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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  особенностями 
выбранного  для  изучения  периода  в  истории  отечественной  исторической 
науки.  Первое  послеоктябрьское  десятилетие  характеризовалось  сломом 
традиций  в  историописании,  приходом  им  на  смену  новой  методологии, 
иных оценок фактов и явлений, других организаций  и структур,  попытками 
сосуществования  старых и новых  тенденций. Внимание  историков  к таким 
периодам  связано с постоянно  возникающими  в исследовательском  творче
стве проблемами  поиска,  адаптации  новых  идей  и их  трансляции  в социо
культурное пространство. 

В  рамках  выбранного  периода  привлекает  внимание  деятельность 
Комиссии  по  изучению  истории  Октябрьской  революции  и  Российской 
Коммунистической  партии  большевиков  (Истпарта ЦК РКП(б)   ВКП(б)) и 
её региональных  отделений. Переосмысление  их роли и места в системе ис
торических  учреждений даёт возможность  на  основе новых  исследователь
ских практик рассмотреть их деятельность не только как элементов партий
ноидеологического  аппарата,  но  и в  исследовательском  поле  интеллекту
альной истории,  проанализировать их познавательный  инструментарий,  ме
тоды, способы изложения и создания картины прошлого, формирования ис
торического  сознания населения. 

Актуальность  темы  объясняется  также  отсутствием  исследований  по 
истории  истпартов  ряда  регионов.  Кроме  того,  материалы  истпартов  и  их 
фонды  в  архивах, характеризующие  состояние  и развитие  историографии, 
источниковедения,  методов  исторического  исследования,  а  также  являю
щиеся  информативными  источниками  по  изучению  событий  конца  XIX  
начала XX вв., представляют  собой  не изученный  в полной  мере  комплекс 
документов. 

Объектом  исследования  является  Тверской  губернский  истпарт  как 
многофункциональная  структура  советской  партийной  системы  и  системы 
центров исторической  науки на губернском уровне в 1920е гг. 

Предметом  исследования являются  основные направления  и методы 
работы Тверского  губернского истпарта в  1922  1929 гг. как составляющей 
системы центров  советской  исторической  науки на  губернском  уровне, ис
точники  по истории  его  деятельности,  а  также  информативные  возможно
сти документов  его архивного  фонда и их использование  в научных иссле
дованиях. 

Территориальные  и хронологические  рамки исследования. Выбор 
территориальных  рамок  исследования  связан  с  административным  делени
ем советского  государства  в  1920е  гг.,  когда  губерния  являлась  основной 
территориальной  единицей.  Деятельность  Тверского  губернского  истпарта 
осуществлялась  в  масштабах  Тверской  губернии.  Документация,  отложив
шаяся в фонде Тверского губернского истпарта, отражает историю Тверско
го края новейшего времени. 
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Хронологические  рамки  исследования  ограничены  1922    1929  гг. 
(«губернским»  периодом).  Выбор  нижней  границы  связан  с  организацией 
истпарта в январе  1922  г. при  Тверском  губкоме  РКП(б). Верхняя  граница 
исследования  обусловлена  изменением  структуры  местных  отделений  в 
связи  с объединением  в  1928 г.  Истпарта  ЦК  ВКП(б)  с Институтом  имени 
В.И. Ленина,  сокращением  количества  истпартов и постепенным  свёртыва
нием  их деятельности  по  стране по причине  смены  политического  курса и 
начала  процесса  фальсификации  картины  революционного  движения,  тер
риториальной реорганизацией  Тверского  края, отсутствием  Тверского  (Ка
лининского) истпарта как структуры партийного  аппарата в  1930   1934 гг., 
невозможностью  достаточно  полно  реконструировать  деятельность  истпар
тработника и  истпарта за последующий  период (конец  1934   февраль  1940 
гг.) изза гибели  значительной  части документов  в годы  Великой  Отечест
венной войны. 

История  изучения.  Научноисторическое  изучение  деятельности 
истпартов  началось  с  середины  1950х  гг.,1  когда  заметно  возрос  интерес 
исследователей к истории учреждений, внёсших  вклад в становление совет
ской  исторической  науки.  Первыми  исследованиями,  посвященными  дея
тельности  Истпарта  ЦК  РКЩб) ВКЩб),  стали  статьи  Н.С.  Комарова.г  В 
научный оборот им были введены документы Центрального партийного ар
хива  Института  марксизмаленинизма  при  ЦК  КПСС, в статьях  затрагива
лись  вопросы  образования  Истпарта,  его  структура,  задачи  и  направления 
деятельности,  взаимоотношения  с Народным  комиссариатом  просвещения, 
ЦК РКП(б)   ВКП(б)  и другими  истпартами, рассматривался  вопрос  о соз
дании  сети  партийных  архивов  в  стране  и  Единого  партийного  архива 
ВКП(б).  Попытка  охарактеризовать  археографическую  деятельность  Ист
парта  ЦК  РКП(б)  и  местных  истпартов  была  предпринята  в  статье  В.А. 
Кондратьева и В.М. Хевролиной.3 

С  появлением  обобщающих  работ  по  истории  советской  историче
ской  науки  Истпарт  ЦК  РКП(б)   ВКЩб)  и  региональные  истиарты  стали 
рассматриваться  в системе исторических  учреждений  1920х гг. Так, в фун
даментальном  труде  «Очерки  истории  исторической  науки  в СССР»4  пока
зан  процесс становления  марксистсколенинского  направления как ведуще

1 Существует  мнение,  что изучение деятельности  истпартов  началось  в  1920е гг.,  когда  первые  публика
ции о них появились в журнале  «Пролетарская революция». Однако в этот период деятельность  истпартов 
не стала  объектом  исторического  исследования,  а  публикации  носили  в  основном  мемуарный,  публици
стический  либо отчетный  харзктер. С середины  1930х гг. до середины  1950х гг. деятельность  истпартов 
находилась  вне  поля  зрения  историков.  Исключением  стало  исследование  С.Н.  Ватка  «Советская  архео
графия» (М.; Л., 1948), в котором  отмечалась роль Истпарта  ЦК  РКП(б)   ВКЩб)  и местных  истпартов  в 
издании работ по истории революционного движения и публикации  источников. 
2 Комаров Н.С. К истории  Института  им. В.И. Ленина и Центральною  партийного  архива  (1919   1931 гг.) 
//Вопросы  истории. 1956. №  10. С.  1S1191; Его же. Создание и деятельность Истпарта (1920   1928 гг.) // 
Вопросы истории КПСС. 1958. № 5. С. 153165. 
3 Кондратьев  В.А.,  Хевролина  В.М.  Из истории  археографической  деятельности  в первые  годы  Советской 
власти  (1917 1924 гт.)/.'Археографический  ежегодник за  1959 год. М., 1960. С. 256276. 
4 Очерки истерии  истсрігческой. науки в СССР: в 4 т. / под ред. М.В. Нечкиной. М,, 1966. Т. 4. 856 с. 
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го в исторической  науке и дана  характеристика  деятельности  таких  учреж
дений  как  Коммунистическая  академия,  Истпарт,  Институт  Маркса    Эн
гельса    Ленина,  Институт  красной  профессуры,  Академия  наук  СССР и 
других научных организаций. В работах Г.Д. Алексеевой, В.М. Водолагина, 
Е.Н. Городецкого  и других1 анализировалось  влияние Октябрьской  револю
ции  1917 г. на историческую науку, утверждение и развитие её новых орга
низационных форм, отмечалась роль В.И. Ленина и историковмарксистов в 
создании  научных  учреждений  исторического  профиля,  отмечался  вклад 
Центрального  Истпарта  и  местных  истпартов  в  разработку  истории  рево
люционного  движения  и Коммунистической  партии, в  развитие  архивного 
дела, в собирание и публикацию документов. 

