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О ПОДГОТОВКЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Аннотация

В статье анализируется процесс предпринимаемого впервые в отечественной и мировой историографии создания энциклопедического словаря*, посвященного судьбам и истории противостояния большевистскому режиму российских социалистов и анархистов как внутри Советской России, так и в эмиграции. 
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*При поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект РГНФ № 08-01-00257а).

Активные исследования истории политических партий России, в том числе и социалистических партий и анархических организаций, в 1980-е гг. позволили с начала 1990-х гг., когда отпали внешние запреты на целый ряд тем и имен, ранее находившихся под строгим запретом, приступить к созданию новых энциклопедий и биографических словарей. Первой ласточкой стал биографический словарь под ред. П.В. Волобуева «Политические деятели России 1917», изданный в 1993 г. Как правило, большинство имен было известно, но появились и новые. Многие статьи словаря страдали невольной лапидарностью, связанной с малым знанием и весьма слабым использованием материалов архивных фондов, только недавно ставших доступными исследователям. Более того, предметом внимания стали хорошо известные партийные деятели, прежде всего дореволюционного периода. Имена же многих социалистов, вошедших в ЦК своих партий только в 1917 г., остались за пределами данного словаря, так как были малоизвестны даже исследователям.

Через три года появилась энциклопедия «Политические партии России. Конец ХIХ – первая треть ХХ века» (М.: РОССПЭН, 1996), руководителем проекта которой был В.В. Шелохаев. Эта энциклопедия не только обобщила то, что было накоплено в советское время, но и в целом ряде статей впервые в научный оборот было введено новое научное знание, почерпнутое из архивов. Научное значение данной энциклопедии крайне велико.

Однако в биографическом словаре «Политические деятели России 1917» в строгом соответствии с поставленной составителями словаря целью основное внимание уделялось месту данного конкретного персонажа в событиях 1917 г., а дальнейшей его жизни посвящался один-два абзаца. Энциклопедия «Политические партии России. Конец ХIХ – первая треть ХХ века» хотя и определяла свои хронологические рамки до первой трети ХХ века, но слабая изученность, а порой и просто полное отсутствие знаний истории оппозиционных партий в 1920-е гг., а также судеб даже видных деятелей социалистических партий 1920-1930-х г., привела к тому, что даже не на всех членов ЦК ПСР (особенно тех, кто был мало известен до революции, а расцвет политической карьеры которых пришелся на 1917 г. и годы Гражданской войны) были написаны статьи. И в этом нельзя винить руководителей и авторов проекта, т.к. в это время и не было еще исследователей, готовых взяться за написание подобных статей, а многие страницы из истории социалистических партий и анархических организаций были исследованы позднее. Кроме того, эта энциклопедия была посвящена всем политическим партиям России, что объективно вело к сокращению количества статей, посвященных леворадикальным партиям и их деятелям.

Примерно то же самое можно сказать и о последовавшем за ней биографическом словаре «Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции» (Энциклопедический биографический словарь. М., 1997) под общей редакцией В.В. Шелохаева. Социалистическая и анархическая эмиграция в общем «Русском Зарубежье» была представлена лишь немногими наиболее известными именами. Достаточно указать, что из социалистов-революционеров имеются статьи лишь на пятерых: М.В. Вишняк, С.П. Постников, М.Л. Слоним, И.И. Фондаминский, В.М. Чернов. В то же время за пределами словаря оказались такие виднейшие фигуры не только эсеровской эмиграции, но и всего «Русского Зарубежья», как «бабушка русской революции» Е.К. Брешко-Брешковская, А.Ф. Керенский, Н.Д. Авксентьев, А.А. Аргунов, В.В. Руднев и другие.

Общественно-политическая мысль Русского Зарубежья в 1920-1950-е гг. отличалась огромным разнообразием, интенсивностью, и ее изучение является весьма актуальным и сегодня. В полной мере это относится к левой, социалистической части Русского Зарубежья, игравшей в его интеллектуально-духовной жизни важную роль. Для иллюстрации этого достаточно указать на главный общественно-политический и литературный «толстый» журнал Русского Зарубежья - «Современные Записки», созданный видными «парижскими» эсерами Н.Д. Авксентьевым, М.В. Вишняком, И.И. Фондаминским, А.И. Гуковским, В.В. Рудневым. Уместно указать, что ряд русских социалистов сыграл большую роль и при становлении другого главного литературного и общественно-политического журнала Русского Зарубежья уже послевоенной эпохи – «Нового журнала».

