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Впервые полностью публикуется стенограмма заседания литературной комис-
сии Еврейского антифашистского комитета, которое состоялось 13 октября 

1944 г. при участии И. Г. Эренбурга, В. С. Гроссмана, В. М. Инбер, А. М. Эфроса, 
А. Б. Дермана, И. П. Трайнина, А. Г. Суцкевера и др. и было посвящено подготов-
ке «Черной книги».

Во вступительной статье описывается исторический и политический контекст, на 
фоне которого участники литературной комиссии под председательством И. Г. Эрен-
бурга работали над «Черной книгой», выявляется уникальный характер публикуе-
мого документа. Текст стенограммы сопровождается научным комментарием.
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Нападение Германии на СССР в июне 1941 г. привело к радикальным измене-
ниям внешней и внутренней политики советского государства. С началом 

войны И. В. Сталин и партийное руководство стремились мобилизовать не толь-
ко население, но и международное общественное мнение в целях консолидации 
антифашистских сил и поддержки военных усилий Советского Союза. Уже с ав-
густа 1941 г. и в течение последующих осенних месяцев на фоне резкого ухуд-
шения положения советских войск на фронтах были проведены антифашист-
ские общественные митинги (славян, евреев, женщин, молодежи, ученых и др.), 
на которых звучали призывы к созданию ряда антифашистских комитетов, руко-
водство над которыми впоследствии было возложено на Советское информаци-
онное бюро — пропагандистское ведомство, образованное при Совете народных 
комиссаров СССР 24 июня 1941 г. и подчиненное непосредственно ЦК ВКП(б). 
В годы войны Совинформбюро отвечало за подготовку и распространение ин-
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формации о ходе военных действий, освещение внутренних и международных 
событий как в СССР, так и за рубежом1.

Первая попытка создания еврейской общественной антинацистской органи-
зации в СССР связана с фигурами двух польских руководителей Бунда2 — Генри-
хом Эрлихом и Виктором Альтером. В сентябре 1939 г., спасаясь от наступающих 
немецких войск, они вместе с польскими беженцами двинулись на восток, но, 
оказавшись на территории, подконтрольной Красной армии, вместе с другими 
активистами Бунда вскоре были арестованы НКВД. Как важных политических 
заключенных их привезли в Москву и обвинили в связи с международными 
буржуазными элементами, советским бундовским подпольем и польской контр-
разведкой, а также в критике советской внешней политики, в частности пакта 
Молотова — Риббентропа (Костырченко, 2003: 232–233). Эрлих и Альтер про-
вели почти два года в советских тюрьмах, обоим вынесли смертный приговор, 
который вскоре был отменен3 — НКВД и лично Л. П. Берия предприняли по-
пытку использовать видных политических деятелей для создания общественной 
организации, способной мобилизовать мировую еврейскую общественность на 
поддержку СССР в борьбе с гитлеровской Германией. Эрлих и Альтер, выра-
зившие согласие сотрудничать с НКВД, были освобождены 13 сентября и уже 
через несколько дней познакомились с ключевыми представителями советской 
еврейской общественности, в том числе с С. М. Михоэлсом4, П. Д. Маркишем5 

1 Подробнее о деятельности советских антифашистских комитетов, а также о создании и деятельности Совинфор-
мбюро см.: Петрова, 1999.

2 Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) — еврейская социалистическая партия, 
действовавшая в Восточной Европе, основана в октябре 1897 г. В Российской империи еврейское рабочее дви-
жение возникло и оформилось в Бунд в северо-западных губерниях еврейской черты оседлости, где стремилось 
добиться гражданских прав и культурной автономии для российских евреев. К концу 1917 г. Бунд насчитывал 
около 40 тысяч членов в 400 организациях. Польский Бунд выступал против сионизма, но активно сотрудничал 
с другими еврейскими рабочими партиями, достиг наибольшего политического влияния на исходе 1930-х гг.

3 Об арестах Г. Эрлиха и В. Альтера см. подробнее: Redlich, 1982: 15–37; Portnoy (transl.), 1990; Hirszowicz (intr., ann.), 
1992.

4 Михоэлс (Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948) — актер, театральный режиссер и педагог, общественный 
деятель. Получил традиционное еврейское образование, окончив хедер в 1903 г. Затем учился в Риге и Киеве, 
на юридическом факультете Петроградского университета. В 1920-х гг. работал актером, прославился ролями 
в спектаклях Государственного еврейского театра в Москве (ГОСЕТ). С 1929 г. стал руководителем этого теа-
тра. В годы войны вместе с театром эвакуировался в Ташкент, продолжал работу в ведущих узбекским театрах. 
С 1941 г. и до гибели был председателем Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Убит по приказу Стали-
на 12 января 1948 г. сотрудниками Министерства государственной безопасности СССР.

