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Хиппи бросают вызов историкам: 
современные проблемы собирания

и публикации документов 
по истории новых социальных движений

В статье дается анализ перспектив сохранения документального на-
следия новых социальных движений (НСД) на примере независимого 
мирного движения в СССР. Решение этой проблемы особенно актуально 
в связи с тем, что социально-политическая и культурная специфика по-
добных движений не способствует документированию их истории, что 
значительно осложняет работу профессиональных историков. В статье, 
в том числе и на опыте самих участников НСД по формированию «вир-
туального архива» своего движения, показана актуальность и намечены 
перспективы развития информационных технологий, цифровой гумани-
таристики и методов сетевой гражданской науки и их применения в архи-
вной и археографической практике.
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Социальные движения, как «свободно организованные 
коллективы, действующие совместно в неинституализированной 
форме для того, чтобы произвести изменения в обществе»1, яв-
ляются важнейшей частью современной жизни, они «позволяют 
взглянуть на возможные сценарии будущего и являются в извес-
тном смысле средствами его воплощения»2. Н. Луман рассматри-
вает социальные движения как одну из самовоспроизводящихся 
подсистем общества, объясняя их сущность как протест «жизнен-
ного мира» против колонизации «системой»3. С его точки зрения 
социальные движения выполняют функцию иммунной системы 
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общества, указывая на нарушения общественной коммуникации, 
являясь, таким образом, чуткими индикаторами состояния обще-
ства, его явных и скрытых проблем и достижений.

Развитие теории социальных движений привело к появлению 
новых подходов и терминов, их описывающих. В современной 
историографии особенно актуальным является вопрос о роли не-
политического измерения в изучении современных социальных 
движений (в первую очередь – молодежных). Исследователи раз-
деляют традиционные и новые социальные движения (НСД): если 
первые преимущественно ставят перед собой цель борьбы за поли-
тическую власть, то НСД в первую очередь направлены на измене-
ние ценностей и стилей жизни4.

Изучение истории социальных движений − одна из важных ис-
следовательских задач для представителей разных дисциплин. Как 
отмечала в 2008 г. исследователь панк-движения в России О. Ак-
сютина, «российское академическое сообщество до недавних пор 
упорно обходило своим вниманием как молодежные субкультуры, 
так и современные низовые протестные движения и контркуль-
туры»5. С тех пор ситуация почти не изменилась; если социологи, 
политологи и антропологи хоть в какой-то степени проявляют ин-
терес к НСД, то, к сожалению, историки не спешат заняться их изу-
чением. На наш взгляд, одна из главных причин такой ситуации 
связана с проблемой поиска исторических источников, необходи-
мых для изучения данного феномена. 

В данной статье основное внимание будет уделено особеннос-
тям источниковедческой базы для изучения НСД на примере ни-
зового мирного движения в Советском Союзе в период позднего 
социализма и первые годы перестройки, а также современному со-
стоянию и перспективам археографического освоения этой базы. 
Необходимо отметить, что природа социальных движений, осо-
бенно в условиях авторитарных режимов, создает особые слож-
ности для идентификации документальной базы для их изучения. 
В отличие от политических партий и организаций, являющихся 
субъектами традиционных общественных движений, группы, учас-
твующие в НСД, мало обращают внимания на документирование 
своей деятельности и очень редко оставляют после себя целостные 
архивные фонды, что связано с рядом причин, на которых мы оста-
новимся ниже.

Начнем с того, что любое социальное движение обладает «диф-
фузной коллективностью с низким уровнем формальной организа-
ции»6, а НСД к тому же имеют пеструю социальную базу, которая 
самоорганизуется в разветвленные социальные сети. Сам характер 
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самоорганизации НСД не способствует документированию их ак-
тивности; хотя социальные движения «существуют дольше, чем 
толпы, массы и сборища, и более интегрированы по сравнению с 
ними», но, тем не менее, они «децентрализованы и не принимают 
формы жесткой, иерархической организации»7. Для их организа-
ционной структуры характерна децентрализация, самоуправление, 
горизонтальные коммуникации, сознательно противопоставляе-
мые строению иерархически-бюрократических структур институ-
циональных организаций и старых движений. Характерные для 
НСД неформальное членство и неустойчивая численность также 
делают проблематичным собирание и сохранение их документаль-
ного наследия.

