–1995» (Москва, 1996)], многочисленных интернет-ресурсах, включая
официальный портал мэра и правительства Москвы (http: //www.mos.ru), сообщалось об аресте и расстреле
И. И. Сидорова в 1938 г. и его посмертной реабилитации в 1955 г. Эта же информация повторена в
монографии Н. М. Алещенко «Руководители власти Москвы. 1917–1993 годы: исторические портреты»
(Москва, 2004. – С. 168–169). Между тем в «расстрельных списках» на сайте общества «Мемориал»
сведения о И. И. Сидорове отсутствовали. При более детальном поиске в Интернете обнаружена статья в
еженедельнике «Угол зрения», выходящем в Коломне (Московская обл.). В статье «Руководитель
Моссовета», посвященной знаменитому уроженцу Коломенской земли Ивану Ивановичу Сидорову [10],
сообщалось, что по совету М. И. Калинина он переехал в конце 1938 г. в Тамбов, где благополучно
руководил различными областными учреждениями вплоть до выхода на пенсию в 1960 г.

Окончательная ясность в биографию И. И. Сидорова внесена благодаря сотрудникам РГАСПИ,
разыскавшим его личное дело как номенклатурного работника и  учетную карточку к партбилету,
пересланную в архив после его смерти. Документально подтвержденные сведения о биографии
И. И. Сидорова представлены в Правительство Москвы, после чего в статью о нем в разделе «Главы
городской администрации» на сайте мэрии столицы внесены необходимые исправления. (Несмотря на
активные поиски, сведения о некоторых партийных и советских функционерах, упоминаемых в документах
о создании ГПИБ, обнаружить не удалось.)

Подготовленные биографические справки о библиотечных работниках и специалистах в области
библиотечного дела – более развернутые. При их составлении также использован широкий круг печатных
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источников и  ресурсы Интернета, каталоги и картотеки ГПИБ и Кабинета библиотековедения РГБ.
Сведения о жертвах политических репрессий приведены на основании материалов сайта общества
«Мемориал».

Основным источником поиска сведений о сотрудниках ГПИБ, упоминаемых в документах 1938–1939 гг.,
стали материалы архива ГПИБ. Однако личные дела сотрудников, уволенных до 1941 г., сохранились в
архиве неполно, так как часть этих дел была уничтожена в октябре 1941 г. Сведения о таких сотрудниках
устанавливались по материалам бухгалтерии ГПИБ (лицевым счетам работников), которые сохранились за
тот период полностью. В лицевых счетах того времени как правило раскрывались имя и отчество
сотрудника, указывался год его рождения и фиксировались номера приказов о приеме на работу,
перемещении и увольнении. Некоторые сведения удалось почерпнуть из текстов самих приказов,
хранящихся в архиве. 

Дополнительно были использованы фонды государственных и ведомственных архивов, архивы жилищных
организаций Москвы, загсов. Большую помощь  в розыске сведений о бывших сотрудниках Ленинской
библиотеки оказали сотрудники РГБ М. В. Волкова и Л. М. Коваль.

Ссылки на выявленные архивные и литературные источники даны в конце биографической справки. Пример
биографической справки:

Войханская Клавдия Михайловна (1907–1992), библиотечный работник с 1924 г. После окончания МГБИ
работала зав. абонементом ГПИБ (сент. 1938 – окт. 1939 г.). С дек. 1939 г. – директор Кировского областного
библиотечного техникума, с июля 1941 г. по февраль 1975 г. – директор Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена, затем (до янв. 1988 г.) – сотрудник сектора редких и ценных книг и
рукописей.

Арх.: Архив ГПИБ. Оп. 2. Д. 9. Л. 37 – 38об.; Д. 15. Л. 85; Д. 17. Л. 23 – 23об.

Лит.: Ванеев А. Н., Колупаева В. Н. Клавдия Михайловна Войханская: жизнь, отданная любимому делу //
Мир библиографии, 2007. – № 4. – С. 53–56; К. М. Войханская – директор Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена: статьи, воспоминания, библиография / Киров. обл. науч. б-ка им.
А. И. Герцена; [отв. ред. Н. П. Гурьянова]. – Киров, 2008. – 208 с. : ил.