5 Маркиш Перец Давидович (1895–1952) — советский еврейский поэт и писатель. Родился на Волыни. Получил 
традиционное еврейское образование, пел в синагогальном хоре. С 1921 г. жил за границей: в Польше, Герма-
нии, Франции, Англии и Италии. В 1923 г. посетил Палестину и спустя три года вернулся в Советский Союз. 
В 1939–1943 гг. возглавлял еврейскую секцию Союза писателей. Был членом президиума ЕАК и редколлегии 
газеты «Эйникайт». Автор нескольких пьес, написанных для ГОСЕТа. В ночь с 27 на 28 января 1949 г. арестован, 
подвергался пыткам, расстрелян 12 августа 1952 г. вместе с другими членами ЕАК.
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и И. С. Фефером1, с которыми обсудили концепцию создания Еврейского анти-
гитлеровского комитета (ЕАГК) (Редлих, Костырченко (ред.), 1996: 17). В Москве 
они также встречались с британскими государственными и общественными дея-
телями — руководителем английского профсоюзного движения Уолтером Ситри-
ном и британским послом в СССР Стаффордом Криппсом, устанавливали связи 
с еврейскими организациями и зарубежными газетами (Redlich, 1982: 26–27).

В середине октября Эрлих и Альтер были эвакуированы в Куйбышев. Ожидая ре-
акции Сталина на инициативу создания ЕАГК, польские бундовцы, движимые наде-
ждой на политическую либерализацию советской системы и желанием учредить не-
зависимый международный комитет, который мог бы самостоятельно устанавливать 
и поддерживать связи с зарубежными еврейскими общественными организациями 
и правительствами союзных государств, продолжили контактировать с западными 
дипломатическими представителями. Однако создание общественной организации 
по плану Эрлиха и Альтера, предполагавшему наличие дочерних антифашистских 
комитетов в странах антигитлеровской коалиции, влекло за собой слишком боль-
шие политические риски для советского государства и, вероятно, вслед за улучшени-
ем ситуации на советско-германском фронте на исходе 1941 г. было признано неже-
лательным. В ночь с 3 на 4 декабря польские бундовцы были повторно арестованы. 
Г. Эрлих покончил с собой в Куйбышевской тюрьме НКВД 14 мая 1942 г., а В. Альтер 
расстрелян там же 17 февраля 1943-го. Председателем Еврейского антифашистско-
го комитета (ЕАК), который стал пропагандисткой организацией, полностью под-
контрольной советским властям, был назначен Соломон Михоэлс, 15 декабря 1941 г. 
получивший телеграмму с извещением об этом от С. А. Лозовского2 (Костырченко, 
2003: 233–235). Официально о создании ЕАК было объявлено в феврале 1942 г.3.

1 Фефер Исаак (Ицик) Соломонович (1900–1952) — поэт, журналист и деятель культуры. Родился в семье учителя в ме-
стечке Шпола под Киевом. В 1912–1917 гг. работал наборщиком в типографии. После революции вступил в Бунд, затем 
в Компартию. В 1920–1930-е гг. был редактором в ряде журналов на идише, работал в сфере литературы, культуры и 
пропаганды на Украине и в Москве, стал одним из основоположников «пролетарской» литературы на идише. В годы 
Второй мировой войны его отец был убит нацистами, мать погибла в Бабьем Яру. В апреле 1942 г. стал членом ЕАК и 
заместителем редактора газеты «Эйникайт». Летом 1943 г. совершил поездку вместе с Михоэлсом и Ш. Эпштейном по 
США, Канаде, Мексике и Англии с целью сбора средств для Красной армии. После смерти Эпштейна в 1945 г. стал от-
ветственным секретарем ЕАК, возглавлял парторганизацию при комитете. В декабре 1948 г. арестован, сотрудничал со 
следствием, однако на суде отказался от своих показаний. Расстрелян 12 августа 1952 г. вместе с другими членами ЕАК.

2 Лозовский (Дридзо) Соломон Абрамович (1878–1952) — государственный, партийный и общественный деятель, 
публицист, дипломат. Получил традиционное религиозное образование, окончив хедер. С 1901 г. — участник 
революционного движения, с 1905 г. примкнул к большевикам. Многократно арестовывался, в 1908 г. отправлен 
в ссылку в Иркутскую губернию, по пути бежал, спасаясь от преследования, выехал за границу. В 1908–1917 гг. 
жил в Швейцарии и Франции, где работал в качестве журналиста и активно участвовал в профсоюзной дея-
тельности. После Февральской революции вернулся в Россию. В 1921–1937 гг. возглавлял Профинтерн, в 1937–
1939 гг. — директор Гослитиздата, в 1939–1946 гг. — заместитель наркома иностранных дел. В 1941–1946 гг. — 
сначала заместитель начальника, а затем руководитель Совинформбюро, где отвечал за деятельность ЕАК. 
В 1946 г. уволен из МИДа, а в следующем году — и из Совинформбюро. Вплоть до исключения из партии и аре-
ста в январе 1949 г. заведовал кафедрой истории международных отношений и внешней политики при Высшей 
партийной школе. Казнен 12 августа 1952 г. вместе с другими членами ЕАК.