Вклад  в изучение  деятельности  Истпарта  ЦК  РКП(б)    ВКП(б)  внёс 
А.А. Кулаков.2 Он исследовал  создание и основные направления его работы 
и предложил  периодизацию  его деятельности. Периодизации  уделила  вни
мание и Г.Д. Алексеева.3 Исследователями  предпринимались также попыт
ки дать историографический  обзор деятельности  Истпарта, определить  сте
пень научной разработанности этой темы.4 

С  1970х  гг.  появляются  исследования,  посвященные  конкретным  ас
пектам  деятельности  истпартов — собиранию  документов,  публикации  ста
тей и источников, музейновыставочной работе,5 о группах содействия  Ист
парту  ЦК РКП(б)    ВКП(б).6 Отдельную  группу  исследований  составляют 
статьи об истпартовских  журналах.7 

Интерес  представляют  работы  историковархивистов,  которые  отме
чали, что деятельность истпартов была тесно связана с развитием  архивного 
дела, контактами  с архивными  органами  как путём  непосредственного  уча

'  Алексеева  Г.Д.  Создание  центров  советской  исторической  науки  и их деятельность  в  1918   1923  гг. // 
История и историки. Историография  истории  СССР: сборник статей. М.,  1965. С  90116; Водолагин  В.М. 
Октябрьское вооружённое  восстание в советской исторической литературе. М.,  1967. 88 с ;  Иванова Л.В. У 
истоков  советской  исторической  науки.  Подготовка  кадров  историковмарксистов  в  1917    1929  гг.  М., 
1968.  197 с ;  Городецкий  Е.Н.  Советская  историография  Великого  Октября,  1917   середина  30х  годов. 
М„  1981.367 с. и др. 
2 Кулаков А.А.  Из истории деятельности  Истпарта  в  1924   1928 гг. // Проблемы  историографии  и источ
никоведения истории КПСС. Л.,  1973. Вып. 2. С. 97111. 

Алексеева Г.Д. Истпарт: основные  направления  и этапы деятельности  //' Вопросы  истории.  1982. № 9. С. 
1730. 
4 Волин М.С. Истпарт и советская  историческая  наука  // Великий  Октябрь.  История.  Историография. Ис
точниковедение: сборник статей. М., 1978. С.  189206. 

Пересветов  В.А,  Работа Истпарта  по собиранию  документов  по истории Октябрьской  революции  в  1920 
  1923 гг. // Археографический ежегодник за  1969 год. М.,  1971. С.  139151; Его же. Деятельность Истпар
та  по  собиранию  воспоминаний  об  Октябрьской  революции  и  Гражданской  войне  //  Вопросы  истории. 
1981. № 5. С. 113120; Михайлова Н.М. О подготовке  Истпартом  издания протоколов  съездов и конферен
ций Коммунистической  партии // Археографический ежегодник за  1990 год. М.,  1992. С.  137148; Кытмз
нова СИ. Истпарт и становление  историкореволюционных  музеев  (1920   1928 гг.): дис.  ...  канд. ист. на
ук. М., 1983. 161  с и д р . 
6 Коровайников  В.Ю. Группы  содействия Истпарту  ЦК  ВКГОб) // Вопросы  истории  КПСС.  1991. №  1. С. 
112123. 
' Крылов ВВ. Из истории журнала  «Пролетарская революция»  (1921   1941) // Советские  архивы.  1974. № 
3. С. 6573,  Яренгина  В.П.  ИсторикопартиГшый  журнал  «Красная  летопись»  //  Вопросы  истории  КПСС. 
1982. №9.  С.  108118 и др. 
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стия истпартовских сотрудников в их работе, так и путём систематизации  и 
изучения  в  их  фондах  документов  по  профилю  истпарта,  претворением  в 
жизнь идеи  о  создании  особого архивного  фонда  по истории  революцион
ного движения и Коммунистической  партии. 

В советской  историографии  существуют исследования  о создателях и 
руководителях  Центрального  Истпарта,2  в которых рассмотрена  их  биогра
фия,  революционная  работа,  проанализирован  их  вклад  в  историческую 
науку. В  историографии  нашёл  отражение  факт  сотрудничества  с  Истпар
том  представителей  советской  культуры,  например,  писателя  Д.А.  Фурма
нова.3 

Исследователи  уделяли  внимание  деятельности  региональных  ист
партов,4  рассматривали  специфику  их  работы  по  собиранию  и  изучению 
документов  о революционном  движении  в  республиках  или  губерниях, ус
ловия становления советской научной исторической базы. 

В конце  1980х    1990е гг. в связи с утратой Коммунистической пар
тией  своего  монопольного  положения  произошло  ослабление  влияния  гос
подствующей  идеологии  в  общественнополитической  жизни,  что  отрази
лось  на развитии  отечественной  исторической  науки  и позволило  исследо
вателям  поновому  взглянуть  на  ранее  поднимавшиеся  вопросы. Несмотря 
на отсутствие интереса к истпартам, историки продолжали изучать развитие 
советской  исторической  науки  и  её  взаимоотношения  с  властью,  историю 
архивных  учреждений  и  цензуры.  Эти  исследования  позволили  выявить 
контекст, в котором проходила деятельность Истпарта ЦК РКП(б)   ВКП(б) 
и местных истпартотделов. 

Ко второй  половине  1990х  гг.  относятся  новые статьи  Г.Д. Алексее
вой,5  посвященные  основным  тенденциям  развития  исторической  науки 

1 Прокопенко Н.Р., Соловьёв А.А. Государственные  и партийные  архивы   хранители документальных  ис
точников  по истории  Великого  Октября  и строительства  коммунизма  в СССР  // Советские  архивы.  1967. 
.№ 5. С.  88103; Аникеев  В.В. В.И. Ленин  и создание  Архивного  фонда КПСС //  Советские  архивы.  1980. 
№ 1. С. 312; Кунча Э.А. Документы  КПСС о партийных архивах  (по материалам Центрального партийно
го архива НМЛ при ЦК КПСС) // Советские  архивы.  1988. № 3. С. 2736; Якушев СВ.  Из истории  созда
ния партийных архивов в СССР // Вопросы  истории КПСС.  1990. № 5. С. 5066  и др. 
3 Соколов  О.Д.  М.Н.  Покровский  и советская  историческая  наука  М.,  1970. 276 с ;  Михайлова  Н.М  М.С. 
Ольминский  о  собирании  биографических  материалов  //  Археографический  ежегодник  за  1971  год.  М.. 
1972.  С. 201212; Лежава  О.А.,  Нелидов  Н.В. М.С.  Ольминский.  Жизнь  и деятельность  М.,  1973. 256  с ; 
Зсденов М.В. Концепция, рожденная  в борьбе (Историкопартийное  творчество В.И. Невского)  // Вопросы 
истории КПСС.  1991. №8. С.  121136 и др. 
3 Шелестов Д.К.  Д.А. Фурманов и Истпарт // Вопросы истории.  1973.  № 6. С. 4053. 
4 Аббакумова  В Ф.  О создании  и деятельности  Азербайджанского  бюро Истпарта ЦК  ВКП(б)  (Азистпарт) 
(1921   1928 гг)  // Вопросы  истории  КПСС.  1966. № 8. С. 6372; Ланда  Л..М. Первые центры  марксисткой 
исторической науки в Средней  Азии // Народы Азии и Африки.  1972. Ху 2. С. 4454; Сарбей В.Г. Истпарты 
на Украине // История  и историки; историографический  ежегодник.  М.,  1980. 1977 год. С. 404426; Лейки
на E.T. Ленинградский  Истпарт  1920   1930 гг.: автореф. дис.  ...  канд. ист. наук. Л.,  1980. 20 с ;  Шамаева 
О.Ю.  Создание  и деятельность Московского истпарта (1921    1934 гг.): дис.  ...  канд. ист. наук. М.,  19S4. 
210  с ;  Корнегв  В.Е.  Из истории  Вологодского  бюро  истпарта  //  Советские  архивы  1985. № 4.  С. 4648 и 
др. 
'  Алексеевз  Г.Д. Историческая  наука  в России после победы  Октябрьской революции // Россия в XX веке: 
Судьбы  исторической  науки.  М.,  І996.  С. 4359; Её  же.  Октябрьская  революция  и историческая  наука  И 
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1920х гг., деятельности  исторических учреждений, в том числе и Истпарта. 
Она попыталась дать обьективную  оценку  историографической  ситуации и 
отметила,  что отношение  к  исторической  науке того  периода  соответство
вало пониманию  важнейших потребностей  развития в рамках нового соци
ального режима. Вопрос взаимоотношения  власти и исторической  науки за
трагивался также в работах Ю.Н. Афанасьева,  В.Ю. Соколова  и других ис
следователей.1  Так,  по  мнению  Ю.Н.  Афанасьева,  историческая  наука  с 
первых  дней  установления  власти  большевиков  стала  инструментом  госу
дарственной  политики.  Соответственно  советская  историография  является 
своеобразным феноменом, который характеризуют сращивание с политикой 
и  идеологией  и  превращение  в  составную  часть  тоталитарной  системы. 
В.Ю.  Соколов  утверждает,  что  налицо  был  кризис  марксистской  историо
графии, который и выражался в идеологизации, разрыве теории с практикой 
исторического анализа, в схематизации исследований. 