Наглядным примером тех сложностей, которые возникают в 
процессе формирования документального наследия НСД и совре-
менных проблем с его публикацией, является проблема источнико-
вой базы по истории низового мирного движения в СССР (также 
известного как пацифистское движение). Это движение − одно из 
НСД, возникших в странах Восточной Европы в позднесоветский 
период. Хотя в последнее время появились работы, посвященные 
низовому мирному движению в странах Восточной Европы8, ана-
логичное движение в Советском Союзе остается неизученным.

В историческом плане советское низовое мирное движение яв-
ляется связующим звеном между правозащитным движением и 
новейшими НСД: возникнув в конце 1970-х годов, оно заявило о 
себе в публичном пространстве в 1982 г. и сошло на нет в начале 
1990-х. Будучи тесно связанным с неформальными движениями и 
первыми протопартийными формированиями периода перестрой-
ки, оно имеет свои корни в общественно-политических идеях ми-
ровой научной общественности периода «холодной войны», дви-
жения отказников, а также в субкультуре советских хиппи. При 
этом структурно и идеологически независимое мирное движение 
ближе к российским НСД 1990−2000-х гг.

Среди основных неформальных групп, составлявших это дви-
жение, можно отметить, во-первых, такие объединения, как Груп-
па за установление Доверия между СССР и США (Востоком и За-
падом) с ее отделениями в разных городах; семинар Демократия 
и гуманизм (Москва); группа Дружба и диалог и семинар Мирные 
и социальные исследования (г. Долгопрудный); группа Свободная 
инициатива; социальная сеть советских хиппи («Система»); Ини-
циативная группа защиты прав инвалидов в СССР и ее зарубежное 
представительство; экуменический кружок Сандр Риги; Трансна-
циональная радикальная партия (ТРП) и ее отделения в советских 
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республиках; партия Демократический союз (в ранний период сво-
ей истории); Радикальная ассоциация за мир и свободу (РАМС), 
Антимилитаристская радикальная ассоциация (АРА). Кроме того, 
это ряд неформальных организаций перестроечного периода, свя-
занных с проблемами эмиграции и народной дипломатии (Вахта 
мира, Братство диалога, Свобода эмиграции для всех, Дипломатия 
граждан); общедемократические и анархистские объединения, 
участники которых в той или иной степени разделяли пацифист-
скую повестку дня (Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС), 
Коммуна-I и Движение молодежи за мир и свободу в Пскове. Также 
с движением были тесно связаны зарубежные группы, созданные с 
целью солидарности и поддержки низового мирного движения в 
СССР (U.K. Trustbuilders, голландская Groeppa Doverija, социаль-
ная сеть Neither East Nor West, Peace Magazine и др.)

Социальная база низового мирного движения разнообразна и 
весьма парадоксальна. В 1980-е годы к нему принадлежали отказ-
ники9, участники еврейского эмиграционного движения, физики, 
математики, инженеры и другие ученые, художники-нонконфор-
мисты и рок-музыканты, пятидесятники из незарегистрированных 
общин, инвалиды. Принимали участие в движении и отдельные 
диссиденты и представители советского леворадикального подпо-
лья. На разных этапах развития движения численное соотношение 
представителей тех или иных группы было различным. Кроме того, 
почти каждая из упомянутых групп была сложно структурирована, 
что хорошо видно на примере хиппи. 

Движение хиппи появилось в СССР в конце 1960-х годов. 
«Система», как они сами себя называли, представляла собой весь-
ма пестрое сообщество «хиппующей, богемствующей, просто не-
прикаянной публики», которая выделялась своим внешним видом, 
собиралась на свои тусовки, путешествовала автостопом по стра-
не10, увлекалась рок-музыкой, экспериментировала с наркотиками, 
заявляла о своей приверженности идеалам пацифизма и свободной 
любви, при этом находилась в интенсивном религиозном поиске. 
Хиппи, как носители неофициальной, контркультурной идеологии, 
активно контактировали с рок-тусовкой, диссидентами, художни-
ками-нонконформистами, писателями и поэтами, музыкантами и 
другими представителями богемы, с религиозными кругами, фар-
цовщиками.

История советских хиппи и прочих представителей «автоном-
ных сообществ» 1970−1980-х годов находится на пересечении со-
циальной, политической, интеллектуальной и культурной истории 
и выводит исследователей на изучение проблемы генезиса НСД. 
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Первое, с чем сталкивается историк советских хиппи и прочих про-
тестных субкультур − практически полное отсутствие источников 
в государственных архивах. В случае с хиппи ситуация осложняет-
ся еще и тем, что это преимущественно молодежное движение. Мо-
лодым людям редко свойственно заботиться о документировании 
своей деятельности, следы которой тем не менее можно найти в до-
кументальных массивах тех или иных контролирующих структур 
государства, предметом пристального наблюдения и дисциплинар-
ного воздействия которого является молодежь. 

