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В числе сохраняющих актуальность для 

современного российского общества проблем 

в рамках историко-правового поля – тема по-

литических репрессий и увековечения памя-

ти о людях, пострадавших вследствие гено-

цида власти против собственного народа. В 

Законе Российской Федерации «О реабили-

тации жертв политических репрессий» отме-

чено, что общее количество репрессирован-

ных по политическим мотивам за годы со-

ветской власти, которых следует считать 

жертвами политических репрессий, исчисля-

ется миллионами [2]. Масштаб репрессий, 

признание государством многолетнего тер-

рора и массовых преследований своего наро-

да как несовместимых с идеей права и спра-

ведливости, незавершенность до настоящего 

времени процесса реабилитации требуют 

правового, морально-этического и историче-

ского осмысления.  

Историческая память, как справедливо 

отмечает профессор Н.В. Шалаева, есть спе-

цифическое сохранение и воспроизводство 

знания о прошлом в проекции настоящего, 

она имеет психоэмоциональную чувствен-

ную окраску, что делает ее неустойчивой, 

подвижной и тяготеющей к мифологизации и 

актуализации одновременно [14, с. 243]. Ска-

занное подтверждает важность поиска исто-

рических источников, знакомство с которы-

ми позволило бы изучить обозначенную про-

блему на примере судеб конкретных людей, 

пострадавших от репрессий.  

Следует отметить, что тема политиче-

ских репрессий в ХХ в. стоит особняком в 

отечественной истории. Несмотря на призна-

ние времени репрессий, как страшного про-

шлого, которое «нельзя вычеркнуть из наци-

ональной памяти и невозможно ничем 

оправдать, никакими высшими так называе-

мыми благами народа» [7]. Проблема увеко-

вечения памяти жертв политических репрес-

сий имеет ярко выраженную специфику, так 

как речь идет о людях, пострадавших от гос-

ударственной власти по отношению к своему 

народу, а не вследствие внешней агрессии [8; 

11; 13]. Анализ общественной полемики по 

истории политических репрессий в СССР 

свидетельствует, что данная тема зачастую 

выступает не средством консолидации обще-



 

91 

 

ства, а триггером для обвинений, жарких 

споров, которые влекут критику целого пе-

риода отечественной истории, а вместе с тем 

оказываются опороченными и обесчещен-

ными целые поколения людей ушедшей эпо-

хи. Утверждение в 2015 г. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

№ 1561-р Концепции государственной поли-

тики по увековечению памяти жертв полити-

ческих репрессий, которая несет не только 

реабилитирующую, восстанавливающую 

справедливость, морально-этическую 

нагрузку, но имеет коммеморативную со-

ставляющую [6], дает надежду, что в россий-

ском обществе будет сформирована истори-

ческая память о жертвах репрессий. Однако 

следует признать, что декларируемые в Кон-

цепции принципы медленно включаются в 

общественную память и народное почитание. 

Автор неоднократно отмечала важ-

ность темы политических репрессий в 

СССР для современного культурно-

образовательного и историко-правового 

поля [9; 10]. Задача данной публикации 

заключается в том, чтобы с опорой на до-

стоверные исторические источники пред-

ложить материал для научно-

общественного дискурса, который будет 

способствовать сохранению исторической 

памяти о трагическом периоде отече-

ственной истории и жертвах репрессий, 

формированию ответственной граждан-

ской позиции, а также аккумулировать 

информацию для формирования истори-

ческого нарратива по теме. 

Сегодняшнему старшему поколению 

еще возможно было узнать от самих постра-

давших об истории репрессий. Согласно не-

полным данным, представленным Комиссией 

при Президенте Российской Федерации по 

реабилитации жертв политических репрес-

сий, в 2008 г. в Российской Федерации про-

живало «не менее 

770 000 реабилитированных жертв политиче-

ских репрессий и лиц, пострадавших от по-

литических репрессий», в том числе в Пен-

зенской области – 2 690 человек, в Курской 

области – 2 710 человек [1]. Но время неумо-

лимо… Отдавая дань памяти ушедшим и вы-

полняя гражданский долг перед живыми, чьи 

судьбы искалечили репрессии, граждане Рос-

сии обязаны сохранить историческую правду 

не только о победах своей страны, но и о тра-

гедиях, в числе которых – политические ре-

прессии советского периода.  

Значительное число жертв политиче-

ских репрессий составили священнослужи-

тели, монашествующие, верующие миряне. 

Русская православная церковь провела 

огромную работу по возвращению доброго 

имени пострадавшим от репрессий и сохра-

нению памяти о новомучениках и исповед-

никах Российских (людей, пострадавших от 

репрессий в 1920-е – начале 1950-х гг. и ка-

нонизованных Русской православной церко-

вью в лике святых). Первая канонизация но-

вомучеников состоялась в 1992 г. (было ка-

нонизовано семь новомучеников и исповед-

ников), затем последовали канонизации 1994 

и 1997 гг. и самая масштабная канонизация 

новомучеников и исповедников 2000 г. на 

Юбилейном Архиерейском Соборе.  