Интерес  представляют  работы,  посвященные  истории  советского  ар
хивного  дела, в которых исследователи  вновь затронули  вопрос о большом 
значении  архивов,  которое придавала  им  Коммунистическая  партия. Так, в 
работах В.Е.  Корнеева  и О.Н.  Копыловой2  была предпринята  попытка  рас
крыть  деятельность  архивных учреждений  в области  выявления  компроме
тирующего  материала на советских  граждан в  1920   1930е гг. и их роль в 
репрессивном  аппарате,  проанализированы  проблемы  кадровой  политики, 
проводимой  в  архивной  системе. Использованию  архивов  в  политике  по
священа  статья  О.В.  Пека,3  в  которой  показано,  как  архивные  документы 
выступили в качестве оружия во внутрипартийной  борьбе  1920х гт. В ста
тье затронута и деятельность Истпарта ЦК РКП(б)   ВКП(б), который также 
был вовлечён в политическую жизнь. 

Систематизация  имеющихся  сведений  с  привлечением  новых  доку
ментов  представлена  в работах  Т.И.  Хорхординой,4  которая  подробно  рас
смотрела историю архивов в СССР, их взаимоотношений  с партийными ор
ганами, процесс централизации  управления  архивным делом и большевиза
ции  архивных  кадров  в  1920е  гг.,  формирования  государственного  и пар
тийного  архивных фондов. Особое внимание она обратила  на  политизацию 
архивов  в  1920е  гг. и деятельность Истпарта  ЦК  РКП(б)   ВКП(б), на его 

Историческая наука России в XX веке. М., 1997. С.  1352; Её же. История. Идеология. Политика.  (20 30е 
гг.) // Историческая  наука России в XX веке. С. 79167. 
1 Афанасьев  Ю.Н.  Феномен  советской  историографии  //  Советская  историография  /  под  общ.  ред.  Ю.Н. 
Афанасьева.  М,  1996. С. 741; Соколов В.Ю. К вопросу  о возникновении  понятия  «советская  историогра
фия» // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М.,  1996. С. 388398 и др. 
1 Корнеев  BE.,  Копылоаа  ОН. Архивы  на службе тоталитарного  государства  (1918   начало  1940х гт.) // 
Отечественные  архивы.  1992. № 3. С.  1325, Их же. Архивист  в тоталитарном  обществе: борьба за «чисто
ту» архивных кадров (1920   1930е годы) // Отечественные архивы.  1993. Кі 5. С. 2942. 

Пека  О.В.  Архивные  документы  во  внутрипартийной  борьбе  1920х  годов  (/  Отечественные  архивы. 
1992. № 2 .  С. 3238. 
1 Хорхордина  Т.И.  Архивы  и тоталитаризм  //  Отечественная  история.  1994. №  6. С.  145160; Ее же. Исто
рия  Отечества  и  архивы:  1917   1980 гг.  М.,  1994. 360  с ;  Её  же. Российская  наука  об  архивах:  История. 
Теория. Люди. М., 2003. 525 с. 
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влияние в сфере архивного дела и на его большие полномочия по использо
ванию архивных фондов. 

В 1990е гг. не утихал  интерес историков к личностям  руководителей 
Истпарта ЦК РКП(б)   ВКП(б), особенно к деятельности М.Н. Покровского 
и его научному наследию.1 

К  деятельности  региональных  истпартотделов  исследователи  вновь 
стали обращаться  в конце  1990х   2000е гг. Ярким  примером  этому  слу
жат диссертации  Е.Е. Дрябловой и М.Ю. Дашинимаевой.2 Авторы продела
ли  большую  работу  по  изучению  структуры,  основных  направлений  дея
тельности,  кадрового  состава  истпартов  ИвановоВознесенской,  Владимир
ской  и  Костромской  губерний,  Иркутской  области,  республики  Бурятия  и 
Забайкальского  края  в  1920    1930е  гг.,  привлекая  материалы  как  цен
тральных, так и местных архивов. 

В настоящий  момент имеются попытки рассмотреть  с новых  позиций 
деятельность Истпарта ЦК РКП(б)   ВКП(б) и местных истпартов. Интерес 
представляет  статья B.C. Клопихиной.3 С точки зрения  автора, Истпарт ЦК 
РКП(б)    ВКП(б),  а  также  местные  истпартотделы  представляют  собой 
«особый  элемент  интеллектуальной  истории  России  XX  в.»,  чья  деятель
ность была направлена как на познание истории революционного  движения 
и Коммунистической  партии, так и на легитимизацию власти последней, на 
формирование нового исторического сознания  общества. 

Источниковедческое  исследование  Л.А.  Колесниковой  посвящено 
изучению  историкореволюционной  мемуаристики,4  в  котором  особое  ме
сто  отведено  деятельности  Истпарта  ЦК  РКП(б)    ВКП(б)  и  местных  ист
партотделов  по  собиранию  воспоминаний  участников  революционного 
движения. По её мнению, являясь научным учреждением нового типа, Ист
парт  не замкнулся  в рамках  узкоакадемических  исследований,  а  возглавил 
массовую работу по собиранию и публикации мемуаров. 

Таким  образом,  в  отечественной  исторической  науке  был  накоплен 
значительный опыт изучения деятельности  истпартов. За несколько десяти
летий  различные  аспекты  их  работы  нашли  отражение  в  монографиях, 
статьях,  мемуарах,  диссертациях,  энциклопедиях,  тезисах  докладов.  Была 

1 Дунаевский  В.А.  Стоит ли  вновь  возвращаться  к М.Н.  Покровскому?  // Вопросы истории.  1995, № 2. С, 
173175; Артизов  АН.  М.Н.  Покровский: финал  карьеры   успех  или поражение? /.' Отечественная  исто
рия. 1998. № 1.С.  7796 и др. 

Дряблова  Е.Е.  Деятельность  губернских  истпартов  в  1922    1929  гг.  (по  материалам  Иваново
Вознесенской,  Костромской  и Владимирской  губерний):  аетореф. дис.  ...  какд.  ист.  наук.  Иваново,  2003. 
26  с ;  Дашинимаева  М.Ю.  История  создания  и деятельности  Истпартов  на территории  Байкальского  ре
гиона:  1921   1939 гг.: дис.  ...  канд. ист. наук. УланУдэ, 2009. 229 с. 

Клопихина  B.C.  Деятельность  Истпарта  в  исследовательском  поле  интеллектуальной  истории  [Элек
тронный  ресурс]  /  B.C.  Клопихина;  Новая  локальная  история.  Межвузовский  научнообразовательный 
центр  Ставропольского  государственного  университета  и  Российского  государственного  аграрного  уни
верситета    МСХА  им.  К.А.  Тимирязева.  Электрон,  дай.  Ставрополь,  [6.  г.].  Режим  доступа: 
http://www.newlocalhistory.cora/node/63. Дата обращения:  04.12.2010. Загл. с экрана. 

Колесникова Л.Л. Историкореволюционная  мемуаристика  (1917   1935 гг.) как массовый источник по ис
тории русских революций (методика количественного анализа): дис.  ...  доктора ист. наук. М., 2005. 540 с. 
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создана  прочная  база,  позволяющая  продолжать  изучение  данной  темы, 
расширяя её географические и хронологические рамки. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
том,  что  впервые  предпринята  попытка  системного  анализа  деятельности 
Тверского  губернского  истпарта,  его  материалов,  их  информативных  воз
можностей  и введения их в научный  оборот  исследователями  в разное вре
мя. Важным  аспектом является  выявление роли отдельных личностей (заве
дующего  и.  сотрудничавших  с  истпартом  лиц)  в  развитии  работы  этой 
структуры.  В  научный  оборот  вводятся  многие  неизученные  материалы 
фонда  Тверского  губернского  истпарта,  ряд  материалов  фондов  Тверского 
губкома РКП(б)   ВКП(б) и учреждений, взаимодействующих с истпартом. 