НСД, как правило, в своем составе имеют маргинальные группы 
и представителей самых различных меньшинств: национальных, 
сексуальных, религиозных и других. Более того, в силу особеннос-
тей социальной истории, в ходе своей жизнедеятельности предста-
вители этих групп еще больше маргинализируются (становятся 
тунеядцами, алкоголиками, наркоманами, бродягами, практикуют 
суицид, лишаются родительских прав, попадают в тюрьмы и пси-
хиатрические больницы и т.  п.). Собирание и сохранение источни-
ков, созданных в таких маргинальных средах, всегда было большой 
проблемой. Точка зрения государства и его экспертов (социологов, 
культурологов, этнографов и религиоведов) на подобные явления 
является весьма пристрастной, а потому источники официального 
происхождения в данном случае будут малоинформативными.

Советские неформалы 1970−1980-х годов, стремясь уйти от 
внимания государства, создавали альтернативные социокультур-
ные пространства, что также препятствовало складыванию доку-
ментальных комплексов. Участники неформальных движений 
были склонны к социальному эскапизму и экспериментам с обра-
зом жизни, что порождало нетрадиционные гендерные, брачные, 
демографические практики, формы образования и самообразова-
ния, трудовой занятости («поколение дворников и сторожей») и 
расселения (флэты, коммуны, сквоты и т. п.). Кроме того, для них 
характерно крайне негативное отношение и к социалистической 
идеологии, и к капитализму с его культурой потребления, а также 
дисциплинарным институтам государства. Критикуя эти явления, 
они создавали идеологические тексты, которые редко попадают в 
поле внимания исследователей. Эти тексты можно найти в музы-
кальной культуре, самиздате и фольклоре, они хранятся чаще всего 
в частных коллекциях, и, соответственно, постоянно находятся под 
угрозой уничтожения. 

НСД нередко зарождаются в пространстве художественного, 
литературного и музыкального андеграунда, который оставляет 
после себя весьма нестандартные литературные и художественные 
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источники. Также они тесно связаны с религиозными поисками, 
интересом к традиционным и нетрадиционным религиям и духов-
ным практикам. Религиозные обращения нередко приводили к 
уничтожению личных архивов за более ранний период биографии 
участников НСД, который с точки зрения обретенной веры пере-
оценивался негативным образом.

Еще одна особенность НСД, негативно влияющая на докумен-
тирование их деятельности, состоит в том, что такие движения 
«живут внутренней, политически невидимой жизнью», они игно-
рируют «политическую борьбу» в традиционном смысле этого по-
нятия – как борьбу за власть. НСД стремятся изменить общество 
посредством изменения культуры, ценностей, норм, символов, сти-
лей жизни, идентичностей. Традиционной политической борьбе 
они противопоставляют политику «от первого лица», политику 
стилей жизни, политику «повседневности», суть которой – воспри-
ятие «частного» как «политического». Соответственно, спонтан-
ный, стихийный, внеинституциональный характер носят и формы 
коллективных действий НСД, выражаясь в методах прямой демок-
ратии (демонстрации, митинги, марши протеста, захваты террито-
рий и зданий и т. п.) и в различных методах продвижения в обще-
стве желаемых культурных новаций.

Пацифистское движение изначально строилось по сетевому 
принципу («Система» советских хиппи, участвовавших в движе-
нии, – это в том числе и система «вписок», флэтов, опорных то-
чек коммуникаций в виде кафе, тусовок и автостопа; аналогичным 
образом было устроено движение евреев-отказников, из которого 
рекрутировались участники Группы Доверия). Соответственно 
какая-либо организованная система сбора и хранения документов 
и артефактов не существовала.

Поиск первоисточников по истории низового мирного движе-
ния весьма непрост еще и по причинам, связанным с особенностями 
восприятия участников НСД в СССР. Как правило, они рассмат-
ривались представителями советской власти не как общественное 
движение, а как социальная девиация (тунеядцы, хиппи-наркома-
ны и т. п.), в качестве таковой они фиксировались в документах 
официальных организаций и карательных органов. Не только у 
представителей властей, но и в целом в «большом» обществе они 
не находили понимания, им отказывали в искренности. К тому же и 
сами участники движения далеко не всегда осознавали себя имен-
но в качестве общественных деятелей. Как общественные активис-
ты они были гораздо лучше известны за рубежом, чем в России. 
В связи с этим неудивительно, что наиболее крупные массивы до-
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кументов по истории низового мирного движения можно найти за 
рубежом, в архивах самиздата.