3 О предыстории ЕАК, деятельности комитета в годы войны и после ее завершения также см.: Люстигер, 2008. 
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Еврейский антифашистский комитет в годы войны
Хотя идея международного Еврейского антигитлеровского комитета так ни-

когда и не была осуществлена, в чрезвычайных условиях войны созданный вме-
сто него Еврейский антифашистский комитет стал организацией, оказавшей 
существенное влияние на международное общественное мнение. Его усилиями 
для поддержки Советской армии была развернута успешная кампания по сбору 
средств за рубежом, достигшая максимального размаха после состоявшейся во 
второй половине 1943 г. поездки Михоэлса и Фефера по США, Мексике, Канаде 
и Англии и способствовавшая открытию Второго фронта.

В годы войны члены ЕАК провели три митинга представителей еврейской об-
щественности, широко освещавшиеся в советских и зарубежных средствах мас-
совой информации. В них неизменно затрагивались темы массового уничтоже-
ния еврейского населения на оккупированных немцами территориях, еврейско-
го сопротивления и героизма. Руководство комитета неоднократно предприни-
мало попытки оказания помощи уцелевшим евреям, информировало советское 
руководство о фактах антисемитизма, содействовало сохранению и развитию 
еврейской культуры в СССР.

В течение четырех лет (с августа 1941-го по август 1945 г.) ЕАК подготовил 
к печати 23 125 материалов и направил их в 264 зарубежных издания в 13 странах, 
преимущественно в США, Палестину, Канаду и Великобританию (Redlich, 1995: 
297–298). С июня 1942 г. ЕАК имел собственное периодическое издание на иди-
ше — газету «Эйникайт» («Единение»), которая первоначально выходила каждые 
десять дней, с 1 сентября 1942 г. — еженедельно, а с 22 февраля 1945 г. — трижды 
в неделю тиражом 10 000 экземпляров. Газета в основном распространялась вну-
три страны, но часть тиража направлялась за рубеж (Estraikh, 2018: 139–140).

Одной из важных функций ЕАК наряду с информационно-пропагандистской 
стал сбор и аккумуляция свидетельств и документов о преступлениях наци-
стов против евреев. Уже в мае 1942 г. в ЕАК было образовано два подкомитета 
для сбора материалов о зверствах нацистов над еврейским населением и о евре-
ях — участниках войны (Redlich, 1982: 66). Лавина этих материалов обрушилась 
на ЕАК с переходом Советской армии в контрнаступление. Корреспонденты 
«Эйникайт», фронтовики и простые люди, пережившие ужасы войны или по-
терявшие близких в результате нацистского террора, не только присылали за-
писанные свидетельства, но и приходили в помещение комитета на Кропоткин-
ской улице, которое стало на исходе войны и после ее окончания местом памяти: 
в «сообществе выживших» и опаленных Катастрофой можно было поделиться 
пережитым горем и найти поддержку1.

1 О редакторах и составителях «Черной книги» как об особом социальном сообществе, возникшем в процессе 
документации Катастрофы см.: Zavadivker, 2014.
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Джошуа Рубинштейн справедливо отмечает, что многие члены ЕАК оказались 
под огромным давлением, поскольку вынуждены были реагировать на «окон-
чательное решение еврейского вопроса» одновременно как советские патриоты 
и как евреи (Rubenstein, 2012: 753). Будучи представителями пропагандисткой 
организации, полностью подконтрольной властям, они должны были (зачастую 
интуитивно) улавливать и выражать официальную советскую позицию в отно-
шении массового уничтожения евреев нацистами, продолжая вместе с тем пе-
реживать Катастрофу как глубоко личную трагедию1. Эти два вектора наиболее 
отчетливо и драматично пересеклись при подготовке «Черной книги», история 
которой началась в годы войны, а завершилась с наступлением ждановщины 
в разгар кампании по борьбе с космополитизмом.

Краткая история «Черной книги»
Вероятно, идея создания сборника материалов и документов, свидетельствую-

щих о зверствах нацистов над евреями, изначально исходила от Американского 
комитета еврейских писателей, артистов и ученых (АКЕПАУ). По свидетельству 
Ицика Фефера, в конце 1942 г. в адрес ЕАК поступила телеграмма от А. Эйнштей-
на, Ш. Аша и Б. Ц. Гольдберга с предложением приступить к сбору материалов 
для «Черной книги» (Редлих, Костырченко (ред.), 1996: 258). Другим инициато-
ром проекта мог выступать председатель ЕАК — Соломон Михоэлс.