Целью  работы  является  изучение  Тверского  губернского  истпарта 
как одного  из элементов  системы  центров  советской  исторической  науки  в 
1920е  гг.,  несущего  информацию  по  истории  исторического  знания,  а 
именно о процессе  накопления  и изучения  исторических фактов, о методах 
собирания, обработки и наглядного представления информации. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  1) изучить 
процесс  образования,  структуру  и  кадровый  состав  Тверского  губернского 
истпарта; 2) изучить основные направления его деятельности; 3) определить 
специфику  его деятельности; 4)  охарактеризовать  комплекс  источников  по 
его изучению  и показать разнообразие  информационного  потенциала  мате
риалов его архивного фонда, выявив и осветив основные сюжеты политиче
ской и социальной  истории Тверского  края конца XIX   начала XX вв., на
шедшие  в  них  отражение;  5)  проанализировать  направления  научного  ис
пользования  материалов  фонда  Тверского  губернского  истпарта,  опреде
лить  степень  включённости  их  в  научный  оборот  и выявить  существовав
шие стереотипы научного мышления. 

В  качестве  источниковой  базы  исследования  выступили  опублико
ванные  и неопубликованные  архивные  документы  и  материалы.  К опубли
кованным  источникам  по  теме  относятся  законодательные  и  нормативные 
акты; делопроизводственная  документация;  периодическая  печать; сборни
ки документов Тверского губернского  истпарта и партийного  архива  Кали
нинского обкома КПСС. 

К  группе  источников  законодательного  характера  относится  поста
новление  Совета народных комиссаров  об учреждении Комиссии для соби
рания  и  изучения  материалов  по  истории  Октябрьской  революции  и исто
рии  РКП(б)  от 21  сентября  1920  г.,1  в  котором  излагаются  цель  создания, 
структура  и компетенция Истпарта. В диссертации были также  использова
ны некоторые  документы  законодательного  характера  из  сборников  «Ком
мунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

Постановление  СНК  об  учреждении  Комиссии  для  собирания  и  изучения  материалов  по  истории  Ок
тябрьской революции  и истории  РКП(б) от  21 сентября  1920  г. ІІ Декреты  Советской  власти.  М.,  1980. Т. 
X: Авг.сент.  1920 г. С.  198201. 
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конференций  и пленумов  ЦК  (1898   1986)» и «Сборник руководящих  ма
териалов по архивному делу».1 

Делопроизводственная  документация  представлена  отчётами  Твер
ского губкома РКП(б)   ВКП(б) за  1923   1927 гг.,2 в которых нашли отра
жение сведения о работе Тверского губернского истпарта в области собира
ния  и публикации  документов,  организации  выставок,  посвященных рево
люционным юбилеям. 

Материалы  периодической  печати  представлены  публикациями  в 
центральных  изданиях    печатном  органе  Истпарта  ЦК  РКП(б)    ВКП(б) 
журнале  «Пролетарская  революция»  и  «Бюллетене  Истпарта»,  в  газете 
«Правда»  (директивные  указания,  циркуляры,  инструкции,  отчёты  Цен
трального  Истпарта,  материалы  всесоюзных  совещаний  заведующих  ист
партотделами, рецензии  на издания  по истории революционного  движения, 
статьи и воспоминания  его участников, конспекты для  написания  воспоми
наний,  материалы,  посвященные  празднованию  революционных  юбилеев), 
а также  в изданиях Тверской  губернии   журналах «Спутник  коммуниста», 
«Спутник  активиста»,  «Известия  Тверского  губкома  ВКП(б)»,  «Тверской 
край», в газетах  «Тверская  правда»  и  «Тверская  деревня»  (планы  работы и 
отчеты  Тверского  губкома  РКП(б)   ВКП(б)  и его отделов, заметки  о дея
тельности  Тверского губернского истпарта, инструкции  и указания Истпар
та ЦК РКП(б)   ВКП(б), материалы о праздновании  юбилейных дат, статьи 
и воспоминания участников революционных событий). 

Отдельную  группу  источников  составили сборники  статей, очерков и 
воспоминаний, подготовленные  и изданные при участии Тверского  губерн
ского  истпарта,3  характеризующие  его деятельность  в  области  публикации 
материалов и раскрывающие аспекты истории революционного движения в 
Тверской губернии и критерии их отбора, наиболее ярко запечатлевшиеся в 
сознании людей  события. Сборник  «За власть Советов», изданный  партий
ным  архивом Калининского  обкома  КПСС,4 включил  в себя  воспоминания 
участников революционного  движения, чьи документы отложились в фонде 
Тверского  іубернского  истпарта,  в  том  числе  воспоминания  его  заведую
щей А.Г. Соловьёвой. 

Коммунистическая  партия  Советского  Союза  в резолюциях  и решениях съездов,  конференций  и плену
мов ЦК (1898   1985). М.,  1984. Т. 3: 1922   1925. 494 с ;  Т. 4:  1926   1929. 575  с ;  Сборник  руководящих 
материалов по архивному делу. М.,  1961. Вып.  1: 1917   июнь 1941 іт. 266 с. 

Отчет  Тверского  губкома  РКП(б)  на XIV  губернскую  партконференцию  за  период  апрель  1923  г.   ап
рель  1924 г. Тверь, 1924. 127 с ;  Отчет Тверского  губкома РКП(б) и ревизионной комиссии  на XV губерн
скую  партконференцию  за  период  май    декабрь  1924  г.  Тверь,  [б.  г.].  142 с ;  Отчёт  Тверского  губкома 
РКП(б) и ревизионной  комиссии на XVI губернскую партконференцию за период январь   ноябрь  1925 г. 
Тверь,  1925.  179  с;  Отчет  Тверского  губкома  ВКП(б)  и ревизионной  комиссии  к XVII  губернской  парт
конференции  за  период  январь    ноябрь  1926  г.  Тверь,  1926.  177  с;  Отчёт  Тверского  губкома  ВКП(б) 
ХѴ Ш губернской партконференции за период январь   ноябрь  1927 г. Тверь, 1927.172  с. 
3 Александров  П.К. Очерк  рабочего движения  в Тверской  губернии.  1885   1905  годы. Тверь,  1923. 56  с; 
1905 год в Тверской губернии.  Тверь, J 925. 252 с ;  Октябрь в Тверской губернии: по  материалам  Тверско
го губархива и губистпарта / составлено  П.А. Кочетковым. Тверь,  1927.76 с. 
4  За власть  Советов:  воспоминания  участников  революционных  событий  в  Тверской  губернии.  Калинин, 
1957.265 с. 
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Обширный  комплекс  источников  составили  неопубликованные  доку
менты архивов г. Москвы и г. Твери. В основном это  делопроизводственная 
документация и материалы личного происхождения. 

Большое  значение  для  исследования  имеет  фонд  №  70  Российского 
государственного  архива  социальнополитической  истории.1  Важной  его 
составляющей  являются  справки о создании, планы, доклады, отчёты, пере
писка  республиканских  и  губернских  истпартотделов,  а  также  сведения  о 
личном  составе заведующих  истпартотделами  и их характеристики, инфор
мация  о  структурных  изменениях  в  системе  истпартов  по  стране,  стено
граммы  и  протоколы  вечеров  воспоминаний  участников  революционного 
движения.  Охарактеризовать  условия  деятельности  истпартотделов  и  ос
новные  тенденции  развития  их  работы  позволяют  материалы  фонда №  17 
Центрального  комитета КПСС,2 а именно протоколы  заседаний  Политбюро 
ЦК  РКП(б)   ВКП(б)  и протоколы  заседаний  Оргбюро и Секретариата ЦК 
РКП(б)   ВКП(б).3 

В  диссертационном  исследовании  были  также  использованы  доку
менты Центрального  архива общественнополитической  истории Москвы, а 
именно  фондов  № 3 Московского  комитета  ВКП(б)4 и  фонда  №  5196 Ин
ститута истории партии МГК и МК КПСС5 для выявления изменения места 
Тверского истпарта в структуре партийного аппарата. 

