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Петроградский историко-революционный архив был создан 
в середине 1918 г .1 Свою  деятельность он начал в чрезвычайно 
трудных и сложных условиях. Дело в том, что А рхив Д епарта
мента полиции, который должен был войти в состав историко- 
революционной секции, находился в разны х местах, в хаотическом 
состоянии. В результате нападения восставшего народа на здания 
полицейских учреждений во время Ф евральского переворота 
1917 г. масса документов подверглась уничтожению. Многие дела 
превратились в россыпь. Вследствие того, что здание департа
мента в эти дни не охранялось, большое количество дел было сож
жено прямо перед его воротами. Вскоре после этого часть дел 
была передана в ведение Российской Академии наук. Их в спеш
ном порядке и без всякого плана разместили в Пушкинском Доме 
и Библиотеке Академии наук. Д ругая часть материалов по-преж-

1 С м .: Исторический архив, 1919, кн. 1, стр. 4 4 9 — 4 5 2 ; Дела и дни, 
кн. 1, 1920, стр. 37 3 — 38 3 ; Русский исторический журнал, кн. 7, 1921, стр. 2 23 ; 
Главное управление архивным делом (1 5  июня 1918 г.— 15 июня 1920 г.). 
Краткий очерк деятельности. Сборник декретов, циркуляров, инструкций и 
распоряжений по архивному делу. М., 1921; В. М а к с а к о в .  1) Архив 
революции и внешней политики X I X  и X X  вв. Архивное дело, 1927, 
вып. X I I I ;  2 ) Архивное дело в первые годы советской власти. М., 1959, 
стр. 100— 102.
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нему оставалась в здании Д епартамента.2 Д ля разборки этих ма
териалов в марте 1917 г. создается особая комиссия «по ликвида
ции дел политического характера б. Департамента полиции» под 
председательством П. Е . Щ еголева.3 Что же касается документов, 
переданных Академии наук, то, по свидетельству старшего инспек
тора Главархива А . Ф . И зю мова, лица, участвовавшие в пере
возке, получили разрешение брать дела для изучения на дом, и 
часть дел не была возвращ ена в архив.4

С  собирания и перевозки материалов в здание Сената и начал 
свою работу Петроградский историко-революционный архив. К ол
лектив архива, в котором в первые годы его существования тру
дились П. Е . Щ еголев, А . А . Ш илов, С. Н . Валк, В. В. Колпен- 
ский, Ш . М . Левин, Н . Л . Сергиевский и др.,5 провел большую и 
трудоемкую работу по разборке, приведению в порядок и науч
ному описанию принятых материалов.

Н а совещании сотрудников архива было решено сохранить 
разделение всех дел на те группы, которые имелись в делопроиз
водстве Департамента полиции к февралю 1917 г. Соответственно 
этому в составе Историко-революционного архива были образо
ваны три отдела. В первый отдел вошел архив III отделения соб
ственной е. и. в. канцелярии (до 1881 г.) со всеми делами, отно
сящимися к этому периоду: дела особой канцелярии М инистерства 
полиции за  1800— 1816 гг., особой канцелярии М инистерства 
внутренних дел, высочайше утвержденной Следственной комиссии 
(М уравьевской), Верховной распорядительной комиссии, отчеты 
и доклады по III отделению и др.

Второй отдел составил архив Д епартамента полиции за  1881— 
1904 гг. В третий отдел вошло делопроизводство Департамента 
полиции за  1905— 1917 гг., содержавшее ценнейшие сведения о ре
волюционном движении накануне Великой О ктябрьской социали
стической революции.

Н есколько позднее, в 1919 г., в архив были приняты материалы 
канцелярии коменданта по управлению Петропавловской кре
постью и Алексеевским равелином за период с X V I I I  в. 
по 1917 г., штаба корпуса жандармов, главного управления по де
лам милиции (1917 г.) и др. Поступивший в архив фонд особого 
присутствия правительственного Сената содержал ценнейшие све
дения по истории революционного движения в России за  1860—

2 Г А О Р С С  Л О , ф. 6900, оп. 3, д. 180, л. 2— 2об.; Исторический архив, 
1919, кн. 1, стр. 449.

J Г А О Р С С  Л О , ф. 6900 , оп. 3, д. 180, л. 2 об.
В. М а к с а к о в .  Архив революции и внешней политики X I X  и X X  вв., 

стр. 36.
5 Г А О Р С С  Л О , ф. 6900 , оп. 3, д. 180, лл. 20 — 26. В  эти годы в П етро

градском историко-революционном архиве на правах сотрудников работали 
старые революционеры-народники О. В. Аптекман, Л . Г. Дейч, Н . С. Т ю т 
чев и др.
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1912 гг. (здесь находились материалы «процесса 193-х», «про
цесса 30-ти» и д р .).