«Несмотря на многие трудности мы стремимся осуществить издание “Черной 
книги”. Мы уверены, что значение этой книги будет огромно. Велика Ваша роль в 
этом деле, ибо все прекрасно знают, что Вы подали эту идею. Мы также никогда 
не забываем, что Вы положили основу для совместных действий евреев Палести-
ны, Соединенных Штатов и Советского Союза»2, — писал Михоэлсу в письме 
от 27 апреля 1945 г. Иосиф Брайнин3.

1 Поэт Фефер потерял отца в украинском городе Шпола; Б. А. Шимелиович, главный врач московской Боткин-
ской больницы, потерял брата; первая жена актера В. Л. Зускина погибла в Литве; мать и младший брат поэта 
Д. Н. Гофштейна убиты в Бабьем Яру под Киевом; у Д. А. Драгунского были убиты родители, братья, две сестры 
и несколько других родственников (Rubenstein, 2012: 753). Мать В. Гроссмана была расстреляна под Романовкой 
на Украине. 

2 В фонде ЕАК сохранилось как оригинальное письмо на английском, напечатанное на официальном бланке АКЕ-
ПАУ (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. P8114. Оп. 1. Д. 828. Л. 42), так и его перевод 
на русский, выполненный по заказу ГУ МГБ СССР Д. Маневичем. Фрагменты письма цитируются в сб.: Редлих, 
Костырченко (ред.), 1996: 238, где авторство ошибочно приписано Б. Ц. Гольдбергу. Здесь письмо цитируется 
по русскому переводу (ГАРФ. Ф. P8114. Оп. 1. Д. 828. Л. 43).

3 Брайнин Иосиф (1895–1970) — журналист и писатель. С 1921 г. жил в США. В годы Первой мировой войны 
в составе еврейского батальона Британских экспедиционных сил (англ. British Expeditionary Force, BEF) участво-
вал в боях на палестинском фронте вместе с армией фельдмаршала Эдмунда Алленби. Готовил к публикации 
архивы ученого и первого президента Израиля Хаима Вейцмана, сотрудничал с Институтом имени Вейцмана 
в Реховоте (Израиль) с момента его основания в 1934 г. С 1953 г. занимал должность исполнительного вице-пре-
зидента Американского комитета. Был членом АКЕПАУ.
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Вне зависимости от того, кому первоначально принадлежала идея международ-
ной «Черной книги», принять участие в ее подготовке без санкции советского пар-
тийного руководства члены ЕАК не могли. В 1943 г. инициатива была поддержана 
ЦК, поскольку «Черная книга» рассматривалась в качестве одного из инструментов 
воздействия на международное общественное мнение. А. С. Щербаковым, тогдаш-
ним заведующим отделом международной информации ЦК ВКП(б), и Г. Ф. Алек-
сандровым, начальником Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), был 
утвержден состав редколлегии, в которую вошли Михоэлс, Д. Р. Бергельсон1, Фе-
фер, Л. М. Квитко2, Маркиш, С. З. Галкин3, Б. А. Шимелиович4 и И. М. Фалькович5. 
План издания «Черной книги» и призыв присылать в редакцию соответствующие 
документы и материалы были опубликованы в «Эйникайт» 27 июля 1943 года 
(Редлих, Костырченко (ред.), 1996: 239).

В качестве инициатора издания «Черной книги» в дальнейшем будет назван 
ведущий корреспондент «Красной звезды» писатель И. Г. Эренбург, начавший са-
мостоятельно собирать свидетельства о зверствах нацистов с первых дней войны. 
В воспоминаниях он писал: «В конце 1943 г., вместе с В. С. Гроссманом, я начал ра-
ботать над сборником документов, который мы условно называли “Черной кни-

1 Бергельсон Давид Рафаилович (1884–1952) — советский еврейский писатель и драматург. Родился на Украине 
в зажиточной семье. Первые произведения написал на идише и иврите. В 1921–1934 гг. много путешествовал 
по Европе, посетил США. Публиковался в газете «Форвард», был корреспондентом газет «Дер Эмес» и «Мор-
нинг фрайхайт». После возвращения в Советский Союз был членом ЕАК и редколлегии «Эйникайт». Арестован 
в январе 1949 г., казнен вместе с другими членами ЕАК 12 августа 1952 г.