Одним  из  базовых  для  исследования  явился  фонд  №  114  Тверского 
губернского  истпарта  Тверского  центра  документации  новейшей  истории. 
В  его  состав  вошли  делопроизводственная  документация  Истпарта  ЦК 
РКП(б)   ВКП(б), Тверского губернского истпарта,  истпартов укомов, юби
лейных комиссий, а также материалы по истории Тверского края конца XIX 
  начала XX вв., воспоминания,  автобиографии  и письма участников  рево
люционного  движения, личные документы,  фотографии,  материалы  перио
дической  печати. Обширный  комплекс  материалов  Тверского  губернского 
истпарта  отложился  в  фонде №  1 Тверского  губкома  РКП(б) — ВКП(б).7 В 
состав фонда  вошли циркуляры,  планы,  протоколы  различных  заседаний  и 
совещаний,  переписка,  отчёты  о  деятельности  истпарта,  личные  дела  его 
сотрудников    заведующих  и  секретарей.  Весьма  ценными  источниками 
выступили  материалы фондов №  147 Калининского обкома КПСС8 и № 600 
Калининского  партийного  архива.9 Документы этих фондов способствовали 
выявлению  биографических  сведений  о  заведующей  Тверским  истпартом 

1 Российский государственный архив социальнополитической истории (РГАСПИ). Ф. 70. Оп. 1,2,  3,4. 
2 Там же. Ф. 17. Оп. 1165. 
'Там  же. On. 3; On. 112,  113. 
4 Центральный  архив общественнополитической  истории Москвы (ЦАОПИМ). Ф. 3. 66470 ед.хр. 
s Там же. Ф. 5196. 1022 ед. хр. 
6 Тверской центр документации  новейшей истории (ТЦДНИ). Ф.  і14. Оп.  I, 2. 396 ед хр. 
7 Там же. Ф. 1. Оп. 1, 2, 3. S040 ед.хр. 
8 ТЦДНИ. Ф.  147. Оп. 1. 790 ед.хр., on. 25. 1690 ед.хр. 
'  Там же. Ф. 600. Оп. 2. 739 ед.хр., on. 3.306 ед.хр. 
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А.Г. Соловьёвой, о проведении  исследовательской работы по истории рево
люционного движения  и Коммунистической партии в  1920 1930е гг. 

Большое  значение  имеют  документы  фондов  учреждений,  работав
ших  с  Тверским  истпартом  в  тесном  контакте  или  под  его  руководством, 
сохранившиеся  в Государственном  архиве Тверской  области. В фонде № Р
539 Тверского  губернского  архивного  бюро'  сохранились отчёты,  протоко
лы  совместных  совещаний,  переписка,  отразившие  сотрудничество  Твер
ского  истпарта  и  губархива,  анкеты,  в  которых  есть  информация  о  лицах, 
работавших  по  заданиям  истпарта. В фонде № Р488  Тверского  подотдела 
по делам музеев, охране памятников старины, искусства и природы  (губму
зей)2 интерес  представляют  материалы  о выставках,  посвященных  револю
ционным юбилеям, которые готовились совместно с истпартом. Документы 
фонда  №  Р56  Калининского  областного  краеведческого  музея3  (в  1918  — 
1928 гг.   Тверского государственного музея губернского  отдела  народного 
образования), а именно протоколы общих собраний служащих музея и засе
даний  губернской  юбилейной  комиссии, отчёты,  описи  музейных  экспона
тов,  тематические  планы  и  схемы  выставок  позволили  раскрыть  процесс 
подготовки  и  содержание  выставок,  посвященных  20летию  1905  г.  и  10
летию Октябрьской революции. 

Методологическую  основу  диссертации  составили  принципы  исто
ризма,  системности,  соотношения  общего  и  особенного.  Из  общенаучных 
методов  исследования  применялись  логический  метод,  методы  синтеза  и 
анализа,  классификации,  наблюдения.  В  ходе  работы  была  использована 
совокупность  специальноисторических  методов:  историкогенетический, 
проблемнохронологический,  историкотипологический,  историко
сравнительный,  историкосистемный.  Комплексное  использование  выше
указанных  методов  позволило всесторонне рассмотреть  деятельность Твер
ского  губернского истпарта, провести  критику  исторических  источников, а 
также исследовать факты в связи с конкретной исторической обстановкой. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
оно может быть  использовано  в работе архивных учреждений,  в частности 
для  составления  научносправочного  аппарата  к  фонду  Тверского  губерн
ского  истпарта,  так  как  освещает  историю  учрежденияфондообразователя 
и включает  характеристику  его  материалов.  Факты,  изложенные  в  диссер
тации, имеют прямое отношение к истории Тверского  центра документации 
новейшей  истории  и  могут  использоваться  при  подготовке  справочников, 
буклетов,  указателей  по этому  архиву.  Изученный  материал  и  выводы  ис
следования  выступят  в  качестве  дополнения  при  чтении  курсов  историо
графии  и  источниковедения  отечественной  истории,  истории  России  и 
Тверского края советского периода, архивоведения. 

' Государственный  архив Тверской  области  (ГАТО)  Ф. Р539  Оп. 1, 2. 858 ед.хр. 
2 Там же. Ф. Р488. Оп. 5. 77 ед.хр. 
'  Там же. Ф. Р56. Оп. 1. 348 ед.хр. 
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Апробация  результатов  исследования. Основные  положения  и про
межуточные  результаты  диссертационного  исследования  были изложены  в 
10 статьях и тезисах докладов,  а также на двух региональных,  четырёх все
российских и пяти международных  конференциях  в Твери, Москве, Казани, 
СанктПетербурге  и Туле  в 2005    2010  гг.  Содержание  диссертации  и  её 
глав  обсуждалось  на заседаниях  кафедры  историографии  и источниковеде
ния  и кафедры  истории и  краеведения  Тверского  государственного  универ
ситета. 

Структура  диссертации  состоит из введения, трёх  глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  даётся  обоснование  актуальности  темы  исследования, 
определяются  его  объект  и  предмет,  территориальные  и  хронологические 
рамки, анализируется  история  изучения вопроса, формулируются  цели и за
дачи  диссертации,  характеризуются  основные  группы  источников,  методо
логическая основа,  объясняется практическая значимость исследования. 

Первая  глава «Делопроизводственная  документация  как  источник 

изучения  Тверского  губернского  пстпарта  в  1922   1929 гг.»  состоит из 
четырёх  параграфов  и  посвящена  одному  из  многочисленных  и  информа
тивных  видов  источников  по  теме.  В  основу  структуры  главы  положен 
принцип функциональной  направленности документов. 

В первом  параграфе  «Организационнораспорядительная  документа
ция и служебная переписка как источник изучения деятельности  Тверского 
губернского  истпарта»  рассматриваются  документы,  характеризующие 
структуру,  компетенцию,  порядок работы,  кадровый  состав  Тверского  ист
парта  и  его  связи  с  партийными,  научными,  просветительскими  организа
циями.  К организационнораспорядительной  документации  были  отнесены 
положения,  приказы,  распоряжения,  инструкции,  циркуляры,  образовав
шиеся  в  процессе  деятельности  Истларта  ЦК  РКП(б) — ВКП(б),  Тверского 
губкома  и  Тверского  истпарта.  Самой  многочисленной  группой  является 
служебная  переписка,  посредством  которой  осуществлялись  обмен инфор
мацией и взаимодействие истпарта с партийными  организациями, учрежде
ниями,  участниками  революционного  движения.  Выявлены  регулярные 
контакты  Тверского  истпарта  с  архивными  и  музейными  органами,  Твер
ским  педагогическим  институтом,  истпартами  различных  регионов. Изуче
ние  организационнораспорядительной  документации  позволило  предста
вить Тверской истпарт  как незамкнутую  структуру, обозначив его связи по 
вертикали  (отношения  руководства  и подчинения) и  по горизонтали  (отно
шения партнёрства, обмен опытом, информацией, изданиями). 

Во  втором  параграфе  «Протокольная документация  как  источник 
изучения деятельности Тверского губернского истпарта» рассматриваются 
протоколы  заседаний  Тверского  истпарта  и  совместных  совещаний  с  дру
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гими учреждениями и стенографические  отчёты собраний участников рево
люционного  движения,  характеризующие  текущую  работу  истпарта,  про
цесс  выработки,  обсуждения  и  принятия  решений,  взаимодействие  с  пар
тийными  и  научноисследовательскими  центрами.  Протокольная  докумен
тация сохранилась исключительно в составе архивных  фондов. Было уделе
но  внимание  анализу  протоколов  заседаний  Политбюро  ЦК  РКП(б)  
ВКП(б), Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б)   ВКП(б), в которых отражена 
политика  партии  в  области  истпартовскои  работы:  изменения  структуры 
истпартотделов, назначения на должности,  формулировка задач работы, ре
гулирование  взаимоотношений  истпартов  и  архивных  органов,  празднова
ние революционных  юбилеев,  работа всесоюзных  совещаний  представите
лей истпартотделов.  Интерес представляют  протоколы совместных  совеща
ний  Тверского  истпарта  и  представителей  различных  учреждений,  в кото
рых отразился процесс подготовки празднования  юбилеев (20летия  1905 г., 
10летия Октябрьской  революции  1917 г.). Эти документы  показывают раз
личные  способы  конструирования  картины  прошлого  и формирования  но
вого исторического сознания общества, выработку методики собирания  ма
териалов  (наряду  с  поисковой  работой  в  архивах  практиковались  опросы 
населения,  рассылка  анкет  и  конспектов  для  воспоминаний,  проводились 
вечера  воспоминаний)  и  их  презентацию  (издание  юбилейных  сборников, 
организация выставок с соответствующим подбором экспонатов). 

