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Аннотация: Статья представляет результаты работы над цифровым ар-
хивом документов литературных институций 1920–1930-х  гг., созданным 
группой исследователей Института мировой литературы им. А.М. Горького 
Российской академии наук, в рамках проекта Российского научного фонда 
(РНФ) «“Стенограмма”: Политика и литература. Цифровой архив литературных 
организаций 1920–1930-х гг.» (Проект 20-18-00394). Архив вводит в научный 
оборот документы одного из самых насыщенных периодов истории литера-
туры советского периода, которые никогда в таком объеме не публиковались — 
стенограммы конференций, пленумов, секретариата, фракций и т. п. МАПП, 
ВАПП, РАПП и ВОАПП. В статье объясняется необходимость сопровождения 
цифровых документов в интернет-архиве научным аппаратом по аналогии с 
академическими архивными изданиями ИМЛИ РАН и ИРЛИ РАН; мотиви-
руется выбор таких структурных элементов сопровождающего стенограммы 
комментария, как указатель имен, повестка дня, ключевые слова, и рассказы-
вается о связанных с этим проблемах: большой объем требовавшего обработ-
ки материала, ошибки в фамилиях, обилие забытых фамилий, упоминающих-
ся в документах и  т.  д. Одно из найденных решений для работы над 
указателем — оцифровка и расшифровка дополнительного блока материалов: 
анкет литераторов, участников пролетарских ассоциаций. Цифровой архив 
«Стенограмма» на настоящем этапе отнюдь не исчерпал всех возможностей 
развития: за рамками проекта остался ряд стенограмм тематических совеща-
ний, а также многочисленные экземпляры выступлений с правкой. Важней-
шим дополнением могли бы стать протоколы, стенограммы из других лите-
ратурных архивов. Реализация проекта сопровождается серьезной 
исследовательской работой участников — на основе цифрового архива на-
писаны статьи, вводящие в оборот новые материалы.
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Abstract: The article presents the results of work on the accessible archive of 
documents of literary institutes of the 1920–1930s, created by a research group from 
the A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, 
within the framework of the Russian Science Foundation (RSF) project ‘Transcript’: 
Politics and Literature. Digital Archive of Literary Organizations of the 1920s–1930s 
(Project 20-18-00394). The archive will present to the vast scientific community 
documents from one of the most intense periods in the history of Soviet literature, 
which have never been published in such volumes — transcripts of MAPP, VAPP, 
RAPP and WOAPP conferences, plenums, the secretariat, fractions, etc.. The article 
explains the need to accompany digital documents in the Internet archive with a 
scientific apparatus, similarly to the academic archival publications of the IWL RAS 
and IRL RAS; the choice of such structural elements of the commentary accompany-
ing the transcript as an index of names, agenda, keywords is motivated, and the 
problems associated with them are described: a large amount of material that required 
processing, errors in surnames, an abundance of forgotten surnames mentioned in 
documents, etc. One of the solutions found for working on the index is the digitiza-
tion and decoding of an additional block of materials — questionnaires of writers, 
members of proletarian associations. The digital archive in the Transcript at this 
stage has by no means exhausted all the possibilities for development: a number of 
transcripts of thematic meetings, as well as numerous copies of speeches with cor-
rections, remained outside the project. Protocols, transcripts from other literary 
archives could become the most important addition. The implementation of the 
project was accompanied by serious research work of the participants — articles 
were written on the materials of the digital archive, introducing new materials into 
circulation.
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Идея создания онлайн-архивов цифровых документов, так же 
как и электронных библиотек, появилась едва ли не с самого воз-
никновения интернета. За прошедшие десятилетия было реализо-
вано немало цифровых баз данных, в том числе историческими и 
литературными архивами. Например, такие электронные архивы, 
как «Документы советской эпохи» и «Автограф. XX век», уже много 
лет являются незаменимыми ресурсами для историко-филологиче-
ских изысканий [Документы советской эпохи; Автограф. XX век]. 
Но проект РНФ «“Стенограмма”: политика и литература: Цифровой 
архив литературных организаций 1920–1930-х гг.», осуществляемый 
в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН, оказался 
во многом первопроходческим. Идея проекта — оцифровать, об-
работать и опубликовать стенограммы, сохранившиеся в фондах 
пролетарских литературных организаций МАПП, ВАПП, ВОАПП 
и РАПП — важнейших институций 1920-х — начала 1930-х гг., от-
ражавших культурную политику СССР.