Казалось бы, проблематика сопротивления социалистов и анархистов большевистскому режиму должна была получить если и не исчерпывающее, то хотя бы весьма полное отражение (в заявленных хронологических рамках) в недавно увидевшей свет четырехтомной тематической энциклопедии «Революция и Гражданская война в России: 1917-1923 гг.», выпущенной издательством «Терра». Но качество статей весьма невысоко, что и неудивительно, так как статьи анонимные и, насколько можно понять, составлены энциклопедическими редакторами. Вряд ли отказ от привлечения историков-специалистов и замену их энциклопедическими редакторами можно считать плодотворным решением проблемы приращения нового научного знания. Тем более в такой теме, как «Революция и Гражданская война в России», которая явно требует как новых знаний, так и новых подходов и оценок. Излишне говорить, что новые архивные материалы в данном издании не привлекались.

Поддержанный РГНФ проект актуален не только в силу недостаточной исследованности проблематики и недостаточного отражения ее в энциклопедиях, но и в силу важности и актуальности самой темы. Cоциалисты и анархисты являлись леворадикальной частью политической элиты страны – элиты, почти поголовно уничтоженной большевистским режимом, элиты, отсутствие которой мы сегодня так остро ощущаем. Отсутствие сегодня в нашей стране социалистических и социал-демократических партий, являющихся на Западе мощнейшей силой, много сделавших для развития демократии и защиты прав человека, это одно из прямых следствий поголовного уничтожения российских левых, часть из которых являлись приверженцами идей и практики демократического социализма, успехи и достижения которого сегодня в Европе весьма зримы.

Другим следствием уничтожения «антитоталитарных» левых стало то, что были прерваны традиции, доминировавшие в этой своеобразной «революционно-интеллигентской политической контркультуре». Необходимо подчеркнуть, что, даже уничтожив последних эсеров, меньшевиков и анархистов (уцелели буквально считанные единицы), власть еще многие годы «разоблачала» их идеи, «предательскую» сущность и т.п., создавая живущие по собственным законам исторические мифы. Замена этих мифов точным и объективным научным знанием и есть одна из задач готовящегося к изданию словаря.

Представляется, что социалистов - и как создателей партий (по сути дела бывших элементом гражданского общества, которое, несомненно, формировалось в России с конца ХIХ в., хотя и медленно и очень парадоксально), и как личностей, создавших свою субкультуру, необходимо вернуть в историю общественно-политической жизни дореволюционной и советской России, а также Русского Зарубежья. Борьбу социалистических партий против большевиков после Октября 1917 г. следует рассматривать, в том числе и как борьбу гражданского общества с людьми, на деле отрицающими его принципы и нормы. Это еще одна причина, почему нельзя игнорировать борьбу нескольких тысяч социалистов и анархистов, продолживших драться «не за страх, а за совесть» с новым врагом – диктатурой коммунистов. Так же, как боролись они и с царизмом, бороться за свои прежние идеи и ценности – политические свободы и право народу самому определять свою судьбу, без помощи казацких нагаек или чекистских наганов.

Для многих из тех, кто стал бороться с коммунистическим режимом, именно это оказалось главным в идеологии их партий. При определении места социалистов и анархистов в истории России ХХ в. нельзя игнорировать тот факт, что гражданская война – это не только борьба красных и белых, но и борьба социалистов и с теми, и с другими. По меткому выражению видного эсера А.А. Аргунова, для некоторых из них это была борьба против «двух большевизмов»: «большевизма слева» – коммунистов, и «большевизма справа» – белогвардейцев, чей антидемократизм и авторитарность роднили их с их заклятыми врагами. «Возрождение России может пойти и пойдет только одним путем: через демократию, между двумя большевизмами, - отмечал А.А. Аргунов. - Борясь с ними, как с враждебными, реакционными силами, демократия, и только она, сумеет вызвать к жизни и организовать силы страны и повести к победе над большевизмом». Игнорировать этот факт - значит не заметить один из первых и весьма значительный этап гражданской войны, который сами большевики называли «демократической контрреволюцией». Но, к сожалению именно это игнорирование зачастую и случается на практике.