2 Квитко Лев (Лейб) Моисеевич (1890–1952) — советский еврейский поэт, особую известность получили его 
детские стихи. Родился в местечке Голосков на Украине, с 1921 г. жил и публиковался в Берлине, опасаясь 
ареста, вернулся в СССР в 1925 г. Был членом президиума ЕАК и редколлегии газеты «Эйникайт», весной 
1944 г. командирован ЕАК в Крым. Подготовил для «Черной книги» два очерка: «Рассказ рыболова Иосифа 
Вайнгертнера из Керчи» (Гроссман, Эренбург (ред.), 2015: 300–303) и «Убийство в Джанкое» (Гроссман, 
Эренбург (ред.), 2015: 309–311). Арестован 23 января 1949 г., обвинен Военной коллегией Верховного суда 
СССР в измене Родине, приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 12 августа 1952 г. вместе с другими 
членами ЕАК. 

3 Галкин Самуил Залманович (1897–1960) — советский еврейский поэт, переводчик, драматург. Родился в Бе-
лоруссии в хасидской семье. В ранний период писал стихи на иврите, с 1922 г. жил в Москве. В 1920-х начал 
публиковать стихи на идише. Сотрудничал с Государственным еврейским театром. После войны написал пьесу 
о восстании в Варшавском гетто, премьера которой не состоялась из-за закрытия театра. Арестован 26 февраля 
1949 года, во время следствия перенес инфаркт, попал в больницу, благодаря этому избежав расстрела. Был 
приговорен к десяти годам лагерей в январе 1950-го. Освобожден в декабре 1955 г.

4 Шимелиович Борис Абрамович (1892–1952) — врач и общественный деятель. Родился в Риге, окончил Воронеж-
ский медицинский институт, состоял в Бунде. С 1920 г. — член ВКП(б), сотрудничал с еврейской благотвори-
тельной организацией «Джойнт» в период массового голода на Украине. С 1931 г. — главный врач Центральной 
клинической больницы им. С.  П.  Боткина. С 1942  г. — член президиума ЕАК. Арестован 13 января 1949-го. 
Несмотря на применение пыток, был единственным, кто во время следствия не признал свою вину. Расстрелян 
вместе с другими членами ЕАК 12 августа 1952 г. 

5 Фалькович Илья (Элияху) Маркович (1898–1979) — советский языковед, лингвист, идишист, педагог. Родился в 
Гомеле (Белоруссия). Окончил лингвистический факультет МГУ, с 1920-х публиковал научные работы по идишу. 
В 1930-х преподавал в Московском государственном педагогическом институте. В годы войны ушел доброволь-
цем на фронт, был санитарным инструктором, попал в окружение, а затем в плен, но сумел бежать. После войны —
главный редактор издательства «Дер Эмес», был членом ЕАК.



Научный электронный журнал. Философические письма. Русско-европейский диалог. Том (3) №2–2020

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО 221

гой”» (Эренбург, 1990: 351). Вероятно, результаты этой работы вылились сначала 
в публикацию части материалов в журнале «Знамя» в начале 1944 г. (Эренбург, 
1944), а затем в небольшой сборник, подписанный в печать 31 марта и вышед-
ший в издательстве «Дер Эмес» на идише под названием «Мердер фун фелкер» 
(«Народоубийцы»)1 (Альтман, 2015: 711–712).

Весной 1944 г. Эренбург был назначен руководителем литературной комис-
сии при ЕАК, в составе которой вместе с Гроссманом и рядом других писателей 
и журналистов они продолжили работу, параллельно прикладывая усилия к пу-
бликации уже собранных материалов на русском языке. После того как в сентя-
бре 1944 г. ЕАК получил официальное согласие Щербакова на включение Грос-
смана и Эренбурга в редколлегию международной «Черной книги», последний 
подготовил официальную записку в ЕАК, где излагал концепцию будущего изда-
ния и просил содействовать публикации сборника «Народоубийцы» на русском:

«“Черная книга” должна быть издана по-русски для советских читателей. Ее пере-
вод желателен в США и Англии.

Мною составлен сборник “Народоубийцы”. Этот сборник состоит из 58 докумен-
тов. Он приготовлен мною для русского, английского и еврейского издания. На ев-
рейском он выходит в двух выпусках (первый вышел, второй печатается). На ан-
глийском языке он должен выйти в этом году, его теперь переводят. Здесь я ставлю 
одновременно вопрос об издании этого сборника на русском языке. Предисловия 
для изданий различные. По прилагаемой рукописи этого сборника можно судить 
о характере “Черной книги”» (Редлих, Костырченко (ред.), 1996: 248–249).

На эту записку, датированную 6 сентября 1944 г., никакого ответа из ЦК не по-
следовало, о чем Эренбург сообщил на заседании литературной комиссии ЕАК, 
состоявшемся 13 октября.

