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ский санаторий, гостиницу, а то и турбазу в 

Подмосковье, Крыму. Краснодарском крае 

или в дальнем зарубежье. Задача - через игру 

привить каждому подростку навыки социа

лизации, помочь преодолеть комплексы, на

учиться вести себя во внештатных ситуаци

ях, развить интеллект, дать знания по точ

ным и гуманитарным наукам, языкам. 

Таким образом, анализ наших эмпири

ческих данных позволяет сделать несколь

ко выводов. 

Первый. Рекреационная деятельность 

подростков может быть описана с помо

щью нескольких моделей: туристической, 

развлекательно-«тусовочной», семейно-

ориентированной, творческой, физкуль-

турно-спортивной, познавательно-интел

лектуальной и пассивной. 

Второй. Структурирование рекреаци

онного пространства обеспечивается с уче

том стадий локализации рекреационных 

предпочтений(микролокальной, макроло-

кальной, мезолокальной). 

Третий. Орг анизация и проведение 

рекреационных мероприятий в структуре 

детского отдыха осуществляется с учетом 

рекреационных предпочтений, экономи

ческих возможностей и индивидуального 

здоровья подростков. Под воздействием 

перечисленных факторов происходят су

щественные сдвиги в использовании сво

бодного времени,рекреационном поведе

нии подростков. Развивается лечебный, 

оздоровительный, образовательный от

дых, имеющий прежде всего рекреацион

ную направленность. 
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В статье дана краткая характеристика малоизвестного источника - оперативной спецкарто
теки «лиц, скомпрометировавших себя перед Советской властью», составленной в 1939-1956 гг. 
Главным архивным управлением НКВД СССР. Анализируются возможности использования 
материалов картотеки при изучении истории монархистов Урала и их судеб после 1917 г. 
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Монархисты Урала в спецкартотеке «лиц, скомпрометировавших себя перед Советской властью» 

The article is devoted to the little-known source-special card-file on the politically suspected persons 

made by the Archive department of the People's Commissariat of Internal Affairs (NKWD) of USSR in 

1939-1956. The author analyses the opportunities of this source for the study of Russian pre-revolutionary 

monarchists in the Ural mountains and their life after 1917. 

Круг источников по истории монархи
ческого движения на Урале можно попол
нить еще одним, малоизвестным, но любо
пытным. Это частично сохранившаяся 
оперативная спецкартотека Главного архи
вного управления НКВД СССР. В 1939 г. в 
ГАУ НКВД СССР была создана непре
рывно пополнявшаяся «Картотека на лиц, 
скомпрометировавших себя перед Советс
кой властью», которая использовалась в 
оперативно-розыскных целях. Архивисты, 
помимо собственных задач по хранению и 
изучению документов, должны были вести 
поиск сведений о лицах, скомпрометиро
вавших себя перед Советской властью

1
. 

В 1956 г. картотека была выведена из опе
ративно-ведомственного подчинения и сда
на на хранение в архив, где постепенно раз
рушалась. Остатки ее были обнаружены ар
хивистами в 1992 г. В 2000 г. история со
здания картотеки и ее общее описание были 
изложены в статье О. Н. Копыловой, опуб
ликованной в журнале «Отечественные ар
хивы», и тем самым стали известны широ
кому кругу читателей журнала

2
. 

До сих пор картотека практически не 
использована исследователями. Одна из 
причин - географическая удаленность мес
та хранения. Остатки картотеки перевезе
ны из Москвы в Центр хранения страхово
го фонда ГАРФ в г. Ялуторовске Тюмен
ской области. Помимо этого, большинство 
исследователей, которым картотека могла 
бы быть полезна, не знают о ее содержа
нии и о том, как ее можно использовать. 

В числе прочих категорий в картотеке 
состояли на учете бывшие руководители и 
члены монархических организаций, как 
эмигрантских, так и дореволюционных

3
. 