Представляется, что безнравственно игнорировать человеческий подвиг людей, противостоявших большевикам до конца и дошедших до самого конца, в самом прямом смысле этого слова – до гибели в ссылках, тюрьмах, лагерях и под пулями расстрельных команд. В отличие от сотен тысяч советско-партийных работников и миллионов беспартийных, попавших под удар репрессий в 1930-1940-е гг. «безвинно», эти несколько тысяч социалистов не просто жертвы властей, они их сознательные и последовательные враги. Они были теми немногими, кто погиб «за дело» – за дело, которому служили и за которое отдали жизнь - в отличие от миллионов умерщвленных волею властей «за просто так», превентивно во имя своих целей и интересов.

Это тем более актуально, что сегодня, когда в нашем обществе становится все больше защитников тоталитарного режима (идентифицирующегося в нашей стране с именем и образом И.В. Сталина), даже те, кто выступает против реабилитации сталинизма, ведут речь преимущественно о палачах и жертвах, но не о тех, кто словом и делом сопротивлялся тоталитарному режиму.

Следуя уже сложившейся традиции создания энциклопедических справочников, посвященных тем или иным аспектам или периодам истории политических партий в России, работа над проектом ведется по партийным направлениям, у каждого из которых свой куратор. Куратор меньшевистского направления - А.П. Ненароков; эсеровского и энесовского – К.Н. Морозов (он же руководитель проекта в целом); анархического направления - украинский исследователь А.В. Дубовик (куратор анархического направления программы НИПЦ «Мемориал» и сайта, посвященных социалистам и анархистам); левоэсеровского и максималистского направления – немецкий историк Lutz Hafner, доктор (ФРГ) (автор монографии: Die Partei der linken Sozial-Revolutionare in der russische Revolution 1917/1918. – Koln-Weimar-Wien: Bohlau Verlag, 1994. – 816s.). Ответственный секретарь энциклопедического словаря - А.Ю. Морозова, (являлась ответ. секретарем энциклопедии «Политические партии России. Конец ХIХ – первая треть ХХ века» (М.: РОССПЭН, 1996).

Помимо статей о важнейших вехах противостояния социалистов и анархистов во время Гражданской войны и после нее, в издание будут включены статьи об организационных структурах социалистических партий и анархических организаций, партийных съездах, Советах партии, конференциях и совещаниях, а также внутрипартийных группировках, литературных партийных группах, идейных поисках и общественно-политической партийной мысли в 1917-1920-х гг. как в России, так и в эмиграции, периодической печати, издававшейся в России 1917-конца 1920-х гг. и в эмиграции 1918-начале 1960-х гг., о такой малоизвестной странице, как тюремное противостояние социалистов, борьба за политрежим и крупнейшие голодовки политзаключенных, важнейшие судебные процессы, места заключения и ссылок.

Важное место в проекте отводится исследованию и освещению социалистической и анархической эмиграций, которые после окончания Гражданской войны стали настоящей лабораторией творческой мысли и хранителями тех идей и традиций своих партий, которые были достаточно быстро уничтожены в Советской России, и члены которых, пройдя череду политизоляторов, концлагерей и ссылок, были физически истреблены к концу 1930-х гг. Для понимания их роли в общественно-культурной жизни русской эмиграции достаточно указать на упоминавшийся выше общественно-политический журнал «Современные записки», а также на такие имена, как И.И. Фондаминский, М.В. Вишняк, Е.К. Брешко-Брешковская, А.Ф. Керенский, В.М. Чернов, Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов, Ю.О. Мартов, М.С. Мельгунов, В.А. Мякотин, М.А. Алданов, П.Б. Аксельрод, Ф.И. Дан, В.С. Войтинский, С.О. Португейс, Б.И. Николаевский и многие другие.

Центральное место в словаре будет отведено статьям о почти тысяче социалистов и анархистов, активно боровшихся с большевистским режимом и уничтоженных им. Помимо нескольких десятков видных деятелей, чьи имена хорошо известны историкам и общественности, подавляющее большинство имен будет либо малоизвестно, либо совершенно неизвестно. Поскольку издание не универсальное, а тематическое, основное внимание в статьях о людях будет уделено их деятельности в послеоктябрьский период, деятельность же и эволюция мировоззрения в дооктябрьский период рассматриваются преимущественно с точки зрения последующего периода. В статьях по мере возможности будет отражено отношение героя статьи к событиям октября 1917 г., к революции как таковой, к деятельности большевиков как правящей партии и к большевистскому режиму, формы сопротивления большевистскому режиму, эволюцию идейных взглядов и мотивацию согласия на сотрудничество с большевиками (при наличии такового).