Литературная комиссия Ильи Эренбурга 
в работе над «Черной книгой»
Стенограмма этой встречи позволяет глубоко проникнуть в обстоятельства 

работы над «Черной книгой» в тот период. Она многократно цитировалась ис-
следователями, но публиковалась лишь фрагментарно: в статье Ильи Альтмана 
«Жизнь и судьба “Черной книги”» (Альтман, 1990), в 1995 г. на английском язы-
ке в сборнике «War, Holocaust and Stalinism: Documented Study of the Jewish An-
ti-Fascist Committee in the USSR. Luxemburg: Harwood Academic Publishers» (Redlich 
(ed.), 1995) и в книге «Еврейский антифашистский комитет в СССР, 1941–1948: До-
кументированная история» (Редлих, Костырченко (ред.), 1996). Между тем этот 

1 Вторая книга этого сборника была опубликована на идише в том же издательстве в начале 1945 г.
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документ содержит целый ряд уникальных сведений, представляющих интерес 
для историков, литературоведов, исследователей культуры, которые невозмож-
но оценить без ознакомления с полным текстом.

Текст стенограммы позволяет судить о том, что к осени 1944 г. вопрос це-
лесообразности издания «Черной книги» не был окончательно решен совет-
ским партийным руководством, а между литературной комиссией Эренбурга 
и редколлегией ЕАК не установилось четкого взаимодействия. Стараясь ин-
туитивно уловить изменения в официальной политической и идеологической 
риторике, члены литературной комиссии продолжали работать в условиях то-
тальной неопределенности. Вероятно, побудительной причиной была потреб-
ность свидетельствовать об увиденном и пережитом. Эта же причина легла 
в основу избранного принципа распределения материалов: в большинстве слу-
чаев писатели и журналисты готовили очерки о городах и районах, с которы-
ми были крепко спаяны детскими воспоминаниями, смертью близких, личным 
опытом сбора свидетельств на недавно освобожденных территориях. В отдель-
ных случаях подготовкой текстов занимались сами выжившие, как это было 
с А. Г. Суцкевером1.

Основными контрапунктами встречи стали размышления и споры, развора-
чивавшиеся вокруг фигур свидетеля и предателя, феномена свидетельства, по-
иска адекватной жанровой формы для его передачи и особенностей репрезен-
тации травматического опыта, осуществляемой сквозь призму сложившихся 
к тому времени риторических приемов газетного очерка.

Гроссман, формулируя основную задачу будущей книги, отметил, что «нужно 
дать картину, происшедшую с теми, кто молчит и кто теперь уже ничего не может 
сказать», имея в виду ту «серую зону» свидетельства, разверзнувшуюся бездну 
молчания, о которой позже напишет узник Освенцима Примо Леви: «Мы, вы-
жившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто 
благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или ве-
зению не достиг дна. Потому что те, кто достиг, кто увидел Медузу Горгону, уже 
не вернулись, чтобы рассказать, или вернулись немыми; но это они, Muselmänner, 

1 Суцкевер Авром (Абрам Герцевич) (1913–2010) — еврейский поэт и прозаик. Родился в Сморгони под Грод-
но в семье раввина. Детство прошло в Сибири, куда во время Первой мировой войны семья бежала, спасаясь 
от военных действий. После смерти отца в 1920 г. семья переехала в Вильно, где Авром получил традиционное 
еврейское образование. В 1933-м переехал в Варшаву, где стал известен как один из лучших молодых поэтов, 
писавших на идише в предвоенной Польше. В 1941 г. оказался вместе с женой и матерью на оккупированной 
территории, в сентябре попал в Вильнюсское гетто, стал участником подполья, бежал и примкнул к партизанам. 
12 марта 1944 г. был доставлен военным самолетом в Москву, где в начале апреля на третьем митинге пред-
ставителей еврейского народа, организованном ЕАК, рассказал о судьбе Вильнюсского гетто и евреев Литвы. 
В 1946 г. выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе, в том же году выехал из СССР в Польшу, откуда 
при содействии Голды Меир осенью 1947 г. вместе с женой нелегально въехал на территорию Палестины, еще 
находившейся под английским мандатом. Впоследствии жил в Израиле.
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доходяги, канувшие — подлинные свидетели, чьи показания должны были стать 
главными. Они — правило; мы — исключение» (Леви, 2010: 68).

Таким образом, стенограмма показывает, что членов комиссии уже на раннем 
этапе интересовали те вопросы, которые в дальнейшем решались в текстах вы-
живших (Примо Леви, Эли Визеля, Жана Амери и др.) и во многом сформирова-
ли проблемное поле исследований травмы, памяти, геноцида и Холокоста.

Существенно, что публикуемая стенограмма  — один из немногочисленных 
документов, рассказывающих об участии в подготовке «Черной книги» Андрея 
Платонова1 и Алексея Толстого. Причем, если документы, подтверждавшие со-
трудничество Платонова с ЕАК, впервые выявлены Н. М. Малыгиной2, то факт 
присутствия А. Н. Толстого, близкого друга Михоэлса, на заседаниях комиссии 
и его предполагаемого участия в подготовке сборника до сих пор оставался не-
известным. В годы войны он был включен в состав Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников (ЧГК), присутствовал на процессе над по-
собниками немецких оккупантов в Краснодаре 14–17 июля 1943  г. и — вместе 
с Эренбургом — в декабре 1943-го на суде над военными преступниками в Харь-
кове (Эренбург, 1990: 330). В 1944-м у Толстого был диагностирован рак легкого, 
а 23 февраля 1945 г. он скончался. Скоропостижная смерть помешала его уча-
стию в подготовке «Черной книги».