При этом представители НСД, в том числе и хиппи, станови-
лись объектами правозащитной деятельности и героями самиздата 
диссидентов – своих старших более опытных и политизированных 
товарищей по борьбе. Так, в ведущем издании правозащитников 
Хроника текущих событий (ХТС) упоминаются несколько человек 
из среды хиппи, которые подвергались преследованиям, среди них 
и Ю. Бураков (Солнце) – лидер «Системы» начала 1970-х годов11. 
Коллекции самиздата являются самым перспективным направле-
нием с точки зрения поиска исторических источников для изуче-
ния НСД. 

Хорошо описанный и каталогизированный Архив Самиздата, 
хранящийся в Будапеште, является одним из самых важных ис-
точников для изучения НСД12. Он содержит в себе в том числе и 
тематические подборки самиздата и материалов советской и зару-
бежной прессы − сотни уникальных, ранее нигде не публиковав-
шихся и не цитировавшихся документов по истории независимого 
мирного движения в СССР. В основном это документы, освеща-
ющие деятельность Группы Доверия, неформальной организации 
советских хиппи Свободная инициатива и Инициативной груп-
пы защиты прав инвалидов в СССР. Оказалось, что история этих 
групп, практически не представленных в работах профессиональ-
ных историков, настолько хорошо обеспечена материалами, что, 
например, историю Группы Доверия можно реконструировать на 
базе этих источников чуть ли не по дням.

Настоящим сюрпризом для историков стал тот факт, что ныне 
здравствующие участники низового мирного движения, а именно 
советские хиппи, не дождавшись, когда их начнут изучать про-
фессиональные исследователи, занялись реконструкцией истории 
своего движения, используя для этого все доступные средства, в 
том числе и виртуальное пространство13. Хиппи даже сами заня-
лись устной историей14. На интернет-форумах бывших советских 
хиппи и прочих специализированных ресурсах15 ведутся дискуссии 
о самом феномене советских хиппи и их историческом опыте. Каза-
лось бы, исчезнувшее, уже более двадцати лет не существовавшее 
сообщество советских хиппи сумело возродить себя в виртуальном 
пространстве, причем значительную часть в этом возрождении 
занимает публикация воспоминаний и коммуникация по поводу 
прошлого – одновременно и ностальгическая и критическая. Мно-
гочисленные ресурсы в Интернете предоставляют площадку для 
хранения огромного фотографического и художественного насле-
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дия советской контркультуры, общения и споров, стихийного раз-
вития digital humanities (цифровая гуманитаристика) силами самих 
оставшихся в живых представителей этих субкультур.

Особое место среди публикаций занимают львовские издания − 
воспоминания, художественные произведения и прочие материалы 
по истории львовской неформальной тусовки16. Страничка львов-
ского хиппи Алика Олисевича (Алик Львовский) в фейсбуке даже 
содержит специальный раздел с отсканированными материалами 
прессы. 

Выход в свет сборников львовских хиппи является целиком 
заслугой львовского врача-анестезиолога И. Банаха, чуть раньше 
него восстанавливать память о львовских неформалах начал быв-
ший участник рок-группы «Вуйки», а ныне краевед Илько Лем-
ко (И. Семенов). Основателем ресурса hippy.ru является близкая 
к хипповой идеологии Л. Малышева.

Историки и архивисты, как, впрочем, и представители других 
гуманитарных наук, сильно отстают от самих участников изучае-
мых ими событий в плане собирания и публикации первоисточни-
ков. Тем не менее их профессиональное участие в деле сохранения 
памяти об истории социальных движений в позднесоветское и 
постсоветское время крайне необходимо по ряду причин. Во-пер-
вых, почти тотальный аполитизм подавляющего большинства хип-
пи и представителей музыкального и художественного андеграун-
да, который с конца 1980-х в большинстве случаев только возрас-
тал, привел к тому, что они отказывают в общественной значимости 
инициативам тех своих современников, которые целенаправленно 
занимались общественной борьбой, указывая на их сугубо корыс-
тные мотивы или объясняя их деятельность с помощью теорий за-
говора. 

Во-вторых, это изолированность восприятия: зачастую создате-
ли «ностальгических» ресурсов, посвященных контркультурам, не 
осознают, что их друзья и они сами были участниками обществен-
ного движения, достойного сохранения своего документального 
наследия и академического изучения.