Поскольку тема моего исследования тес
но связана с уральскими рабочими-монар
хистами (в том числе с их судьбой после 
Февраля 1917 г.), меня заинтересовала эта 
картотека. Кто считался в 1930-х гг. монар

хистом? Каковы были источники сведений 
картотеки? Есть ли в ней данные о монар
хистах Урала? Насколько полной инфор
мацией о дореволюционных монархистах и 
об их судьбе после революции обладали че
кисты 1930-х гг.? Затронули ли бывших мо
нархистов репрессии 1930-х гг.? На основа
нии каких данных проводились аресты? На 
эти вопросы я надеялся в результате своих 
поисков найти обоснованные ответы. 

Известный исследователь правомонар-
хических партий Ю. И. Кирьянов в пре
дисловии к своей монографии (2003 г.) упо
мянул о существовании «Списка членов 
Русского Собрания», который сохранился 
в черновых материалах к составлению спец
картотеки (Ф. 4888 ГАРФ). По мнению ис
торика, «большого смысла в составлении 
подобного "Списка" не было, так как Глав
ный Совет Русского собрания несколько 
раз (в 1902, 1904, 1906, 1911, 1914-1915 гг.) 
публиковал списки своих членов»

4
. Сле

дует предположить, считал Кирьянов, что 
списки членов правомонархических орга
низаций составлялись в 1939 г. с иными це
лями: «сам по себе факт появления такого 
решения в конце 1930-х годов - примечате
лен. <.. .> В конце 1930-х гг. представление 
о правомонархических партиях как контр
революционных организациях было зак
реплено официальными документами»

5
. С 

этой оценкой трудно согласиться. Прежде 
всего, представление о правомонархичес
ких партиях как о контрреволюционных 
сформировалось в отечественной истори
ографии задолго до 1930-х гг. Интерес, ко
торый в 1930-1940-х гг. проявляли к монар
хистам ОГПУ-НКВД и военная разведка, 
не отражался в открытых публикациях. 
Монар хич е с к о е д вижение о с т а в а ло с ь 
объектом пристального внимания советс
ких спецслужб: члены монархических орга
низаций продолжали представлять опас
ность для режима

6
. Хотя советская печать 
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отрицала возможность массовой поддерж
ки подпольной деятельности монархистов, 
прибывавших из-за рубежа

7
, делом чекис

тов было выяснить реальные возможности 
этой потенциальной «пятой колонны» . 
Неправомерны и сомнения в необходимо
сти картотеки монархистов. Если списки 
членов «Русского Собрания» публикова
лись еще до революции, то документация 
ряда других правых организаций, особен
но провинциальных, не сохранилась. В фев
рале-марте 1917г. в Петрограде были унич
тожены материалы «марковского» Главно
го Совета СРН

8
, включая отчеты и пере

писку с руководством уральских «обнов
ленческих отделов» СРН за 1912-1917 г г . 

Архив Оренбургского губернского отдела 
СРН (обновленческого) уничтожили сами 
руководители

9
. Это заметно сокращает 

круг сведений о деятельности «обновлен
ческого» крыла правомонархического дви
жения уральских губерний. Частично про
бел восполняется материалами, опублико
ванными в правой печати, попавшими в 
фонды Департамента полиции и жандарм
ских управлений, канцелярии губернаторов. 
Материалы эти, однако, разрозненны. 

К н а с т о я щ е м у в р е м е н и у ц е л е л о 
843 ящика картотеки, содержащие о к о л о 
1 500 000-1 600 000 карточек. Все централь
ные и региональные архивы СССР обяза
ны были выявлять в документах своих фон
дов имена и личные данные «контрреволю
ционных и антисоветских элементов» и пе
ресылать их в Главное архивное управле
ние для составления картотеки. В заполня
емую карточку включались сведения об 
имени (именах, прозвищах), времени и ме
сте рождения, месте службы и роде занятий, 
политическом прошлом, социальном про
исхождении, судимости. На обороте карто
чек помещались дополнительные сведения. 
В отдельных графах указывались род до
кумента, из которого почерпнуты сведения, 
и дата его составления, название архива, в 
котором хранится документ, с указанием 
фонда, описи и единицы хранения. Карто
тека составлялась по алфавитно-террито-
риальному принципу. После ряда перево

зок каталог картотеки большей частью ут
рачен, и около двух третей картотеки упо
рядочено только по алфавитному перечню 
фамилий, без указания на регион проис
хождения. 