В третьем параграфе «Плановоотчётная документация как источник 
изучения деятельности Тверского губернского истпарта» представлен ана
лиз  планов,  отчётов,  докладов  Тверского  истпарта,  Тверского  губкома, уч
реждений,  сотрудничавших  с истпартом, о  работе за определённый  проме
жуток  времени.  Объединение  планов  и  отчётов  в  одну  группу  позволило 
соотнести  запланированные  мероприятия  с  конкретными  результатами  и 
сделать вывод о том, что планы не всегда отвечали  возможностям  Тверско
го истпарта  реализовать  все  пункты. Сведения  о Тверском  истпарте  содер
жат опубликованные  отчёты Тверского  губкома за  1923   1927 гг. и отчёты 
Тверского  губархива,  однако  они  дают  лишь  общее  представление  о  дея
тельности  истпарта.  Наиболее  информативными  источниками  выступили 
отчёты  самого Тверского  истпарта,  которые  представили  его  деятельность 
по всем направлениям, выявили его роль в развитии архивного дела в Твер
ской  губернии,  подготовке  к революционным  праздникам,  взаимодействие 
с  различными  организациями,  раскрыли  причины  несостоятельности  ряда 
запланированных  мероприятий. 

В четвёртом  параграфе «Другие разновидности  делопроизводственной 
документации как  источники изучения деятельности Тверского  губернско
го  истпарта» рассмотрены  документы  учёта,  а  также  документы,  относя
щиеся  к деятельности  сотрудников  Тверского  истпарта.  Основная  функция 
учётной  документации  заключалась  в  регистрации  мероприятий,  докумен
тов и лиц в  процессе  своей деятельности.  К  ней относятся  журналы  входя
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щей и исходящей  корреспонденции,  а также анкеты лиц, работавших в хра
нилищах  Тверского  губархива  по  заданию  Тверского  истпарта.  Изучение 
анкет  при  привлечении  других  сведений  о  пользовании  архивными  доку
ментами  позволило  выявить  круг лиц, сотрудничавших  с истпартом  и изу
чавших вопросы, связанные с историей революционного движения. Особую 
группу  делопроизводственной  документации  составляют  личные  дела  со
трудников  Тверского истпарта  (заведующих  и секретарей), благодаря кото
рым  была  получена  информация  о  его  кадровом  составе. Документы  лич
ных дел, несмотря  на неполноту  сведений о персоналиях  (например, отсут
ствие сведений  о смерти),  всё же отражают основные биографические  дан
ные, сведения  о  перемещении  по службе,  занимаемых  должностях,  коман
дировках.  В  делопроизводственной  документации  Тверского  истпарта  от
ложились также  конспекты  для  написания  воспоминаний   перечни вопро
сов для обстоятельных ответов участников революционного движения. 

Рассмотренная  делопроизводственная  документация  позволяет  вы
явить основные направления  работы Тверского истпарта и оценить его роль 
в  изучении  новейшей  истории  края.  Она  отразила  процесс  формирования 
комплекса источников  по истории революционного движения Тверской гу
бернии,  а именно  собирание  воспоминаний  и их публикацию, написание и 
издание  статей  и  брошюр,  участие  в  разработке  праздничных  выставок  и 
мероприятий.  Наиболее  информативными  являются  неопубликованные  де
лопроизводственные  материалы  Тверского истпарта  и учреждений,  сотруд
ничавших  с  ним,  включившие  в  себя  практически  все  основные  разновид
ности данного вида источников. 

Вторая  глава «Основные  направления деятельности  Тверского  гу

бернского истпарта  в 1922   1929 гг.» состоит из четырёх параграфов. 
Первый  параграф  «Образование и  структура  Тверского губернского 

истпарта в  1922   1929 гг.» посвящен  анализу  места истпарта  в структуре 
Тверского  губкома,  его  кадровому  составу  и  созданию  сети  истпартов  и 
истпартуполномоченных  в  Тверской  губернии.  Выяснено,  что  на  протяже
нии  1920х гг. положение Тверского истпарта  в структуре  губкома изменя
лось, происходил процесс его оформления и осознания им своих задач. Не
которое время Тверской  истпарт не являлся  самостоятельным  отделом  губ
кома, а находился в ведении организационноинструкторского  и агитацион
нопропагандистского  отделов. Штаты истпарта были невелики и  насчиты
вали 1  2  человека, выполнявших огромный объём работы по организации 
процесса  изучения  истории  революционного  движения  в  Тверской  губер
нии,  поэтому  успех  деятельности  истпарта  был  связан  с  содействием  со 
стороны уездных  комиссий,  истпартуполномоченных,  партийных  организа
ций,  участников  революционного  движения,  архивных  и  музейных  работ
ников.  Созданные  при  истпарте  коллегия  и  литературный  совет  проявили 
себя слабо. Большую роль в развитии истпартовской работы сыграла его за
ведующая А.Г. Соловьёва. Во многом благодаря  ей деятельность  Тверского 
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истпарта приобрела устойчивый характер и постепенно включила в себя не
сколько  направлений:  собирание и учёт  материалов  по истории  революци
онного движения, их публикацию, музейновыставочную работу. 

Второй  параграф «Деятельность  Тверского губернского истпарта по 
формированию комплекса  документов, отражающих историю революци
онного движения в  Тверской губернии» посвящен работе Тверского  истпар
та по созданию  комплекса  исторических  источников. Особо  отмечена тес
ная связь истпарта с губархивом, в частности с его политической секцией, а 
также  влияние  на кадровую  политику  с  целью  занятия  ряда  должностей  в 
архиве членами Коммунистической  партии. Собранные истпартом  материа
лы учитывались, использов&чись при написании статей и очерков, публико
вались  в  местной  прессе. Активизации  работы  способствовали  юбилейные 
кампании,  посвященные  20летию  1905  г.,  10летию  Октябрьской  револю
ции, 25летию II Съезда РСДРП. В ходе этой работы происходила  консоли
дация  партийных,  научных  и общественных  сил, имело  место  сотрудниче
ство Тверского  истпарта  с работниками  музеев, преподавателями  и студен
тами  Тверского  педагогического  института,  журналистами  и  участниками 
революционного  движения.  В  процессе  создания  комплекса  исторических 
материалов  происходила  работа  по  обследованию  государственных  и. ве
домственных  архивов, взятию  на учёт участников  революционного  движе
ния, производились  выезды  на  места,  складывалась  и  совершенствовалась 
методика: проведение устных опросов,  анкетирования,  вечеров  воспомина
ний  с  записью  устных  рассказов,  разработка  «конспектовминимумов». 
Тверской  истпарт  придавал  большое  значение  собиранию  воспоминаний  и 
вышел наравне  с другими  истпартами  на новое  направление: устную исто
рию.  В  рамках  собирания  документов  истпарт  способствовал  формирова
нию исторических  представлений  о прошедших  революционных  событиях, 
которые должны были стать господствующими в общественном  сознании, и 
аргументировал  их новыми источниками. В процессе собирания материалов 
Тверской истпарт преодолевал  ряд  организационных  проблем  и субъектив
ных факторов, препятствовавших  успешной  работе: отсутствие собственно
го  помещения,  разрозненность  архивных  материалов,  потери  документов, 
равнодушие  со  стороны  некоторых  представителей  партийных  органов  и 
участников  событий  к его  деятельности. Эти проблемы являлись  характер
ным явлением практически для всех местных истпартов. 

Третий  параграф «Деятельность  Тверского губернского истпарта по 
публикации материалов  по  истории революционного движения в Тверской 
губернии» посвящен  характеристике  изданий, в которых  помещались мате
риалы  Тверского  истпарта,  и  основных  разновидностей  его  публикаций. 
Были  выделены  две  группы  публикаций:  1)  материалы,  отражающие  дея
тельность  истпарта  (объявления,  информационные  сводки,  руководящие 
указания); 2) материалы по истории революционного движения,  собранные 
или написанные сотрудниками  истпарта или по его запросу  (воспоминания, 
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статьи,  очерки).  Сюда  же  были  отнесены  публикации,  выполненные  с ис
пользованием  истпартовских  материалов. 