Кроме делопроизводственных материалов, Историко-революци
онный архив располагал редким собранием нелегальных изданий 
(книг, брошюр, журналов, газет, прокламаций и т. д .), напеча
танных как за  границей, так и в России.0

Налаживание учета дел и их предварительное описание, чер
новая разборка материалов и установление степени их утраты при 
разгроме Д епартамента полиции в февральские дни, а также р аз
борка поврежденных дел и документов потребовали от сотрудни
ков архива большой и напряженной работы. К  осени 1920 г. чер
новая разборка в основном закончилась.7 З а  1918— 1924 гг. 
в архиве было приведено в порядок более 1.3 млн дел.8

С  первых же месяцев существования Историко-революцион
ного архива его работники приступили к научному описанию 
материалов и составлению справочника по архиву. Вследствие 
того, что особенности делопроизводства Департамента полиции, 
а также содержание дел не были известны сотрудникам даже 
в самых общих чертах, возникла необходимость вы работать 
приемы описания и обозрения архивных фондов. С  этой целью 
были составлены инструкции по описанию архивных фондов и 
документов.9

Т огда же начались и другие работы по научному описанию 
архивных и печатных материалов, главным образом прокламаций. 
Были просмотрены все дела Департамента полиции за  1881 —  
1904 гг., что позволило обнаружить около 4 тыс. прокламаций. 
Параллельно шла каталогизация прокламаций, находившихся 
в библиотеке нелегальных изданий. Всего удалось выявить более 
4.3 тыс. прокламаций.10 М етоды их описания разработали 
С. Н . Валк и А . А . Ш и лов.11

Одновременно Петроградский историко-революционный архив 
приступил к составлению библиографии по истории революцион
ного движения в России. В 1922 г. А . А . Ш илов выпустил 
довольно обширный указатель литературы по истории русского ре
волюционного движения.12

0 Т ам  же, лл. 4— 5, 10 об., 16; д. 138, л. 4— 4 об.; Исторический архив, 
1919, кн. 1, сто. 45 0 — 451.

7 Русский исторический журнал, кн. 7, 1921, стр. 223.
8 В. М а к с а к о в .  Некоторые итоги (1 9 1 8 — 1924). Архивное дело, 1925, 

вып. I I I— IV , стр. 24.
9 Итоги этой работы были подведены С. Н. Валком в докладе о состав

лении архивных обзоров на Первой петроградской конференции архивных 
деятелей в 1920 г. (см .: Архивное дело, 1923, вып. I, стр. 5 5 ).

10 Г А О Р С С  Л О , ф. 6900, ОП. 3, д. 180, л. 6.
11 Первомайские прокламации. Библиографическое описание. Составили 

О . И . Власова, Е . М . О рловская и И. Г. Бендер. Под ред. С . Н . Валка и 
А . А . Ш илова. Л ., 1924, стр. 3.

12 А . А . Ш и л о в .  Что читать по истории русского революционного дви
жения. Пгр., 1922.
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С поступлением в архив фондов высших полицейских учреж
дений России создалась возможность приступить к выявлению и 
подготовке к публикации документов по истории общественного и 
революционного движения во второй половине X I X — начале X X  в. 
В дореволюционное время лишь немногие исследователи допуска
лись к материалам III отделения. С  документами же Д епарта
мента полиции, Ш таба отдельного корпуса жандармов, Верховной 
распорядительной комиссии, столичных охранных отделений ни
кто из русских историков не знакомился.13 В советское время эти 
материалы стали доступными для исследователей, причем как 
по содержанию, так и благодаря их полной неизученности они 
представляли исключительный интерес. А . А . Ш илов, выступая 
в 1921 г. на Всероссийской конференции архивных деятелей 
в Москве, характеризовал архив Департамента полиции как «со
брание ценнейшего историко-революционного материала, который 
после первоначального, примитивного ознакомления с ним произ
водит ошеломляющее впечатление».14 Публикация этих материалов, 
помимо большого политического значения, имела, таким образом, 
и громадную научную важность.