Публикуемый документ — та капля воды, в которой виден океан работы не 
только самой литературной комиссии, но и сотрудников Министерства государ-
ственной безопасности СССР. Многочисленные материалы, сегодня сосредото-
ченные в фонде ЕАК3, а также «Черная книга», представленная советской сторо-
ной на Нюрнбергском процессе в качестве обвинительного документа, в период 
с 1948-го по 1952 г. использовались следствием для подтверждения «преступной» 
связи с ЕАК более ста писателей, поэтов, ученых, журналистов, деятелей куль-
туры, партийных и хозяйственных работников4. Усилиями МГБ в этот период 

1 Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899–1951) — писатель, поэт, публицист, журналист и военный 
корреспондент. С 1943 г. по поручению Гроссмана занимался сбором и обработкой материалов для «Черной 
книги». В 1944 г. Эренбург включил Платонова в состав литературной комиссии. Писателю были переданы до-
кументальные материалы об уничтожении евреев, которые в дальнейшем вошли в книгу в обработке Гроссмана. 
В фонде ЕАК среди статей корреспондентов газеты «Эйникайт» сохранилась машинопись рассказа Платонова 
«Седьмой человек» (1943), главный герой которого — еврейский партизан, чьи жена и дети были расстреляны 
неподалеку от Борисовского концлагеря (ГАРФ. Ф. P8114. Оп. 1. Д. 99. Л. 420–433), а также его перевод на идиш 
(ГАРФ. Ф. P8114. Оп. 1. Д. 271. Л. 309–322). На языке оригинала данный рассказ не был опубликован при жизни 
писателя.

2 Подробнее об участии Платонова в работе над «Черной книгой» см.: Малыгина, 2008. А также: Малыгина, 2016; 
Малыгина, 2018.

3 ГАРФ. Ф. P8114. Оп. 1. Аналогичная коллекция в виде электронных копий также представлена в архиве Мемо-
риального музея Холокоста в Вашингтоне: United States Holocaust Memorial Museum (USHMM). RG 22.028M.

4 Подробнее о последних годах существования ЕАК и судебных процессах см.: Рубинштейн, 2002.
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были выполнены многочисленные переводы документов с иностранных языков 
на русский, подготовлены описи, изучены сотни текстов, в которых появились 
характерные подчеркивания и пометы на полях.

Как известно, через пять дней после состоявшегося заседания литературной 
комиссии Шахно Эпштейн1 и Ицик Фефер отправили в США 552 страницы до-
кументов, собранных в СССР для будущей «Черной книги», не известив об этом 
Эренбурга, что привело к развернутому конфликту и роспуску комиссии. Вскоре 
после окончания войны, 28 мая 1945 г., была создана новая редколлегия, которую 
возглавил Гроссман. К лету была определена структура книги, в сборник вклю-
чен ряд новых материалов, в том числе поступивших от военных корреспонден-
тов и из ЧГК, начат очередной этап редактирования с ориентацией на изменив-
шиеся требования цензуры. В марте-мае 1946 г. вновь отредактированную руко-
пись перепечатали и разослали в Австрию, Англию, Венгрию, Италию, Мексику, 
Францию, Польшу, Румынию, США, Чехословакию и Палестину. Представителю 
болгарской еврейской общины она была передана в Москве. Ни в одной из этих 
стран, за исключением Румынии, ни книга, ни отдельные ее фрагменты опубли-
кованы не были (Альтман, 2015: 714).

Весной 1946 г. в Нью-Йорке вышла в свет английская «Черная книга», в ко-
торой были только частично использованы материалы, собранные ЕАК, в том 
числе Эренбургом (Redlich, 1982: 68–69).

Редакторы и составители русской «Черной книги», а также руководство ЕАК 
предпринимали безуспешные попытки согласовать ее издание с ЦК вплоть до фев-
раля 1948 г. Летом 1947-го рукопись отправили в набор в издательстве «Дер Эмес», 
но 20 августа по распоряжению Главлита все работы были приостановлены.

Ответом на очередное письмо Михоэлса, направленное 18 сентября А. А. Жда-
нову, но пересланное М. А. Суслову, а затем Д. Т. Шепилову, стала краткая справ-
ка, подготовленная завотделом издательств Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) М. Морозовым и датированная 7 октября 1947 г.:

«“Черная книга” была внимательно рассмотрена в Управлении пропаганды. 
Книга содержит серьезные политические ошибки. Издание книги на 1947 год 
Управлением пропаганды не утверждено. Исходя из этого, “Черная книга” не мо-
жет быть издана» (Редлих, Костырченко (ред.), 1996: 263).