Подавляющее  большинство  публикаций  Тверского  истпарта  состав
ляли  статьи  и  воспоминания,  затрагивающие  события  истории  Тверского 
края, связанные  с проявлениями  социального  протеста  конца XIX   начала 
XX  вв.  При  публикации  статей  и  воспоминаний  не  всегда  существовали 
разграничения  между  ними, и это  обстоятельство  дало  основание  говорить 
о  наличии собственно  воспоминаний  и некоего  смешанного  жанра,  вобрав
шего в  себя  черты  мемуарной  литературы  и газетножурнальной  публици
стики.  Помимо  статей  и  воспоминаний  среди  публикаций  Тверского  ист
парта  выделены  хроника,  литературный  очерк,  тексты документов. Публи
кации последних свидетельствовали  о слабой археографической  подготовке 
сотрудников  истпарта  и  редакторов,  что  проявлялось  в  отсутствии  приме
чаний, комментариев,  иногда  вступительных  статей,  единообразия  в сокра
щениях,  неудачных  выражениях.  Кроме  газетных  и  журнальных  публика
ций при участии  Тверского  истпарта  были  изданы две брошюры  (Алексан
дров П.К. «Очерк рабочего движения  в Тверской губернии.  1885 —  1905 го
ды»  (1923), «Октябрь  в Тверской  губернии»  (1927)) и один  сборник  («1905 
год  в  Тверской  губернии»  (1925)),  ставший  первой  попыткой  истпарта 
обобщить  разноплановые  материалы в одном издании. Большое влияние на 
публикаторскую  деятельность  истпарта  оказывали  юбилейные  кампании, и 
количество  публикаций  благодаря  финансированию  и партийному  запросу 
заметно возрастаю, что не всегда способствовало  повышению их качества. 

Четвёртый  параграф  «Музейновыставочная деятельность Тверского 
губернского истпарта» посвящен участию Тверского истпарта  совместно с 
архивными  и  музейными  работниками  в  организации  выставок  историче
ских  материалов.  Это  направление  являлось  частью  пропагандистской  ра
боты и составляющей  революционных  празднеств и заключалось в исполь
зовании  наряду  с  собиранием  источников  и  их  публикацией  наглядных 
средств  для  распространения  революционных  идей. Тверской  истпарт  уча
ствовал  в  разработке  концепции  выставок,  в  обеспечении  их  экспонатами, 
оказывал  содействие  в  комплектовании  отдела  революции  Тверского  госу
дарственного  музея  предметами,  представляющими  ценность  для  истории 
революционного  движения.  В  параграфе  рассмотрена  деятельность  Твер
ского  истпарта  по  организации  выставок,  посвященных  20летию  1905  г., 
10летию  Октябрьской  революции,  25летию  И Съезда  РСДРП.  Тверскому 
истпарту  наряду  с  отделом  революции  принадлежала  важная  функция  по
средника  между  властью  и  населением  губернии  в  пропаганде  государст
венной  политики,  в ходе  их совместной  работы  находили  отражение пред
ставления  власти  о себе и о своей  истории. Выставки посещали  экскурсан
ты  из различных  городов  и деревень  Тверской  губернии.  Учитывая  малую 
мобильность  основной  части  населения  страны  рассматриваемого  периода, 
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использование наглядных методов имело значительный  просветительский и 
воспитательный  аспект. 

Таким образом, в 1922   1929 гг. происходило развитие работы Твер
ского  губернского  истпарта  по  всем  основным  направлениям.  Тверской 
истпарт мыслил свою деятельность  как организующую работу по изучению 
истории  революционного  движения  в  Тверской  губернии,  объединяющую 
вокруг  себя  партийную  и научную  общественность,  широкие  слои  населе
ния. Несмотря на отсутствие опыта и связанные с этим недочёты, особенно 
при  публикации  материалов,  Тверской  истпарт  сотрудничал  с  разнообраз
ными  центрами  исторических  исследований,  в  результате  происходило 
взаимовлияние:  Тверского  истпарта на центры исторической  науки  (замена 
кадров  в  губархиве  членами  Коммунистической  партии,  запросы  по розы
ску конкретных  документов, разработка концепций  революционных  выста
вок), и самих центров на Тверской истпарт (помощь в проведении исследо
ваний  со стороны  профессиональных  историков). Заслугой  Тверского  ист
парта является  изучение и введение в научный оборот новых исторических 
источников   листовок  и прокламаций  Тверского  комитета  РСДРП,  судеб
носледственных  документов,  социалдемократической  периодической  пе
чати, воспоминаний участников революционного движения. 

Третья  глава  «Информационный  потенциал  материалов  фонда 

Тверского  губернского  истпарта  и  их использование  в  научных  иссле

дованиях» состоит из четырёх параграфов. В основу структуры главы легла 
разносторонняя  характеристика фонда Тверского губернского  истпарта. 

В  первом  параграфе  «Комплектование  фонда  Тверского губернского 
истпарта материалами по истории Тверского края в  1940е    1950е гг.» 
отмечаются  два этапа оформления  архивного фонда. Первый  этап связан  с 
деятельностью учрежденияфондообразователя    Тверского истпарта, соби
равшего  материалы  по  истории  Тверского  края  главным  образом  в  1920е 
гг.  Наибольшее  внимание  уделено  второму  этапу,  когда  работу  истпарта 
продолжил  партийный  архив  Калининского  обкома  КПСС,  созданный  в 
1936 г. и проводивший  систематизацию  партийных  документов, восстанов
ление понёсшего  утраты в годы Великой  Отечественной  войны фонда ист
парта  и  активно  собиравший  материалы  личного  происхождения  в  1950е 
гг. к юбилейным  торжествам, посвященным  Октябрьской революции. В со
став  рассматриваемого  фонда  помимо  делопроизводственных  документов, 
отразивших деятельность Тверского истпарта, вошли делопроизводственная 
документация,  программные  документы  политических  партий  и  органов 
власти,  различные  очерки,  материалы  периодической  печати,  фотографии, 
рисунки. Значительную  часть фонда  составили  материалы  личного  проис
хождения  (воспоминания,  автобиографии,  письма участников  революцион
ного  движения).  Материалы  фонда  Тверского  губернского  истпарта  охва
тывают различные аспекты истории Тверского края конца XIX   начала XX 
вв.:  события  политической  истории,  экономику  Тверской  губернии,  обще
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ственную жизнь и быт населения, содержат описания семейных отношений, 
праздников,  досуга,  материального  благосостояния,  восприятия  происхо
дящих событий. Охарактеризовать  информационный потенциал  документов 
фонда возможно, обратившись  к их содержанию, рассмотрев их  как источ
ники по политической и социальной истории Тверского края. 

Во  втором  параграфе  «Политическая история Тверского края конца 
XIX   начала XX вв. в материалах фонда Тверского губернского истпарта» 
рассматриваются  информативные  возможности  документов  фонда,  содер
жащих сведения  о событиях политической  истории  Тверского края. К этим 
документам относятся  постановления  и воззвания  Советов рабочих,  солдат
ских и крестьянских депутатов, резолюции  губернских  съездов Советов ра
бочих  и  солдатских  депутатов,  протоколы  общих  собраний  губернской  и 
уездных  организаций  РСДРП(б), протоколы  военнореволюционных  коми
тетов, резолюции  Тверского  комитета  РСДРП,  листовки  кадетов,  эсеров и 
социалдемократов, хроники по истории революционного  движения в Твер
ской губернии и в отдельных уездах, различные материалы  по истории вос
станий в Тверской губернии  в  1918   1919 гг., воспоминания  и письма уча
стников  событий.  Информационный  потенциал  этих  материалов  представ
ляет собой  совокупность  сведений по истории  политических  партий  и дви
жений  (народников,  социалдемократов,  эсеров,  кадетов,  черносотенцев), 
различных форм политического поведения и протеста населения,  связанных 
с недовольством  войной, самодержавной  формой правления, голодом, уста
новлением  власти  Советов, а также политической  культуры общества в це
лом.  Информативными  источниками  являются  материалы  личного  проис
хождения,  содержащие  описания  событий,  общественнополитических  на
строений, политических традиций. 