Учитывая всю ценность принятых фондов, руководство П етро
градского историко-революционного архива разработало в 1918 г. 
подробный план издания архивных материалов; руководствуясь 
им, научные сотрудники архива приступили к выявлению доку
ментов по истории революционного движения в России по не
скольким направлениям: политические процессы, история рабо
чего движения, произведения нелегальной политической литера
туры и д р .15

Особенно большое значение придавалось изданию памятников 
агитационной литературы. К ак отмечалось в докладной записке 
от 17 сентября 1918 г., «эта серия должна вместить полное со
брание всех произведений, изданных нелегально в России и за  гра
ницей, агитационного характера, серия эта должна дать полное 
собрание всех листков, прокламаций, воззваний, обращений, про
тестов и т. д. на всем протяжении нашей революционной истории, 
начиная с прокламаций, обращ авш ихся во время восстания Семе
новского полка (1820 г .), и кончая памятниками 1917 г .» .16

Однако в условиях гражданской войны и послевоенной р аз
рухи задуманный план удалось осуществить лишь частично.

13 Центральный государственный исторический архив в М оскве. Путеводи
тель. М ., 1946, стр. 5.

14 Архивное дело, 1923, вып. I, стр. 115.
Главное управление архивным делом (1 5  июня 1918 г.— 15 июня 

1920 г.), стр. 19.
16 И з вступительной статьи А . А . Ш илова к сборнику документов: П ам ят

ники агитационной литературы Российской социал-демократической рабочей 
партии. Т . V I (1 9 1 4 — 1917). Вып. 1. Прокламации 1914 г. М .— Пгр., 1923, 
стр. X V II I .
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К  1920 г. сотрудниками архива С. Н . Валком, Ш . М, Левиным, 
А . А . Ш иловым и другими был составлен каталог прокламаций, 
а также подготовлено постатейное описание нелегальных перио
дических изданий, выходивших в России и за  границей.17

Н аучно-издательская деятельность Петроградского историко- 
революционного архива заметно оживилась во второй половине 
1920 г., когда в связи  с образованием в М оскве Комиссии по исто
рии О ктябрьской революции и Российской коммунистической пар
тии (И стп арт) сотрудники архива были привлечены к собиранию 
всех памятников агитационной литература, выпущенных Р С Д Р П  
со времени ее основания до 1917 г. включительно. В ноябре 
1920 г. при Петроградском историко-революционном архиве 
учреждается Историческая комиссия, возглавивш ая работу 
по подготовке к изданию памятников агитационной литературы. 
С  образованием Петроградского бюро И стпарта, которое возгла
вил В. И. Невский, Комиссия готовила это издание совместно 
с B io p o J8 Результатом  этой работы явился выход в свет в 1923 г. 
первого выпуска «П амятников агитационной литературы Россий
ской социал-демократической рабочей партии» под редакцией 
А . А . Ш илова (этот выпуск, посвященный прокламациям 1914 г., 
оказался, к сожалению, и единственным). Большую помощь 
в подготовке этого издания оказали сотрудники Историко-рево
люционного архива С. Н . Валк, Ш . М. Левин, М. Г. К арнаухова.19 
Сборник прокламаций 1914 г. выгодно отличался от других изда
ний историко-революционных документов, опубликованных в то 
время, своими высокими археографическими качествами. С оста
вители сборника выработали единый для всех документов прин
цип археографической обработки. К  документам давались содер
жательные комментарии. Если принять во внимание, что в начале 
20-х годов советская археография историко-революционных 
материалов находилась в зачаточном состоянии, то становится 
понятным большое значение выхода в свет «Памятников 
агитационной литературы Р С Д Р П » для разработки приемов и 
методов издания исторических документов нового и новейшего 
времени.

В том же году Петроградское бюро И стпарта издало в серии 
«Памятники агитационной литературы Р С Д Р П » текст «Черного 
передела» с предисловием В. И. Невского и большой вступитель
ной статьей активного участника народнического движения 
О. В. Аптекмана.

М ежду работниками Петроградского бюро И стпарта и сотруд
никами Историко-революционного архива установилось в этот пе
риод самое тесное сотрудничество. Работой архива постоянно

17 Дела и дни, кн. 1, 1920, стр. 544.
18 Памятники агитационной литературы. . .,  стр. X V I I I .
19 Т ам  же, стр. X X I V .
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интересовался В. И. Невский. Многие из опубликованных П ет
роградским бюро И стпарта книг по истории революционного дви
жения в России были написаны на основе материалов Историко- 
революционного архива.

