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Яник А. А., Попова С. М. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
платформа «История современной 
России» как инструмент построения 
цифровой инфраструктуры 
междисциплинарных исследований 
отечественной истории конца 
XX — начала XXI века1

поддержанный Российским гуманитарным науч-

ным фондом научный проект № 13-31-11003 исходит из 

того, что заявленное создание масштабной информационно-

аналитической платформы является инструментом для прак-

тического решения таких общественно значимых задач, как 

стимулирование междисциплинарных исследований истории 

современной России; содействие повышению эффективности 

труда ученого-гуманитария в условиях «цифровой эры» и ре-

волюционных изменений в компьютерных технологиях; обе-

спечение доступности разнообразных (в том числе массовых) 

исторических источников и результатов научных исследова-

ний как для специалистов, так и для широкой общественно-

сти; популяризация достоверных фактов и объективных исто-

рических знаний о недавнем прошлом нашей страны.

Проект также нацелен на содействие решению следующих 

научных проблем:

содействие исследованию опыта социальных трансформа-• 
ций в России XX–XXI века;

анализ взаимоотношений власти и общества в период • 
масштабных социальных трансформаций;

1 В настоящем разделе представлены конкретные результаты и реко-

мендации по практическому созданию, использованию и обеспечению 

эффективного функционирования действующей модели информационно-

аналитической платформы «История современной России» в сети Интернет 

(далее — «платформа» или «Ресурс»), разрабатываемой в рамках реализации 

поддержанного Российским гуманитарным научным фондом научного про-

екта № 13-31-11003.

особенности государственного развития России в XX–• 
XXI веке;

общественный потенциал истории в период масштабных • 
социальных трансформаций;

история становления новых политических институтов и • 
политические процессы в России XX–XXI века;

история экономических трансформаций в СССР и Рос-• 
сии;

опыт истории российских модернизаций XX–XXI века;• 
развитие информационных технологий в области гумани-• 
тарных наук, способствующих производству объективного 

научного знания, его распространению и популяризации, 

а также цифровому сохранению документальных и муль-

тимедийных объектов исторического значения.

Сферы использования проекта:

академическая наука: содействие развитию междисципли-• 
нарных (в том числе международных) гуманитарных ис-

следований в области отечественной истории современ-

ного периода, социально-экономических и политических 

трансформаций;

высшее профессиональное образование;• 
популяризация научного гуманитарного знания (откры-• 
тый интернет-доступ).

Круг потенциальных пользователей информационно-

аналитической платформы «История современной России», 

в частности, включает в себя:

научно-исследовательские организации гуманитарного • 
профиля (отечественные и зарубежные);

высшие учебные заведения гуманитарного профиля, • 
а также организации, осуществляющие подготовку спе-

циалистов высшей категории в области государственного 

и экономического управления;

библиотеки;• 
исследователей в области отечественной истории, истории • 
экономики, права, политологии, социологии, конфликто-

логии, литературоведения и других специальностей;

преподавателей гуманитарных дисциплин;• 
студентов гуманитарных специальностей;• 
всех пользователей, интересующихся современной исто-• 
рией России.



160 161

1. КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ»

Сложность объекта исследования (недавнее прошлое), 

дефицит методологии и проблемы с источниковой базой 

(пробельность архивов при наличии большого числа неси-

стематизированных и не введенных в научный оборот новых 

источников) объективно снижают качество исследований по 

отечественной истории конца XX — начала XXI века. 

Предлагаемая информационно-аналитическая платфор-

ма способствует преодолению этих проблем. Она не только 

предоставляет в распоряжение исследователей постоянно по-

полняемые базы данных многообразных (в том числе впервые 

вводимых в оборот) источников с удобными поисковыми и 

аналитическими инструментами, но также выполняет функ-

ции современной цифровой инфраструктуры гуманитарных 

исследователей, стимулирующей междисциплинарные кон-

такты, обмен научными результатами и распространение 

объективных научных знаний о наиболее сложном периоде 

отечественной истории.