Третий  параграф  «Социачьная история  Тверского края  конца XIX  
начета XX  вв.  в материалах фонда Тверского губернского истпарта» рас
крывает информативные  возможности документов фонда, главным  образом 
автобиографий  и  воспоминаний,  в  которых  нашли  отражение  история  се
мьи, детства и повседневная  жизнь городского и сельского населения Твер
ской губернии  конца XIX   начала  XX вв., в  том числе людей,  принимав
ших  участие  в  революционном  движении.  Отмечается,  что  расширение 
проблематики,  связанной  с  изучением  эпохи  войн  и революций  в  России, 
актуализирует  источниковедческие  проблемы.  Автобиографии  и  воспоми
нания,  представленные  в  фонде  Тверского  губернского  истпарта,  имеют 
особенности,  обусловленные  спецификой  времени  их  создания,  что  соот
ветственно отразилось на их информативных возможностях. Исходя из цели 
их написания, основное внимание в них уделено не личной жизни,  а поли
тической  деятельности  и  различным  формам  выражения  протеста.  В  этой 
связи большое значение  приобретает  анализ и интерпретация текста источ
ников,  выявление  скрытой  информации  и  создание  картины  повседневной 
жизни людей революционной эпохи. 
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В четвёртом  параграфе «Использование материалов фонда Тверского 
губернского  истпарта  в  научных исторических  исследованиях» выделены 
направления  научного  изучения  документов  фонда.  Это  стало  возможным 
благодаря  анализу публикаций по истории  Тверского  края  конца XIX   на
чала XX вв., а также  листов использования  архивных  документов,  вложен
ных в  каждое  дело,  с указанием  автора  и темы  исследования.  Содержание 
выявленных работ свидетельствует, что документы фонда включались в на
учный  оборот при  написании  монографий,  статей, диссертаций  и публико
вались в сборниках  документов,  использовались  исследователями  при  изу
чении различных сторон политической и экономической истории Тверского 
края конца XIX   начала XX вв., однако до сего момента они не являлись в 
полной мере  источниковой базой научных  работ. Они использовались  в ка
честве дополнения к основному комплексу источников, заимствованному из 
федеральных  и региональных архивов. В советский период документы фон
да  служили  источником  информации  по  истории  социалдемократии,  в 
постсоветский  период  историками  были  отмечены  их  более  широкие  ин
формативные  возможности,  например, по изучению истории различных по
литических  партий  и  организаций,  высших  учебных  заведений,  биографий 
партийных и советских деятелей. Тем  не менее, информационный  потенци
ал  документов  (особенно  материалов  личного  происхождения)  ещё  не  ис
черпан  до  конца.  Исследователями  практически  не  затронуты  некоторые 
аспекты  истории  семьи,  детства, быта, политической  культуры,  социально
психологические  характеристики представителей политических партий. 

В заключении  сформулированы выводы  исследования. 
Направления  и  результаты  деятельности  Тверского  губернского  ист

парта в  1922   1929 гг. характеризует  комплекс опубликованных  и неопуб
ликованных архивных источников. Материалы  фонда Тверского  губернско
го  истпарта,  ставшего  базовым  для  изучения  деятельности  учрёждения
фондообразователя,  раскрывают также различные  аспекты  политической  и 
социальной  истории  Тверского  края конца XIX   начала XX вв. До настоя
щего  момента  документы  фонда  не  были  объектом  самостоятельного  ис
следования,  однако отдельные материалы  использовались  советскими  и со
временными  историками  при  написании  работ  по  истории  политических 
партий  и  движений,  по  истории  образования,  биографий  советских  и  пар
тийных  деятелей. В  настоящий  момент  представляется  возможным  расши
рить границы  исследования  и использовать  материалы  фонда при  изучении 
проблем  социальной  истории,  политической  культуры,  исторического  соз
нания людей в условиях войн и революций. 

Как и большинство  губернских  истпартов,  Тверской  истпарт  был об
разован в составе губкома согласно партийной директиве. Место истпарта в 
губкоме менялось на протяжении  1920х гг.; и только с 1925 г. в документах 
встречаются упоминания о нём как о самостоятельном отделе. Для Тверско
го истпарта долгое время не была характерна  единообразная  структура. 
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В процессе своей деятельности  Тверской истпарт столкнулся  с рядом 
организационных,  исследовательских  и методических проблем: равнодушие 
партийного  руководства  губернии,  отсутствие  квалифицированных  кадров, 
финансовых  средств,  бумаги,  собственного  помещения,  перегруженность 
сотрудников  различными  партийными  заданиями.  Так,  сотрудники  Твер
ского  истпарта  помимо  основной  деятельности  вынуждены  были  налажи
вать  работу  комиссии  по  изучению  истории  ВЛКСМ  (истмол)  и  комиссии 
по изучению истории профессионального движения (истпроф). 

Работа Тверского  истпарта  протекала  в рамках трёх  главных  направ
лений: формирование документального  комплекса по истории  революцион
ного  движения,  публикаторская  и  музейновыставочная  работа.  Специфи
ческой чертой  Тверского  истпарта  являлось относительно  небольшое коли
чество направлений  деятельности  и отсутствие некоторых  форм  истпартов
ской  работы,  например  организация  художественных  конкурсов,  составле
ние словарей и справочников, открытие Музеев революции и курсов по ис
тории  революционного  движения  и  Коммунистической  партии,  создание 
кинохроник, сценариев к театрализованным представлениям. 

Деятельность  Тверского  истпарта  не  ограничивалась  масштабом  гу
бернского  центра,  а распространялась  на уезды  и волости  Тверской  губер
нии,  а в Твери   на  фабрики,  заводы,  архивные,  музейные  и  образователь
ные учреждения. Тверской  истпарт  обладал  определённым  инструментари
ем, способствовавшим  формированию исторических представлений о собы
тиях  революционного  движения  и роли  в них  социалдемократов  (больше
виков). Большое  значение  имели  как  вербальные  средства  (конспекты  для 
написания  воспоминаний,  вечера  воспоминаний,  публикации),  так  и  на
глядные средства представления исторических фактов (выставки). 

В процессе работы Тверской истпарт сотрудничал  с партийными, на
учными  и  просветительскими  организациями,  привлекая  участников  рево
люционного  движения.  Таким  образом,  истпартовская  работа  мыслилась 
как  не  замкнутая,  охватывающая  историков,  архивистов,  музееведов,  пар
тийных  активистов,  пропагандистов,  участников  событий. Характерно,  что 
в отличие от некоторых  других истпартов деятельность  Тверского  истпарта 
не  соприкасалась  с  деятельностью  таких  общественных  организаций  как 
Общество  старых  большевиков  или  Общество  бывших  политкаторжан  и 
ссыльнопоселенцев,  ввиду их отсутствия либо формирования их филиалов в 
Твери  (Калинине)  в период,  когда  истпарта  как  структуры  партийного  ап
парата уже не существовало. 

Примечательным  фактом  стала деятельность в Тверском  истпарте его 
заведующей  А.Г.  Соловьёвой,  которая  старалась  организовать  и популяри
зировать  истпартовскую  работу  в  Тверской  губернии,  вела  активную  пере
писку, писала  статьи  и  воспоминания,  отстояла  право истпарта  на  сущест
вование, много сделала для собирания документов и их пропаганды в печа
ти, на выставках, собраниях, вечерах воспоминаний. 
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Деятельность  Тверского  истпарта  имела  конкретные  результаты.  По
ложив  начало  собиранию  партийных  документов  в Тверской  губернии, он 
принял  участие  в создании  документальной  базы по  истории  революцион
ного движения, политических партий и советской власти, на основе которой 
впоследствии  в  1936  г.  был образован  партийный  архив  Калининского  об
кома КПСС. В  1991 г. на базе этого архива был образован Тверской  центр 
документации  новейшей  истории.  В  Тверском  государственном  музее  при 
содействии  Тверского  истпарта  был  организован  отдел  революции.  Впо
следствии  истпарт  принимал  участие  в  его, комплектовании  различными 
экспонатами.  Издательская  деятельность  Тверского  истпарта  не  была  ли
шена недостатков, однако некоторые  работы, изданные при  его участии не 
утрачивали  своей'  актуальности,  использовались  при  написании  научных 
работ  и  даже  переиздавались.  Отдельные  издания  были  отмечены  рецен
зиями в центральных  журналах. 

В  приложениях  имеются  таблицы  о  кадровом  составе  Тверского гу
бернского  истпарта,  о разновидностях  и тематике его публикаций,  краткие 
биографические  сведения  о лицах,  работавших  в истпарте  и  сотрудничав
ших с ним, список сокращений. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены 
в следующих  публикациях: 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ: 
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2006.   Вып. 4.   С. 5059 (0,62 печ. л.). 
4. Селунская  Е.А. Семья Артюхиных в революционном  движении Тверской 
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