В третьих, значительная часть сообщества хиппи в настоящее 
время представляет из себя субкультуру православных воцерков-
ленных, склонных отрицать значимость отдельных аспектов своего 
контркультурного прошлого, и в первую очередь – активного учас-
тия в перестройке или процессах, которые к ней привели.

Инициатива хиппи, внесших значительный вклад в публичную 
историю своего движения, без сомнения, должна быть поддержа-
на академическим сообществом, и в первую очередь историками. 
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Однако прежде чем историки смогут приступить к своим исследо-
ваниям, необходимо более подробно рассмотреть вопросы, связан-
ные с источниковедческой базой, с учетом тех возможностей, кото-
рые открылись в связи с новейшими разработками в области приме-
нения информационных технологий, цифровой гуманитаристикой 
(digital humanities) и методами цифровой истории (digital history) 
в том числе. Кажется целесообразным использовать рост истори-
ческого самосознания бывших участников движения (простимули-
рованный, с одной стороны, современной социально-политической 
ситуацией в России, а с другой − возможностями интернет-техно-
логий) для мобилизации их усилий по архивированию источников, 
в том числе из личных архивов.

Как показала история, ни государственные, ни существующие 
сегодня в России общественные архивы и библиотеки не готовы 
заниматься собиранием и публикацией архивов и других матери-
алов по истории НСД. Крупнейшие государственные библиотеки 
России – РГБ, ГПИБ, РНБ – приступили в 1989 г. к комплекто-
ванию своих фондов материалами альтернативной периодической 
печати, но к настоящему времени это направление сохранено лишь 
у ГПИБ17. 

Помимо того, в России есть масса проблем как объективного 
(тайна персональных данных), так и субъективного (ведомствен-
ность, ужесточение политики секретности) характера с доступом 
к источникам официального происхождения позднего советского 
времени. Многие из них связаны в том числе и с тем, что постсо-
ветские архивы – точно так же как и советские − не соответствуют 
«культурно-гуманитарной» модели архива18, являются институци-
ями государственной, а не общественной памяти и даже не ставят 
перед собой цели способствовать осуществлению горизонтальных 
коммуникаций в гражданском обществе. Понятно, что при таком 
подходе рассчитывать на полноценное комплектование современ-
ных государственных архивов документами по истории гражданс-
кого общества не приходится.

Комплектованием фондами политических партий и обще-
ственных организаций занимаются такие государственные ар-
хивы, как РГАСПИ, РГАНИ, ЦАОПИМ и ГАРФ19. Они крайне 
слабо и несистематично комплектуются документами новейших 
политических партий, общественных организаций и НКО. Состав 
фондов, связанных с историей общественных движений послед-
них тридцати лет, в этих архивах беден, их содержание в основ-
ном нерепрезентативно. Малочисленные, часто случайные по со-
ставу и содержанию, эти фонды никак не отражают многообразия 
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активности российского гражданского общества позднего советс-
кого и постсоветского периодов. Ситуация напоминает положение 
с комплектованием документами частного бизнеса 1990−2000 гг.: 
они не поступали на государственное хранение и практически 
совсем утрачены20.

Казалось бы, альтернативой государственным архивам в облас-
ти собирания и публикации такой документации могли бы стать 
общественные и частные хранилища и библиотеки. НСД возникли 
еще в позднее советское время и долгое время сосуществовали с 
диссидентским движением в одном культурно-информационном 
пространстве. Материалы самиздата и новой политической прес-
сы – бесценный источник для изучения предшественников новых 
движений 1970–1980-х годов, однако они распылены по многим 
хранилищам, часть из которых в последнее время просто прекра-
тила свое существование21. Практически все крупные фонды и кол-
лекции самиздата и альтернативной периодической прессы были 
основаны в 1988 – начале 1989 г., но период их активного комп-
лектования был недолог (как правило, до начала 1990-х годов); в 
течение 1990-х годов почти все они были закрыты, а собрания либо 
переданы в государственные библиотеки, либо утрачены22. Одними 
из немногих собраний, доступных в настоящее время исследова-
телям, являются коллекции ИНПЦ Мемориал (Москва) и архив 
А.Д. Сахарова, однако они не занимаются комплектацией докумен-
тов НСД и современных общественных организаций.