В другой публикации —  «Первомайские прокламации»,20 под
готовленной работниками архива в эти же годы, были подведены 
итоги большой работы по каталогизации и библиографическому 
описанию прокламаций, которая велась в архиве с момента его 
образования. Издание первомайских прокламаций являлось едва ли 
не первым в Советской России издательским опытом, в основу 
которого были положены единые принципы библиографического 
описания. Указанное издание давало исследователю возможность 
не только познакомиться с содержанием прокламаций, но и уста
новить, что данная прокламация —  именно та, которая его интере
сует, а не сходная с ней по содержанию и иначе изданная.

Будучи в числе первых исследователей материалов полицей
ских учреждений, работники Петроградского историко-револю
ционного архива подготовили многочисленные публикации и 
статьи, имевшие существенное значение для разработки истории 
революционного движения в России. Впервые в научный оборот 
были введены ценнейшие материалы по истории народничества, 
первых рабочих организаций, забастовочного движения и полити
ческой борьбы в конце X I X — начале X X  в. Н . С . Тю тчев 
в 1920 г. издал сборник документов, в который вошли лис
товки, выпущенные различными революционными организациями 
в связи  с событиями 1 марта 1881 г.21 Л . Г. Дейч опубликовал 
письма Г. В. Плеханова П. Л . Л аврову.22

Ценные материалы подготовили сотрудники архива для «И с то 
рико-революционного сборника»: С. Н . Валк — о петербургской 
группе «Рабочего знамени», Н . Л . Сергиевский —  о федосеевском 
кружке конца 80-х годов, и т. д.23

К  сорокалетию возникновения группы «Освобождение труда» 
работниками архива был выпущен сборник статей и материалов 
по истории революционного движения в России в 70— 90-х го
дах X I X  в.24

20 Первомайские прокламации. Библиографическое описание. Составили 
О . И. Власова, Е . М . О рловская и И. Г. Бендер. Под ред. С . Н . Валка и 
А  А . Ш  илова. Л ., 1924.

21 1 марта 1881 г. Прокламации и воззвания, изданные после цареубийства. 
С  предисл. Н . С . Тю тчева. Пгр., 1920.

22 С м .: Дела и дни, кн. 2, 1921.
23 Историко-революционный сборник, т. 1. Ред. В . И. Невский. М .— Л ., 

1924, стр. 6 7 - 9 6 ,  127— 169, 209— 236.
24 Т ам  же, т. 2, Группа «Освобождение труда», Л ., 1924. В сборник вошли 

содержательные статьи В. И. Невского, Н . Л . Сергиевского, интересные доку
менты в сборнике поместили Э. А . Корольчук, Ш . М . Левин и др.
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Работники архива приняли также активное участие в издании 
«Историко-революционной библиотеки» — серии сборников доку
ментов и воспоминаний о революционном движении в России. М но
гочисленные статьи и документальные извлечения были опублико
ваны ими на страницах журналов «П ролетарская революция», 
«К расная летопись», «Красный архив», «Исторический архив», 
«К аторга и ссылка», «А рхи в истории труда», «Русское прошлое», 
«Бы лое», «Д ела и дни» и др.25 Помимо того, что все эти публика
ции документов служили важным источником для изучения исто
рии революционного движения в России, они сыграли также изве
стную роль в развитии советской археографии.

В 1920 г. в стенах Петроградского историко-революционного 
архива зародилась мысль о создании биобиблиографического сло
варя деятелей революционного движения в России. А рхив распо
лагал необходимыми для этой работы материалами, но основная 
работа по созданию словаря развернулась несколько позднее.26

Развитие архивного дела и начавш аяся публикация докумен
тов по истории революционного движения настойчиво требовали 
разработки вопросов архивоведения и археографии. Эти вопросы 
стали предметом обсуждения на Первой петроградской конферен
ции архивных деятелей в мае 1920 г., в подготовке и работе ко
торой участвовали и сотрудники Петроградского историко-рево
люционного архива.2' Н а конференции с докладами выступали 
А . Е . Пресняков, А . С. Николаев, И. А . Блинов, Г. А . К нязев,
А . И. Андреев и др. Большое внимание было уделено вопросам 
научной работы в архивах. Одним из основных докладов на эту 
тему явился доклад С. Н . Валка «Составление обзоров архивных 
дел», в котором докладчик остановился на задачах, методике и

оо
технике составления архивных обзоров.