Еще на стадии заявки на проект в Российский научный фонд 
(РНФ) было понимание, что ограничиться сканированием и вы-
кладыванием документов в открытый доступ нельзя. Десятилетия 
научной традиции академического литературоведения в ИМЛИ — 
работы с источниками по истории литературы, архивными доку-
ментами — накладывали на руководителя и исполнителей проекта 
обязательства по научной обработке массивов документов, вводи-
мых в широкий электронный доступ, и снабжению каждого из них 
необходимым научным аппаратом. При этом нужно было изна-
чально поставить строгие ограничения, чтобы сопроводительный 
материал к каждому документу не превращался в научную статью, — 
ведь время и силы участников проекта лимитированы, а углублять-
ся в детали и подробности, которые таят в себе документы, нужно 
предоставить широкому кругу специалистов, для которых и созда-
ется электронный архив. Исходя из этих соображений уже на ранней 
стадии проекта было решено отказаться от постраничного коммен-
тария встречающихся в тексте реалий. Такого рода комментарий 
целесообразен в книжных изданиях, но не в цифровом архиве с 
документами на нескольких тысячах страниц — в будущем его воз-
можно реализовать лишь избирательно в тематических публикаци-
ях на материалах архива.

Традиции архивных изданий и логика работы со стенограммой 
подсказали очевидные решения: интерактивный указатель имен 
и краткая роспись повестки дня и обсуждаемых вопросов. Опыт 
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пользования электронными базами и поисковыми системами про-
диктовал необходимость создания к каждой стенограмме списка 
ключевых слов.

Даже эту минимальную структуру комментария к каждому до-
кументу реализовать оказалось непросто, так как заранее сложно 
адекватно оценить все потенциальные проблемы.

Объем материала нельзя было определить с точностью до на-
чала работы — было решено отсканировать все сохранившиеся 
стенограммы конференций, пленумов, заседаний правлений, секре-
тариатов, фракций и т. д. Итоговое количество полученных цифро-
вых изображений (ведь часто архивные листы заполнены с двух 
сторон) превзошло все ожидания — свыше 15 тысяч страниц. А ведь 
все их нужно было прочитать, собрать по ним фамилии, ключевые 
слова и списки основных обсуждаемых вопросов и затем разместить 
всю информацию на сайте — это тоже весьма затратный по времени 
процесс.

Список фамилий в указателе приближается к двум тысячам и 
имеет свои многочисленные, подчас нерешаемые сложности: опе-
чатки машинисток, однофамильцы, сложные фамилии писателей 
национальных республик, фамилии давно забытых начинающих 
писателей, ударников и работников различных предприятий и так 
далее…

Поиск информации о персонах заставил исполнителей проекта 
помимо стенограмм обратиться к еще одному пласту документов — 
к анкетам членов ВАПП, МАПП, ВОАПП и РАПП и участников 
различных мероприятий этих организаций, которые они заполняли 
собственноручно. Анкеты стали не только источниками дополни-
тельной информации — было решено также разместить их фото-
графии и расшифровки в цифровом архиве. Все это вылилось в очень 
большую работу и было сделано сверх плана, который был заявлен 
по гранту, — это нужно особенно подчеркнуть.

По мере работы над проектом приходило понимание, что этот 
труд требует еще многих лет, — иначе добиться хотя бы приблизи-
тельной завершенности и цельности не получится. На следующих 
этапах работы цифровой архив проекта РНФ «Стенограмма» хоте-
лось бы дополнить рядом материалов.

За границами проекта остались стенограммы тематических со-
вещаний: критических, философских, театральных и т. д., а также 
ряд стенограмм, которые можно выявить в сборных единицах хра-
нения — примерные подсчеты дают дополнительно не менее 5–6 ты-
сяч страниц.

Еще один блок стенографических материалов, которые преиму-
щественно остались за рамками проекта, — дубли различных вы-
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ступлений с правкой. Часть из них правилась для публикаций в 
периодике, часть (вероятно, бóльшая) для архивных целей. Работа 
по сличению выступлений до правки и после показывает, что ис-
правлялись далеко не всегда только ошибки машинистки и выпав-
шие при записи фразы. Задним числом выступавший мог вычер-
кнуть свои «сомнительные» слова или, наоборот, добавить мысли, 
которых не произносил. Однако полнота представления правленых 
и неправленых вариантов в цифровом архиве означает существенное 
увеличение объема. Вопрос о подобных дублях остается спорным — 
целесообразно ли тратить в этих случаях силы и время участников 
проекта или достаточно указать в комментарии архивные шифры 
правленых или неправленых выступлений, чтобы сориентировать 
потенциальных исследователей?