По сохранившимся материалам карто
теки можно предположить, что ее исполь
зовали в том числе и для проверки доносов 
частных лиц. По личным данным челове
ка, на которого поступил донос, заполня
лась учетная карточка. Затем сотрудники 
ГАУ проверяли данные этой карточки по 
имеющимся в картотеке сведениям. Под
тв ержденной информ аци я о человеке 
считалась в том случае, если его имя, фа
милия и иные данные (возраст, место жи
тельства, род занятий и др.) совпадали с 
аналогичными, обнаруженными в каком-
либо документе, хранящемся в том или ином 
архиве. Многие учетные карточки носят сле
ды такой проверки. Так, в ряде сохранив
шихся карточек в графе «политическое про
шлое» рядом с указанием категории учета 
(«монархист» или «член Союза русского 
народа») имеются пометки «государствен
ные архивы подтверждают» или же «госу
дарственные архивы не подтверждают». 

Имена монархистов отыскивались в 
архиве редакции газеты СРН «Русское зна
мя» (переписка с корреспондентами газеты, 
сведения о псевдонимах авторов), в публи
кациях центральных монархических газет и 
журналов (в основном «Русское знамя», 
«Прямой путь»), в личных фондах Б. В. Ни
кольского, В. Грингмута и В. В. Водовозо-
ва (корреспонденция). Учитывались люди, 
поставившие свою подпись под воззвани
ями и листовками монархистов, челобит
ными, прошениями, адресами и телеграм
мами монархического содержания, отправ
ленными на высочайшее имя, на имя мо
нархических деятелей,к делегатам всерос
сийских и региональных монархических 
съездов и совещаний. К монархистам так
же причислялись лица, указанные в списках 
положительно охарактеризованных жан
дармскими управлениями и администра
цией предприятий за помощь в предотвра
щении стачек и забастовок в 1905-1916 гг. 
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В частично сохранившихся каталогах спис

ков монархис тов , п ри с л анных в ГАУ 

НКВД СССР региональными архивами, 

удалось обнаружить сведения о списках 

монархистов, составленных по материалам 

архивов Урала
10

. 

Материалы картотеки, несмотря на сла

бую приспособленность ее в существующем 

виде для работы исследователя, представ

ляют собой содержательный источник вто

ричного происхождения, позволяющий 

получить данные о личном составе монар

хических организаций империи и о людях, 

сочувствие которых монархическим идеям 

зафиксировано документально. Конечно, в 

поле зрения составителей картотеки попа

дали не только те люди, которые действи

тельно состояли в той или иной монархи

ческой организации. Для занесения данных 

о человеке в картотеку достаточно было 

того, чтобы его фамилия значилась среди 

нескольких десятков прочих под коллек

тивным письмом, составленным монархи

стами, - хотя далеко не всякий мог подпи

сывать это письмо добровольно. Тем не 

менее благодаря картотеке мы располага

ем информацией о конкретных людях, ко

торую можно проверять данными других 

источников. 

Таким образом, единственная в истори

ографии характеристика одной из состав

ных частей картотеки, данная в моногра

фии Ю. И. Кирьянова, не может быть рас

пространена на картотеку в целом как на 

источник для изучения монархического 

движения. Она могла быть верна лишь в 

одном частном случае: для исследователя 

«Русского Собрания», хорошо документи

рованной организации, списки членов ко

торой регулярно публиковались до 1917 г. 