Процесс реабилитации, начавшийся по-

сле смерти Сталина, в начале 1960-х гг. был 

приостановлен, что формально объяснялось 

завершением к ХХII съезду партии пере-

смотра судебно-следственных дел репресси-

рованных, хотя многим пострадавшим еще 

было отказано в реабилитации. Деятельность 

по пересмотру судебно-следственных дел 

лиц, осужденных по политическим мотивам, 

и их реабилитации, возобновилась в период 

перестройки и активно реализовывалась в 

1990-е гг. После выхода в 1991 г. Закона Рос-

сийской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» в регионах нача-

лась активная работа по восстановлению 

доброго имени земляков, поиску мест рас-

стрелов и массовых погребений жертв поли-

тических репрессий [8]. Издан отдельный 

государственный документ, направленный на 

реабилитацию и восстановление прав свя-

щеннослужителей и мирян, ставших жертва-

ми политических репрессий – это Указ 

№ 378 Президента Российской Федерации от 

14 марта 1996 г. Б.Н. Ельцина «О мерах по 

реабилитации священнослужителей и веру-

ющих, ставших жертвами необоснованных 

репрессий».  

Церковь начала работу по изучению 

судеб пострадавших от репрессий значитель-

но раньше: уже в 1989 г. были созданы две 

церковные Комиссии по изучению судеб и 

увековечению памяти пострадавших в годы 

политических репрессий священнослужите-

лей, монашествующих, православных мирян. 



 

92 

 

В числе людей, занимавшихся сбором и под-

готовкой материалов о жизни и подвиге но-

вомучеников, – представители Церкви, свет-

ские ученые, православная общественность, 

краеведы, которые уже более четверти века 

ведут поиск достоверных исторических ис-

точников, изучают архивные материалы, 

транслируют результаты своей работы по-

средством подготовки печатных изданий, 

участия в научных конференциях, размеще-

ния информации на официальных епархи-

альных сайтах и др.  

Формирование Собора новомучеников 

и исповедников российских, начавшееся, как 

уже было отмечено, с 1992 г., последующие 

канонизации возродили жанр житийной ли-

тературы. Специфика современных житий 

новомучеников заключается в том, что тек-

сты основаны на значительном количестве 

письменных источников, в числе которых – 

материалы архивных судебно-следственных 

дел, включающие анкеты с биографическими 

данными обвиняемых, протоколы допросов и 

др. Историк З.П. Иноземцева, характеризуя 

жития новопрославленных святых как исто-

рический источник, выделяет в них четыре 

вида информации: 1) биографические данные 

(родители, место рождения, образование, се-

мья, путь духовного восхождения, аресты, 

ссылки, исповеднический подвиг, конец зем-

ного пути); 2) исторический фон: имеющие 

непосредственное отношение к биографии 

святого факты и события; 3) сведения о чу-

десных явлениях (если они достоверно за-

свидетельствованы); 4) духовно-религиозные 

комментарии самого составителя, основан-

ные на текстах Священного Писания и Свя-

щенного Предания, собственном духовном 

опыте и позволяющие читателю вникнуть в 

смысл поступков святого, действующего в 

свете евангельских заповедей [3, с. 155–156]. 

В современной российской историо-

графии обсуждается возможность использо-

вания житий новомучеников, основанных на 

архивных материалах судебно-следственных 

дел репрессированных, в качестве историче-

ских источников, имеющих значительный 

информационный потенциал по изучению 

историко-правового поля в СССР 1920-х – 

начала 1950-х гг. [3; 4; 5]. После вступления 

в силу в 2006 г. Федерального закона «О пер-

сональных данных» работа исследователей с 

архивными материалами судебно-

следственных дел значительно затруднена, 

тогда как история политических репрессий в 

СССР продолжает оставаться актуальной 

научной проблемой [12]. Использование в 

качестве достоверных исторических источ-

ников житий новомучеников позволит про-

должить научные исследования в различных 

отраслях социально-гуманитарного научного 

знания, будет способствовать работе по со-

хранению исторической памяти и формиро-

ванию ответственной гражданской позиции. 

Контент-анализ текстов житий новому-

чеников, воспроизводящих конкретные чело-

веческие судьбы, позволяет рассматривать 

человека как субъекта исторического бытия 

и раскрыть значение отдельной личности в 

истории. Использование современных агио-

графических текстов в качестве достоверных 

исторических источников, их введение в 

научное и культурно-образовательное про-

странство расширит знания о периоде поли-

тических репрессий, сделает доступным ис-

следователям и широкому кругу заинтересо-

ванных лиц материалы судебно-

следственных дел, раскрывающие информа-

цию биографического характера о жертвах 

политических репрессий, дающие сведения о 

поведении человека, в труднейших обстоя-

тельствах сохранившего высокие нравствен-

ные качества.  

Решению поставленной задачи будет 

способствовать включение современной 

агиографии новомучеников, основанной на 

материалах архивно-следственных дел, в 

юридический дискурс, который, как извест-

но, обусловлен принятыми в обществе ак-

сиологическими ориентирами, детерминиро-

ван политической, культурной, религиозной 

сферами.  

Кроме того, обращение к современным 

житийным текстам позволит расширить 

научное знание в области филологии и язы-

кознания, так как жития являются одним из 

древнейших и, как показывает современная 

ситуация, самым устойчивым жанром рус-

ской литературы. Их изучение будет целесо-

образным в рамках дихотомии «язык права» 

и «язык художественной литературы». 

Формирование исторической памяти 

региона – еще один крайне важный вопрос, 

который может решаться при обращении к 

житиям новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.  
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Таким образом, жития новомучеников 

при их включении в культурно-

образовательное поле и историко-правовой 

дискурс могут стать одним из средств работы 

по сохранению исторической памяти, кото-

рая, как известно, создает общественное 

мнение, и формированию ответственной 

гражданской позиции. Использование житий 

новомучеников, основанных на архивных 

материалах судебно-следственных дел, в ка-

честве достоверных исторических источни-

ков будет способствовать формулировке ис-

торического нарратива для присутствия темы 

политических репрессий в научных и науч-

но-популярных изданиях, средствах массо-

вой информации, учебных изданиях. 
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