1 Эпштейн Александр Борисович (Шахно, 1883–1945) — публицист, литературный критик, журналист и редак-
тор. Писал на идише и по-русски. Родился в Литве в семье хасидского раввина. В 1903 г. уехал в Варшаву, где 
вступил в Бунд, спустя два года был арестован за участие в революционной деятельности. После освобождения 
по амнистии уехал в Литву, где начал работать журналистом. В 1906-м вновь арестован, бежал из ссылки за гра-
ницу. В 1909–1917 гг. жил в США, был секретарем центрального совета Бунда. После февральской революции 
1917 г. приехал на Украину, активно работал в Бунде, затем в Комбунде и Компартии. В 1921 г. вновь уехал в 
США по заданию Коминтерна. Вернулся в СССР в мае 1929-го, в 1930–х неоднократно направлялся за рубеж с 
секретными заданиями. В 1941–1945 гг. — ответственный секретарь ЕАК, главный редактор газеты «Эйникайт».
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Впервые на русском языке книга, подготовленная на основе рукописи, разо-
сланной в десять стран в 1946 г., вышла в Иерусалиме в издательстве «Тарбут» 
в 1980 г. Без купюр она впервые опубликована в Литве (Йад, 1993). В том же году 
в московском издательстве «Текст» вышла «Неизвестная “Черная книга”», со-
ставленная Ильей Альтманом и Шмуэлем Краковским при содействии Государ-
ственного архива Российской Федерации и израильского Национального мемо-
риала Катастрофы и Героизма «Яд ва-Шем». В нее вошли свидетельства, по раз-
ным причинам отвергнутые редакторами, но сохранившиеся в архиве. В России 
«Черная книга» опубликована только в 2015 г. вместе с дополненной «Неизвест-
ной “Черной книгой”». На данный момент эти издания являются самыми полны-
ми, именно на них мы ссылаемся, комментируя текст стенограммы.

При подготовке публикации без оговорок исправлены опечатки, орфогра-
фические, грамматические и пунктуационные ошибки, при этом стиль остав-
лен без изменений. Смысловые пробелы, возникающие по причине выпадения 
отдельных слов, и сокращения реконструированы и заключены в угловые скоб-
ки. Квадратными скобками выделены фрагменты, не публиковавшиеся прежде. 
Все остальные случаи, включая подчеркивания и пометы на полях, оговариваются 
в подстрочных примечаниях. При составлении комментария мы опирались на ра-
боты Л. Л. Смиловицкого, М. И. Тяглого и И. А. Альтмана, в том числе на данные 
энциклопедии «Холокост на территории СССР» (Альтман, 2009). Приводимый 
ниже список литературы относится как к данному предисловию, так и к самому 
публикуемому документу.

В фонде ЕАК сохранилось две точные машинописные копии стенограммы, 
при этом имеющие различные подчеркивания и пометки. Текст воспроизве-
ден по: ГАРФ. Ф. Р8114. Оп. 1. Д. 967. Л. 20–48 (далее в примечаниях ГАРФ(а)). 
В некоторых местах, где текст набран неразборчиво, слова реконструированы 
по: ГАРФ. Ф. Р8114. Оп. 1. Д. 912. Л. 1–28 (далее ГАРФ(б)).

Выражаем глубокую благодарность за содействие в получении электронных 
копий архивных материалов Мемориальному музею Холокоста в Вашингтоне 
(United States Holocaust Memorial Museum, USHMM) и лично Вадиму Альтскану.

Посвящаем публикацию литератору, переводчику, просветителю и перво-
му издателю русской «Черной книги» (1980) — Феликсу Адольфовичу Дектору, 
создателю самиздатского еврейского культурно-просветительского журнала 
«Тарбут», а затем — одноименного издательства в Иерусалиме, который 12 апре-
ля 2020 г. умер в возрасте 89 лет в Израиле. 
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The fi rst complete publication of the shorthand notes of the Jewish Anti-fascist Com-
mittee Literary Commission meeting. Th e meeting took place on October 13, 1944, 

with the participation of I. G. Ehrenburg, V. S. Grossman, V. M. Inber, A. M. Efros, A. B. 
Derman, I. P. Traynin, A. G. Sutskever and others, and was focused on the preparation 
of the “Black Book”. 

Th e introductory article describes the historical and political context of the partici-
pants of the Literary Commission under the chairmanship of I. G. Ehrenburg working 
on the “Black book”. Th e unique nature of the published document is revealed. Th e text 
of the transcript is accompanied by scholarly commentary.
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