и хорошо сохранились после 1917 г., нет 

необходимости обращаться к картотеке. 

Исследователь региональных монархичес

ких организаций, архивы которых в ряде 

случаев не сохранились, вынужден отыски

вать их следы, рассеянные и «спрятанные», 

во множестве малозаметных документов и 

фондов. Картотека играет важную спра-

вочно-вспомогательную роль, представляя 

сгруппированными (с указанием на место 

хранения) сведения, разрозненно хранящи

еся в ряде фондов региональных архивов. 

Это позволяет сократить время поиска тре

буемой информации. 
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хового фонда ГАРФ. Спецкартотека л и ц , скомпрометировавших себя перед Советской властью. 
Ящ. 719.) : № 4001 . С п и с о к на л иц , п р и н а д л е ж а в ш и х к контрреволюционным политическим парти
ям. Н а 17 человек. № 963а . Л . 10. ( со с т авлен по м а т е р и а л ам гос . а р х и в о в Кировской о б л а с т и ) . (Ящ. 

719.); № 2414. Список на лиц, осужденных за агитацию и заговоры против Сов. власти. На 32 чел. 
№ 670. Л. 110-113. (Составлен по материалам гос. архивов Челябинской области и прислан за № 
163002 от 22 сентября 1941 г.) (Ящ. 725.); № 6202 . Список на членов антисоветских политических 
партий, кадетов, эсеров, меньшевиков, анархистов. На 52 чел. № 1166. Л. 39-42. Составлен по 
материалам гос. архивов Челябинской области. Ящ. 725. В ящике 725 частично сохранились ката
логи тематических списков. Указатели сгруппированы по областям, расположенным по алфавиту. 
В ящике 725 имеется каталог списков из Свердловской области с пометками «Взято на учет». 
В этом же каталоге приведены сведения о других списках, присланных из Свердловска: список 
членов национальных партий, сотрудников полиции; служащих тюрем; военнослужащих цар
ской армии; военнослужащих белой армии; анархистов; эсеров; иностранных шпионов; иностран
ных подданных. 

С А. Бочан 

РОЛЬ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й КУЛЬТУРЫ В Р А З В И Т И И Л И Ч Н О С Т И 

Работа представлена кафедрой философии 
Новочеркасской государственной мелиоративной академии. 

Научный руководитель - доктор философских наук, профессор Л. С. Николаева 

В статье на основе обширного комплекса источников анализа эмпирического материала 

исследуются информационная культура в технико-технологическом и социальном аспектах и 

воздействие ее на развитие личности. Автор приходит к выводу, что происходит превращение 

культуры эпохи информатизации в технологию, в связи с чем появляется «одномерный чело

век». 

The article focuses on the information culture and its impact on the personal development on the 

basis of numerous sources of empirical material in technical, technological and social aspects. The author 

comes to the conclusion that culture transforms into technology in the epoch of informatization and, as 

a result, a «one-dimensional» man appears. 

Информационная культура, как и куль

тура вообще, - дело мыслей и рук челове

ческих. Ни в какой другой области деятель

ности так сильно не проявился творческий 

характер человеческого разума Деятельно

сти, как в области культуры. Благодаря 

формированию культуры человек создал 

мир символов, который отображает окру

жающую действительность и в то же время 

выходит за ее рамки. Мир символов нашел 

выражение в такой чисто человеческой 

способности, как речь, которая является 

«тем термином, который мы употребляем 

для обозначения кодов, посредством кото

рых осуществляется сообщение»
1
. Созда

ние мира символов - прерогатива чело

века в его культуротворческой деятельно

сти. Л. Мэмфорд пишет, что «достижения 

человека в области сформированной его ра

зумом культуры остаются бесконечно важ

нее, чем его нынешние успехи в покорении 

природных сил или все его мыслимые кос

мические полеты. Такой подвиг техники, 

как преодоление гравитационного поля 
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