В подобной ситуации внимание историка, находящегося в по-
иске исторических источников для изучения НСД, перемещается 
на Запад. Действительно, западная архивная россика позднего со-
ветского и раннего постсоветского периода представляет собой не-
что вроде Клондайка, доступность которого стремительно растет в 
связи с развитием электронных НСА. Так, например, многочислен-
ные документы по истории советского низового мирного движения 
можно найти в Архиве Открытого общества (Будапешт)23, в архиве 
Международного института социальной истории (Амстердам)24, в 
архиве Лондонской школы экономики25, в Digital Archives Wilson 
Center26, в архивах различных западных правозащитных и мирных 
организаций, в сетевых online-архивах зарубежной прессы, в лич-
ных фондах правозащитников и мирных активистов, во множестве 
других хранилищ международных и общественных организаций. 

Такое разнообразие архивных коллекций за рубежом объяс-
няется транснациональным характером пацифистских движений, 
который выражался в контактах его советских и российских учас-
тников с единомышленниками за рубежом, в трансграничной цир-
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куляции текстов, в проведении совместных акций и мероприятий, 
в постоянном деятельном внимании зарубежной общественности к 
деятельности активистов низовых инициатив в СССР. Поиск сле-
дов таких контактов, взаимосвязей и взаимовлияния – сложная и 
продуктивная задача для историков и архивистов27.

Дополнительным способом архивирования и публикации до-
кументов по истории НСД может стать виртуальное пространство, 
перспективы использования которого интуитивно почувствова-
ли представители сообщества бывших советских хиппи, пытаясь 
написать собственную историю online. Насколько возможности 
современных информационных технологий могут способствовать 
решению проблем, связанных с реконструкцией «гипотетическо-
го» архива социальных движений? Мы предлагаем подход, осно-
ванный, во-первых, на теоретических наработках в области мето-
дов реконструкции фондов, а во-вторых, в археографическом плане 
с учетом специфики электронной публикации документов.

В отечественной архивоведческой традиции существует особое 
направление теоретического поиска − реконструкция архивных 
фондов28. В практическом плане такая реконструкция означала, со-
гласно определению, данному в «Словаре современной архивной 
терминологии социалистических стран»: «1) восстановление ос-
новного содержания частично или полностью утраченного архи-
вного фонда в его первоначальном или близком к первоначальному 
виде с помощью идеальной (гипотетической) описи29; 2) воссоеди-
нение в одном архиве разрозненных частей архивного фонда и со-
ставление его реальной30 описи»31.

Изначально методика реконструкции архивных фондов имела 
своей целью именно восстановление утраченных архивных фондов 
и основана на сочетании источниковедения с методиками архивове-
дения, историографии, исторической антропологии и других гума-
нитарных дисциплин. Однако важно различать архивный и докумен-
тальный фонды, где последний есть «совокупность документов, об-
разующихся в процессе деятельности организации или лица (лиц)», 
возникающая «как следствие деятельности того или иного учреж-
дения, а не как результат усилий архивиста»; в то время как архив-
ный фонд − это «документальный фонд или его часть, принятые на 
государственное хранение, либо сформированная в архиве обособ-
ленная совокупность документов, исторически и/или логически 
связанных между собой (является учетной и классификационной 
единицей ГАФ)»32. Таким образом, одним из возможных решений 
задачи преодоления распыленности источников по истории НСД 
может стать виртуальная реконструкция документального фонда, 
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представляющего собой некую гипотетическую совокупность33 
документов, которые были созданы в процессе жизнедеятельнос-
ти несостоявшегося фондообразователя. При этом речь идет о ре-
конструкции не только фондов, но и коллекций по истории таких 
движений.

Уже советские архивисты, помимо необходимости физическо-
го воссоединение фонда в одном архивохранилище, рассматрива-
ли возможность решения проблем реконструкции фондов «путем 
использования средств гипотетической реконструкции – создания 
гибких НСА, улучшения информационной деятельности, уточне-
ния профилей комплектования архивов и использования множи-
тельной техники»34. В идеале такие проекты должны были закан-
чиваться «пофондовыми публикациями» («не только воспроизве-
дение материалов одного архивного фонда, а введение в научный 
оборот всего комплекса документов, образованного тем или иным 
учреждением, организацией, лицом, независимо от места хране-
ния»)35. Западная архивная мысль развивалась в том же направле-
нии, особенно в связи с развитием информационных технологий, 
которые позволили разработать и принять международные стан-
дарты архивных описаний на основе принципа совместимости ар-
хивных фондов.