Авторским коллективом решено ограничивать рассмотрение социалистического сопротивления в СССР только общероссийскими социалистическими партиями и организациями, отказавшись из-за ограниченности сил от исследования региональных (национальных) социалистических партий, таких, как грузинские меньшевики или армянские дашнаки. Предметом рассмотрения стали члены и деятельность, как в России, так и в эмиграции партии социалистов-революционеров (ПСР), меньшинства партии социалистов-революционеров (МПСР), партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР), Союза социалистов-революционеров максималистов (ССРМ), Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП) и анархических организаций.

Одна из задач данного проекта, помимо его научной и просветительской функции, видится в том, чтобы постараться дать новый импульс исследованиям истории и судеб участников сопротивления социалистов и анархистов большевистскому режиму (теме, практически закрытой для исследователей многие десятилетия). Впрочем, ситуация с доступом к архивам (прежде всего ведомственным) складывается в последнее время таким образом, что можно ставить вопрос уже о том, чтобы успеть получить ту бесценную информацию, которая находится в многочисленных делах некоторых ведомственных архивов и относительно доступна для историков.

Стремясь привлечь к сотрудничеству возможно большее число авторов, руководитель проекта и кураторы направлений обратились ко многим исследователям как в России, так и за рубежом. В нашем проекте участвуют около пятидесяти ученых из обеих столиц и городов ряда регионов России (Казани, Самары, Смоленска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Тамбова, Ульяновска, Ярославля, Новосибирска, Томска, Омска, Благовещенска, Курска, Нижнего Новгорода), Украины, Белоруссии, Израиля, Германии, Италии, США, Швейцарии, Нидерландов. В частности, удалось привлечь к сотрудничеству и известного специалиста по левым эсерам А.И. Разгона, эмигрировавшего из России в 1992 г. (проживает ныне в США) и принявшего наше предложение написать ряд статей по видным деятелям ПЛСР, используя архивные материалы Гуверовского института и Бахметевского архива.

В ходе этой работы выяснилась парадоксальная ситуация: можно найти исследования и авторов по состоянию и деятельности региональной эсеровской или меньшевистской организаций (впрочем, далеко не всех), но трудно найти исследователей, готовых написать статью о московской или петроградской организации эсеров или меньшевиков в 1917-1923 гг.

Впрочем, весьма многие сюжеты социалистического сопротивления изучены явно недостаточно. Таким образом, уже на первоначальном этапе работы над проектом выявилась необходимость не только координации усилий уже имеющихся специалистов, но и проведения новых самостоятельных исследований по многим сюжетам. В то же время привлеченные к сотрудничеству региональные авторы предлагали включить в словник имена и события, ранее неизвестные или малоизвестные авторам проекта.

Само решение о начале реализации данного проекта не было простым, так как для нас, с одной стороны, очевидно, что степень изученности данной проблематики современной исторической наукой (как и степень открытости и доступности для исследователей необходимых архивных фондов) недостаточна для полноценного энциклопедического освещения всех сторон сопротивления социалистов и их судеб. И мы отдаем себе отчет в том, что не на все необходимые статьи мы найдем авторов, и не все написанные статьи будут фундированы архивным материалом в нужной степени.

Но, с другой стороны, набирающая все большую силу тенденция к ограничению доступа исследователей к архивным материалам, начавшаяся борьба с «фальсификаторами истории» (попасть в которые могут все несогласные с оценкой Сталина как «успешного менеджера»), угасание (и искусственное «угашение») интереса к проблематике сопротивления большевистскому режиму и сталинизму, делают надежду на возникновение всех необходимых условий для создания такой энциклопедии в ближайшие годы весьма и весьма призрачной. И с этой точки зрения, пусть мы не решим всех поставленных перед собой задач, но мы не только «зафиксируем» в нашем энциклопедическом словаре все то, что удалось достигнуть исследователям в предшествующие годы, но и дадим возможность ряду авторов, в том числе и региональных, создать также и новое знание.

Что этот так, нас убеждает то количество и качество архивных материалов, которые были использованы при написании статей нашими авторами, как из российских, так и из зарубежных архивов. Даже краткий обзор архивных фондов (без их подробной характеристики), из которых были использованы материалы, сделанный по нашей просьбе всего лишь десятком авторов, выглядит вполне внушительно.