Наиболее подробные справки даны об инициаторе создания ГПИБ  И. Г. Семёнычеве и её директорах –
Н. Н. Яковлеве и М. Ф. Леонтьеве.

При подготовке биографических справок активно использовались учетно-партийные документы из фондов
РГАСПИ (как правило номер партбилета указывался в личном деле сотрудника, поэтому их поиск был
заметно облегчён). Ценные биографические сведения о И. Г. Семёнычеве получены благодаря найденному в
РГАСПИ регистрационному бланку к его партбилету образца 1936 г. (ключом для поиска стал номер
партбилета, указанный в одном из писем, отправленных Иваном Григорьевичем с фронта в библиотеку). С
помощью сотрудников Государственного архива Ивановской области установлена точная дата рождения
И. Г. Семёнычева (сам он весьма вольно указывал год своего рождения – в разных документах 1889, 1890,
1891). В ответ на запрос администрации ГПИБ ивановские архивисты сообщили: в метрической книге
Николаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого уезда Костромской губернии обнаружена актовая запись № 58
от 17 июля 1889 г. о рождении 16 июля 1889 г. Иоанна, родителями которого были отставной унтер-офицер
Григорий Гаврилович Семёнычев и законная жена его Мария Алексеевна, православные (ГАИО. Ф. 1031.
Оп. 9. Д. 75. Л. 363об. – 364).

Даты смерти бывших сотрудников библиотеки устанавливались по домовым книгам, хранящимся в архивах
жилищных организаций. Однако эти поиски происходили не так быстро и выполнялись по письменному
запросу на имя главы управы соответствующего муниципального района.

Во время подготовки сборника выявлены сведения об упоминаемых на его страницах библиотечных
руководителях: Владимире Григорьевиче Кирове (1898–1942) – начальнике Библиотечного управления
Наркомпроса РСФСР в 1934–1937 гг., и Алексее Александровиче Чудове (1898–1975), занимавшем эту же
должность в марте–сентябре 1938 г.

После получения ответов на запросы из  Центрального архива ФСБ России и Информационного центра УВД



по Магаданской области, а также из Центра документации новейшей истории Оренбургской области  и
Государственного архива в Автономной республике Крым установлены новые факты из биографии 
В. Г. Кирова, который был расстрелян в Магадане в январе 1942 г. во время отбытия наказания.  Сведения о
А. А. Чудове, снятом с руководящей должности, но избежавшем репрессий, обнаружены в РГАСПИ и
Архиве МГУ. Найденные материалы стали предметом сообщений на «Скворцовских чтениях» МГУКИ
2010–2011 гг. [11].

Благодаря помощи архивистов Н. В. Плис (ГА РФ), Ю. Н. Амиантова и Е. П. Караваевой (РГАСПИ)
установлены основные даты биографии упоминаемой на страницах сборника Веры Соломоновны Дридзо
(1902–1991), личного секретаря Н. К. Крупской в 1920–1939 гг., библиотечного и партийного работника.

Подробные биографические справки составлены о директорах Библиотеки Государственного исторического
музея в 1933–1938 гг. – профессиональной революционерке Фаине Ефремовне Ставской (1890–1937) и
сменившей её на этом посту (после ареста в апреле 1937 г.) Марии Яковлевне Виленской (1903–1975).

Всего в разделе биографических справок приведены сведения о 37 партийных и государственных деятелях и
51 библиотечном работнике.

При подготовке «Списка сокращений» для расшифровки аббревиатур организаций Москвы, упоминаемых в
текстах документов, помимо «Словаря сокращений русского языка» различных лет издания, весьма
полезными оказались адресно-телефонные справочники Москвы 1930-х гг. (Только в них удалось найти
расшифровки таких сокращений, как, например «Заготлен» – «Всесоюзное объединение по заготовке льна и
конопли».)

Составитель сборника надеется, что его издание будет способствовать устранению одного из  «белых пятен»
как в истории ГПИБ России, так и в истории отечественного библиотечного дела довоенного периода.
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