Стремление к относительной полноте представленных материа-
лов требует и тесного сотрудничества с другими крупными архива-
ми страны, прежде всего с РГАЛИ, где можно найти стенограммы, 
отсутствующие в наших фондах литорганизаций. Внушительное 
количество документов еще одной пролетарской литературной ор-
ганизации 1920-х — начала 1930-х гг. — Ленинградской ассоциации 
пролетарских писателей (ЛАПП) — сохранилось в архивах Санкт-
Петербурга; без их включения в цифровой архив «Стенограмма» 
говорить о «полноте» также не приходится, но организовать такое 
трудоемкое взаимодействие нескольких архивов, как это требуется 
при создании цифрового архива, весьма непросто.

Работа с онлайн-указателем персон показала, насколько интерес-
но и важно было бы увидеть реальные лица той эпохи литератур-
ного процесса, — теоретически можно было бы найти фотографии 
многих наших забытых героев не только в фондах ИМЛИ, РГАЛИ, 
Пушкинского Дома, но и в литературной периодике того времени — 
пролетписательских журналах «Резец», «Рост» и многих других 
изданиях.

В архивных фондах пролетарских организаций в ИМЛИ также 
сохранились протоколы заседаний — этот краткий, по сравнению 
со стенограммой, жанр документов будет требовать иного подхода, 
иной подачи информации. Объем этих материалов в фондах РАПП, 
ВАПП, МАПП и ВОАПП трудно подсчитать, если не начать непо-
средственную работу с ними. Ведь помимо единиц хранения, в ко-
торых собраны протоколы, например, правления или секретариата 
за определенный период времени, многие протоколы рассыпаны по 
другим единицам и не отражены в архивных описях. В фондах 
РГАЛИ также хранится множество протоколов, которые могут 
при изучении оказаться уникальными, то есть не дублирующими 
документы, сохранившиеся в ИМЛИ.
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Даже этот краткий список перспектив дальнейших работ над 
проектом «“Стенограмма”: политика и литература» внушителен и 
потребует большого количества сил и времени. При обсуждении 
промежуточных итогов проекта в течение 2020–2022 гг. были и 
другие пожелания со стороны приглашенных экспертов. Так, не раз 
возникал вопрос о полнотекстовом распознавании документов, 
представленных в базе. С одной стороны, понятно желание иссле-
дователей пользоваться максимально возможными инструментами 
работы, с другой стороны, снова встает вопрос целесообразности 
трудозатрат. Программное распознавание машинописей будет со-
держать огромное количество ошибок, а их исправление вручную 
не представляется возможным. Тем более архивы, подобные нашему, 
создаются преимущественно для исследователей, работающих с 
документами de visu.

Нередко высказывается мнение, что архив «обязан» лишь оциф-
ровывать документы и предоставлять к ним доступ, однако идея эта 
далека от реальности — ни один архив, связанный с гуманитарным 
знанием, не является лишь хранителем документального наследия, 
а сотрудники этих архивов никогда не были лишь неким техниче-
ским обслуживающим персоналом — они обязательно ведут на-
учную работу, без которой невозможно проводить описание и си-
стематизацию фондов. Особенное положение у архивов при 
научно-исследовательских институтах, таких как РО  ИРЛИ 
и ОР ИМЛИ, — любой архивный проект, грант в обязательном по-
рядке предполагает научное исследование обрабатываемого мате-
риала. Так, на основе богатейшего документального массива, вво-
димого в научный оборот проектом «Стенограмма», участники 
проекта разрабатывают новые или недостаточно проработанные 
учеными-предшественниками темы: пролетарские ассоциации и 
попутчики, история Литературного центра конструктивистов, мас-
совая литература, литературные кружки, история региональных 
ассоциаций пролетарских писателей и т. д. (см.: [Московская 2020, 
2021; Московская, Романова 2021; Быстрова 2021; Хрусталева 2020, 
2021; Корниенко, Клементьев 2021; Клементьев 2022] и др.). Однако 
указанные работы не исчерпывают даже небольшого процента воз-
можностей, предлагаемых цифровым архивом.

Таким образом, перспективы развития цифрового архива лите-
ратурных организаций 1920–1930-х гг. огромны. Но уже на данном 
этапе проект представляет внушительный объем (который трудно 
было предсказать вначале) отсканированных и научно обработан-
ных стенограмм заседаний и анкет членов литературных организа-
ций второй половины 20-х — начала 30-х годов с научным аппаратом, 
который, мы смеем надеяться, поможет всем специалистам по 
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данному периоду приблизиться к настоящему, объективному по-
ниманию процессов, происходивших в жизни страны и литературе, 
влиявших на судьбы и творчество отдельных писателей и простых 
людей.
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