Государственный архив РФ: Фонд 102 (Департамент полиции), дела 3-го, 4-го, 5-го, 7-го делопроизводств и Особого отдела; Фонд 58 (Московское губернское жандармское управление); Фонд 63 (Московское охранное отделение); Фонд 111 (Петроградское охранное отделение); Ф. 1810 (Всероссийская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия); Ф. 533 - Всесоюзное Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев (Оп. 2, 3 – личные дела); Ф. Р-6148 Шрейдер А.А; Ф. Р-8419 – Московский Политический Красный Крест; Ф. Р-9550 – коллекция листовок советского периода; Ф. 9591 – коллекция фондов партии: социалистов-революционеров, меньшевиков и трудовой народно-социалистической; Ф. 10035 – Управление Комитета Государственной безопасности СССР (УКГБ) по г. Москве и Московской области (архивно-следственные дела); Ф. Р-393 – НКВД РСФСР (Оп. 1, 3 - информационный подотдел Отдела местного управления); Ф. Р-6075. Аргунов Андрей Александрович; Ф. Р-5975. Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна; Ф. Р-5789. Брушвит Иван Михайлович; Ф. Р-553. Вольский Владимир Казимирович; Ф. Р-5910. Гуревич Виссарион Яковлевич; Ф. Р-127. Дворжец Яков Соломонович; Ф. Р-5824. Лазарев Егор Егорович; Ф. 1832. Натансон Марк Андреевич; Ф. Р-5930. Оберучев Константин Михайлович; Ф. Р-5831. Савинков Борис Викторович; Ф. Р-6212 Фундаминский (Фондаминский) Илья Исидорович; Ф. Р-5805. Чайковский Николай Васильевич; Ф. Р-5847. Чернов Виктор Михайлович; Ф. Р-8409. Е. Пешкова. Помощь политическим заключенным. 1922- 1938; Ф. Р-6772. Коллекция документов о Московском процессе эсеров 1922 г., собранная Заграничной Делегацией Партии социалистов-революционеров; Ф. Р-6065. Постников Сергей Порфирьевич; Ф. Р-1005 – Верховный трибунал при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете; Верховный Суд РСФСР; Ф. Р-1029 – Следственная комиссия по делу бывшего главнокомандующего Южными армиями М.А. Муравьева; Ф. Р-1074 – Революционный Трибунал при Петроградском Совете Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов; Ф. Р-1235 – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов (ВЦИК); Ф. Р-6148 – личный фонд А.А. Шрейдера; Ф. Р-8131 – Прокуратура СССР; Ф. Р-9550 – коллекция листовок советского периода; Приказы комитета членов Учредительного собрания. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1; Ф. 4376. Оп. 1. Д. 3; Ф. 4375. Оп. 1. Д. 10; Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1; Ф. 144. Оп. 1. Д. 121. С.А. Щепихин «Сибирь при Колчаке»; Ф. 6605. Оп. 1. Д. 8. Материалы о деятельности меньшевиков в Советах и центральных советских органах.

Российский государственный архив социально-политической истории: Ф. 76. Дзержинский Феликс Эдмундович; Ф. 274. Центральный Комитет партии социалистов-революционеров (1891–1923 гг.); Ф. 564. Центральный Комитет партии левых социалистов-революционеров (интернационалистов) (1917-1921); Ф. 557. Коллекция документов о переговорах ЦК РКП (б) и Уфимского Временного ревкома с эсерами–депутатами Учредительного Собрания (1918-1919); Ф. 282. Партия революционного коммунизма; Ф. 273. Оп. 1. Д. 23; Ф. 588. Оп. 2. Д. 136. Документы меньшевистского крыла РСДРП, РСДРП (о) и РСДРП.

Российский государственный архив литературы и искусства: Ф. 1337. Коллекция рукописей, мемуаров и дневников; Ф. 306. Личный фонд С.Д. Мстиславского; Ф. 1023. Личный фонд А.А. Борового.

Российский государственный исторический архив. Персональные сведения о думских депутатах.

Центральный архив ФСБ РФ: Следственные дела; Д. Н-8 (дела ОСК по заговору левых эсеров); Н-1789 (Фонд судебного процесса с.-р. 1922 г. - «Дело по обвинению А. Гоца и др.»); ответы на запросы исследователей.