Методику реконструкции утраченных фондов, разработанную 
российскими архивистами, можно применять и для конструирова-
ния фондов и коллекций НСД. Такая задача требует в том числе и 
выявления и приведения в систему закономерности поиска доку-
ментов по их истории (по мнению В.Н. Автократова, эвристичес-
кие закономерности «проявляются и повторяются при наложении 
типических поисковых задач на существующие средства архивного 
поиска, которые также имеют свои закономерности»)36. Смысл ре-
конструкции − не просто найти некоторое количество документов 
того или иного движения, а попытаться установить между ними 
связь, уловить качественную закономерность образования данной 
совокупности и поддерживать ее целостность37.

Начальным этапом такой реконструкции является конструи-
рование историками схемы сетей, составляющих основу того или 
иного социального движения и состоящих из различных групп, 
кружков, клубов и других организаций, семинаров, персоналий, 
печатных изданий, информационных событий и т. п. Следующий 
этап – это коллекционирование в виртуальном пространстве доку-
ментов, созданных как самими участниками сети, так и внешними 
наблюдателями. Это коллекционирование сопровождается описа-
нием известных и утерянных документов и материалов через так 
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называемые следы (footprints). Так, работая над проектом «Совет-
ская периодика самиздата» (основной целью которого было созда-
ние базы данных периодических изданий неподцензурной прессы 
позднего советского периода), исследователи столкнулись с тем, 
что к моменту описания некоторые издания были безвозвратно 
утрачены по ряду причин (потеряны, уничтожены, конфискованы 
при обысках и т. д.), однако о них сохранилась информация в вос-
поминаниях, интервью или в других периодических изданиях38.

Методика и результативность поиска подобных «следов» зави-
сит от многих факторов, далеко не всегда удается получить более 
или менее убедительную информацию о тираже изданий, количес-
тве сохранившихся экземпляров, редакторах и авторах; кроме того, 
такой подход требует дополнительных материальных средств на 
информационную эвристику, поиск свидетелей и т. д. Подобные 
трудности довольно часто приходится преодолевать при работе 
с документальным наследием социальных движений как отдален-
ного прошлого, так и существующих в настоящее время. Однако 
развитие информационных технологий позволяет внедрять новые 
методы поиска и архивирования распыленных и разрозненных 
документальных источников.

В качестве примера можно привести опыт европейского куль-
турно-информационного портала Europеana, который можно опи-
сать таким термином, как «краудсорсинг» (croudcoursing)39. В рам-
ках по крайней мере двух проектов Europеana использовала этот 
метод для пополнения своей виртуальной коллекции, причем не 
только при помощи обычного в таком случае призыва «пришлите 
мне ваши документы», но через организацию специальных кампа-
ний в разных странах и городах, в рамках которых обладатели час-
тных архивов и коллекций могли прийти и на месте подготовить 
документы и артефакты (предметы, произведения искусства и т. д.) 
к электронному архивированию (digitalization, или создание циф-
ровых копий); при этом оригиналы могут оставаться как в частных 
коллекциях, так и передаваться на хранение в традиционные архивы40.

Краудсорсинг, таким образом, позволяет передавать неструк-
турированные ресурсы (неописанные документы) профессиональ-
ным структурам, которые могут решать сложные проблемы, свя-
занные с обработкой, сохранением и публикацией исторического 
документального наследия в форме их цифровых репрезентаций 
(копий). Однако только достаточно крупные организации могут 
позволить себе подобную практику (в основном за счет грантовой 
поддержки), поэтому встает вопрос о возможностях повседневного 
онлайнового краудсорсинга. Вопрос заключается в том, насколько 
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подобная мобилизация может иметь стабильную структуру и при-
вести к новой, низовой по природе, форме самоорганизации фондо-
образователей и коллекционеров. Для этого разрабатываются раз-
личные методы, среди которых особое место занимают онлайнoвые 
презентации (online demonstartions, или online demo), разного рода 
виртуальные платформы, открытые аннотации (online annotations) 
и игры. 

Одним из примеров онлайн-платформы может служить Parallel 
Archives (Параллельный архив) − цифровой проект Архива Откры-
того общества, целью которого является реализация возможности 
взаимного обмена документами историками и другими гуманита-
риями. На базе этой платформы исследователи получают возмож-
ность пользоваться архивными ресурсами совместно, не дожида-
ясь, пока необходимые им документы будут оцифрованы в центра-
лизованном порядке41.