Вопросы научной и, в особенности, научно-публикаторской 
деятельности находились в центре внимания и Первой всероссий
ской конференции архивных деятелей, состоявшейся в М оскве 
осенью 1921 г. Сотрудник Петроградского историко-революцион
ного архива А . А . Ш илов сделал на этой конференции доклад 
на тему: «Р азработка историко-революционных материалов архив
ного фонда в связи с издательской деятельностью». Он предло

25 Н азовем  лишь некоторые из них: А . Ш и л о в .  Последняя страница из 
жизни «Северного рабочего сою за» в П етербурге в 1880 г. К расная летопись, 
1922, №  2— 3, стр. 285— 2 9 2 ; С. Валк. 1) К документальной истории «Рабочего 
знамени». Красная летопись, 1922, №  2— 3, стр. 333— 34 6 ; 2 )  М атериалы 
к истории Первого мая в России. К расная летопись, 1922, №  4, стр. 25 0 — 288.

26 В 1927— 1928 гг. в московском издательстве О бщ ества политкаторжан 
вышел в двух частях первый том биобиблиографического словаря «Д еятели 
революционного движения в России», составленный А . А . Ш иловым и 
М. Г. Карнауховой.

27 Г А О Р С С  Л О , ф. 6900, ОП. 3, д. 180а, л. 31 об.
28 С . А н н и н с к и й .  П ервая конференция архивных деятелей Петрограда. 

Дела и дни, кн. 1, 1920, стр. 37 3 — 378.



жил создать специальную секцию, которая занималась бы изда
нием документов и книг по истории революционного движения. 
В  принятой по его докладу резолюции конференция предлагала 
Главархиву издание историко-революционных материалов вести по 
заранее намеченному плану.29

В процессе публикации историко-революционных документов 
сотрудники архива вырабатывали единые правила их издания, ко
торые впоследствии нашли отражение и в составленном С. Н . В ал
ком «П роекте правил издания трудов В. И. Ленина».

Работники Петроградского историко-революционного архива 
участвовали в организации и работе курсов по подготовке архив
ных работников, открывшихся в Москве и Петрограде. С. Н . Валку 
было поручено читать курс по источниковедению революционного 
движения, А . А . Ш илову —  курс по истории революционного 
движения.30

Сотрудники историко-революционного архива много сделали 
и для популяризации архивных материалов. Они часто выступали 
с лекциями и докладами. Документы архива экспонировались 
на выставке «Д екабристы » при Доме просвещения (1920 г.), 
«Н ародная воля» при Институте внешкольного образования 
(1921 г .) , в Некрасовской выставке при Пушкинском Доме
(1921 г .), в выставках «9 января» и «С овет рабочих депутатов» 
при Политпросвете Петроградского военного округа (1920 и 
1921 гг.), выставке политического розыска при М узее революции 
(1922 г.) и др.31

О рганизованная библиотекой архива выставка «Революцион
ная книга» знакомила с основными этапами истории освободи
тельного и революционного движения в России.32

Больш ая работа по приведению в порядок и научному описа
нию фондов, проделанная сотрудниками архива, имела результа
том то, что исследователи, занимавшиеся изучением истории 
революционного движения в России, получили возможность 
обратиться к материалам архива уже в первые годы Советской 
власти.

Документы III отделения, например, стали доступны для з а 
нимающихся с весны 1919 г.33 Если в первый год образования 
Историко-революционного архива его материалами пользовались 
только 5 сотрудников архива, которым было выдано всего 
71 дело, то в 1923 г. над его документами работали около 
70 исследователей, просмотревших около 4 тыс. дел. М атериалы

29 В. П и ч е т а. П ервая всероссийская конференция архивных деятелей. 
Архивное дело. 1923, вып. I, стр. 115— 116, 128.

30 Г А О Р С С  Л О , ф. 6900, оп. 3, д. 138, л. 12.
31 Т ам  же, д. 180а, л. 36
32 Т ам  же, д. 180, л. 18.
33 Т ам  же, л. 4 об.
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архива широко использовались сотрудниками Петроградского 
бюро И стпарта. В 1918— 1923 гг. в Историко-революционном 
архиве занимались М . Горький, А . И. У льянова-Елизарова,
В. И. Невский, М. С. Ольминский, П. Ф . Куделли, П. И. Стучка, 
историки Ю . И. Гессен, Б. П. Козьмин, М. К . Лемке, А . М. Панк
ратова, Б. А . Романов и др.34

В результате деятельности коллектива Петроградского истори
ко-революционного архива ценнейшие материалы по истории ре
волюционного движения в Р оссии35 были введены в научный 
оборот уже в первые годы Советской власти. Одновременно, 
в процессе работы над документами, сотрудники архива внесли 
значительный вклад в разработку вопросов советского архивове
дения, археографии и источниковедения.