Региональные архивы ФСБ: АУФСБ по Орлу и Орловской обл. Д. 12657-П; АУФСБ по Новосибирску и Новосибирской области. Д. 9438-П; СРАФ УФСБ СПб. Д. П-42585, П-53416, П-76843; Архивное управление ФСБ по Нижегородской области.
Региональные российские архивы: ЦГАМО. Ф. 66 – фонд Моссовета; Ф. 2272 – Хамовнический районный комитет Московской организации ПЛСР; Ф. 4612, 4613 – Московский губернский революционный трибунал; Ф. 5062 – Московский губернский суд; Государственный архив Тамбовской области (Фонд 272. Губернское жандармское управление); ГАВО (Госархив Владимирской области). Ф. 704 – Губернское Жандармское Управление; Ф. 9053 – архивно-следственные дела; ГАОО. Ф. 1 – Орловский губком РКП (б) - ВКП (б); Ф. 1144 - Орловский губернский революционный трибунал; ГАОПИ Воронежской области. Ф. 9053 – архивно-следственные дела; ГАТО. Ф. Р-1998 – Тверской губернский революционный трибунал; ГОПАНО. Ф. 245 – Нижегородское (Горьковское) отделение Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев; Нижегородский (Горьковский) Истпарт; Ф. 1678 – Нижегородский губернский революционный трибунал; Ф. 2209 – архивно-следственные дела; ЦАНО (Центральный архив Нижегородской области); ТЦДНИ. Ф. 1 – Тверской губком; Ф. 1130 –  Ржевская уездная организация ПЛСР; Ф. 1131 – Калязинская уездная организация ПЛСР; Ф. 7849 – архивно-следственные дела; ГАНО (Государственный архив Новосибирской области); ГАСК (Государственный архив Ставропольского края); ГААК (Государственный архив Алтайского края).

Архивы Украины: ЦГИАУ (Центральный государственный исторический архив Украины); Государственный архив Службы безопасности Украины. Фонд печатных изданий; ОГА СБУ (Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины); Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины; ЦДАГО Украины. Ф. 1 – ЦК КП (б)У; Ф. 263 – архивно-следственные дела; ГААРК (Государственный архив Автономной республики Крым); ГАДО (Государственный архив Днепропетровской области); ГАЗО (Государственный архив Запорожской обл.); ГАОО (Государственный архив Одесской области); ОАЦ (Одесский академический центр).

Архив Гуверовского института, Стэнфордский университет (Стэнфорд, Калифорния): Коллекция  Б. Николаевского.

Бахметевский архив русской и восточно-европейской истории и культуры (Колумбийский университет, Нью-Йорк): Коллекция В.А. Лебедева; Коллекция В.М. Зензинова; General manuscripts, коробка 1.

Международный институт социальной истории (Амстердам) (I. I.S.G.): Архив ПСР (фильмокопии, хранятся также в РГАСПИ); личные фонды, материалы Заграничной делегации РСДРП, редколлегии «Социалистического Вестника» и др.

Центральный сионистский архив. Иерусалим, Израиль.

Центральный архив истории еврейского народа при Еврейском университете в Иерусалиме.

YIVO (Институт еврейских исследований, Нью-Йорк): Box 57. F. 1013. – личный фонд И.З. Штейнберга.

Centre international de recherches sur l'anarchisme (Марсель)

Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale. (Рим)

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. (Нантер).

Labadie Collection, Special Collections Library, The University of Michigan. (Мичиган)

University of Baltimore. Langsdale Library Special Collections. (Балтимор)

Мы надеемся, что проект сможет внести свой вклад не только фиксированием и систематизацией уже опубликованного историками в последние годы, не только приращением нового знания, но и инициированием новых исследований. И мы надеемся, что эти знания, аккумулированные в нашем словаре, пусть и неполные, станут в будущем хорошим плацдармом для дальнейшего изучения этой важной темы. Мы надеемся, что данный проект даст также импульс и более активному вовлечению в научный оборот сведений из архивно-следственных дел героев нашего проекта из архивов региональных управлений ФСБ РФ, переданные в предыдущие годы в региональные государственные архивы.




		
		
	

	

  
													

					
																		
												

											

											
					
										

										
					
															
									

								

								
					
							

						

						
						
						
					

				

			

		

	


	
		
		
			
			
				
				

 	

[image: Яндекс.Метрика]

	© 2008-2021 Вестник архивиста. Все права защищены. 

По вопросам работы сайта и размещению рекламы: vestarchive@gmail.com
	







			

			
			
		

	

	
		
			

	

[image: ]




	