Paralell Archives позволяет хранить и организовывать оциф-
рованные архивные документы как в закрытом, так и открытом 
доступе. Несомненным достоинством этой программы является 
возможность перевода цифровых копий в текстовый формат при 
помощи программы оптического распознавания объектов. Недо-
статком программы (над устранением которой сейчас работают со-
здатели платформы) пока остается отсутствие функции создания 
и управления онлайновыми группами (community-based features). 
Появление таких групп, построенных по принципу функциониро-
вания социальных сетей, является еще одним знаковым феноме-
ном и свидетельством тех фундаментальных изменений, которые 
происходят в современной научной коммуникации под влиянием 
развития интернет-технологий, заново обративших внимание про-
фессионального сообщества на проблемы социальной пользы на-
уки, необходимость обсуждения результатов научных исследова-
ний и т. д.42 

Не менее широко для описания участия любителей и непро-
фессионалов в научных исследованиях стал использоваться тесно 
связанный с понятием краудсорсинга термин citizen science, или 
сетевая гражданская наука43 − «систематический сбор и анализ 
данных, разработка технологий, тестирование естественнонаучных 
феноменов и распространение результатов подобной деятельности 
на преимущественно добровольной основе»44.

Январский номер Harvard Magazine посвятил этой теме боль-
шую часть своего выпуска45, но основной упор был сделан на есте-
ственные науки, где практика применения сетевой гражданской 
науки дала наибольший результат. Тем не менее она нашла своих 
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последователей и среди гуманитариев, став одним из важных эле-
ментов digital humanities (DH)46. При этом, как отмечают многие 
специалисты, «цифровые гуманитарные науки предполагают не 
только использование компьютера как исследовательского инстру-
мента, но и расширение цифрового историко-культурного наследия 
путем публикации электронных ресурсов, реконструкций и визуа-
лизаций. Без таких публикаций исследование может быть компью-
теризированным, но не может относиться к направлению DH»47.

В дальнейшей перспективе собирание, сохранение и публика-
ция исторических источников по истории новых социальных дви-
жений может с успехом использовать технологии DH, включая 
элементы сетевой гражданской науки и краудсорсинга. Сущест-
вующие наработки в этой области делают вполне реальной рекон-
струкцию таких социальных движений, как независимое мирное 
и пацифистское движения, экологическое, феминистское, ЛГБТ-
движения, панк- и прочие молодежные движения, движение в 
защиту прав инвалидов и в защиту прав потребителей, движение 
«новых левых», различных праворадикальных движений, а также 
антифашистского движения, в защиту прав животных и вегетари-
анского движения. 

Реконструкция документального фонда независимого мир-
ного движения позднесоветского периода и публикация найден-
ных документов важна не только для воссоздания истории этого 
феномена, но является неотъемлемой частью политики памяти, 
призванной скорректировать коллективные воспоминания, свя-
занные с историей общества позднесоветского и постсоветского 
времени. Выполнение подобной задачи послужило бы цели гума-
нитаризации позднего советского и постсоветского архивного на-
следия, его ориентации на развитие самосознания гражданского 
общества.
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Археографические исследования
 

О.А. Шашкова

Боевой опыт русской армии:
страницы истории военной археографии

 конца XIX − первой половины ХХ в.
Ч. 2. 1920-е годы

Серия статей посвящена проблемам организации военно-историчес-
кой службы русской армии и использования боевого опыта Российской 
империи периода Первой мировой войны в начале − середине ХХ в., а 
также судьбам археографических проектов, связанных с публикацией во-
енных документов. Основное внимание уделено деятельности и изданиям 
военно-исторических комиссий Главного (затем Генерального) штаба им-
перии, в советский период − Всероссийского Главного штаба РККА. Про-
слеживаются судьбы военных редакторов и готовившихся ими изданий 
военных документов, прежде всего, по истории Первой мировой войны. 
Особый акцент сделан на проблемах организации работы и вопросах ар-
хеографии и источниковедения военной истории, связанных с изучением 
истории «Великой войны».

Ключевые слова: военная археография, Первая мировая война, источ-
никоведение военной истории. 

Комиссия по исследованию и использованию опыта 
войны 1914−1918 гг. (ВИК − Военно-историческая комиссия) при 
Всероглавштабе, после реорганизации в ноябре 1918 г., продолжила 
работу под руководством генерал-майора Александра Андреевича 
Свечина (в царской армии являлся командиром дивизии; 1878 − 
июль 1938).

Но уже с 15 августа 1918 г. к работе в ВИК приступила ред-
коллегия, назначенная приказом Наркомвоендела № 688 от 13 ав-
густа. Первый начальник Комиссии, генерал В.Н. Клембовский 
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