В основу методологии построения информационно-

аналитической платформы по истории современной России 

положен мультидисциплинарный, поликонцептуальный под-

ход, сочетающийся со скрупулезной верификацией факти-

ческих данных и научных результатов, полученных в рамках 

различных гуманитарных наук, исследующих социально-

экономические и политические процессы того же историче-

ского периода. 

Стратегия реализации проекта исходит из того, что клю-

чевой задачей, без решения которой невозможно обеспе-

чить качественный прорыв в исследованиях (и понимании) 

истории современной России, является создание максималь-

но полной, консолидированной фактологической базы дан-

ных — достоверного «событийного каркаса» истории недав-

него прошлого.

Объективная пробельность традиционных архивных исто-

рических источников восполняется путем консолидации оциф-

рованных данных таких ресурсов, как нормативные правовые 

акты, стенограммы официальных событий и мероприятий, 

сообщения информационных агентств (СМИ), различные 

статистические данные, кино-фото-аудиоархивы, базы дан-

ных персоналий, источники личного происхождения.

В хранилище данных информационно-аналитической 

платформы верифицированная часть информации (хроноло-

гические и статистические данные, официальные докумен-

ты, подлинные свидетельства эпохи и пр.) жестко отделена 

от авторских публикаций (научного, мемуарного и информа-

ционного характера), отличающихся той или иной степенью 

субъективизма в силу особенностей предмета исследования 

(история современности). Такой подход позволяет обеспе-

чить необходимую объективность в пополнении различных 

баз данных платформы.

Предлагаемый подход соответствует современным меж-

дународным трендам в развитии гуманитарных наук, когда 

все больше происходит отказ от частных моделей, понятных 

лишь узкому кругу специалистов, и стимулируется создание 

широких информационных и аналитических платформ с удоб-

ным пользовательским интерфейсом, способных предоста-

вить необходимые инструменты не только для комплексных 

исследований сложных явлений и систем, но и для выработ-

ки междисциплинарного научного и/или общественного кон-

сенсуса.

1.1. Миссия проекта

Проект по разработке информационно-аналитической 

платформы «История современной России» стремится к соз-

данию и развитию современной цифровой инфраструктуры 

междисциплинарных исследований, существование которой 

будет способствовать достижению таких целей, как совер-

шенствование методов развития гуманитарного знания в эпо-

ху Интернет-революции, расширение научной кооперации 

и развитие мультидисциплинарных методов исследований, 

а также повышение открытости науки и пропаганда социаль-

ной значимости результатов научных поисков. 

1.2. Цели и задачи проекта

Информационно-аналитическая платформа предназначе-

на для:

развития современной цифровой инфраструктуры меж-• 
дисциплинарных научных исследований отечественной 

истории конца ХХ — начала XXI века;

стимулирования междисциплинарных научных контактов, • 
обмена опытом, распространения информации о научных 

результатах;

популяризации научных достижений в области истории • 
современной России;



162 163

накопления, систематизации, визуализации и анализа • 
научной исторической информации различного проис-

хождения; 

обеспечения доступа к иным сопутствующим данным в • 
сфере истории современной России, включая норматив-

ные правовые акты, стенограммы официальных событий 

и мероприятий, сообщения информационных агентств 

(СМИ), различные статистические данные, кино-фото-

аудио-архивы, базы данных персоналий, источники лич-

ного происхождения; 

расширения возможностей сотрудничества; обмена зна-• 
ниями, профессиональными исследовательскими навы-

ками; получения квалифицированных экспертных оценок 

качества научных результатов от членов сообщества;

создания условий для повышения эффективности и качества • 
исследований с использованием цифровых технологий;

облегчения доступа к исследовательским данным, инстру-• 
ментам и сервисам через инфраструктуру информационно-

аналитической платформы;

предоставления сведений о результатах выполненных на-• 
учных исследований, включая вопросы опубликования 

новых научных данных.

Аналитические данные платформы могут быть использо-

ваны также в следующих целях:

как основа для совершенствования содержательных ин-• 
струментов исторического анализа путем расширения ме-

тодологического инструментария;

для развития новых методов повышения эффективности • 
традиционных исторических исследований;

для обеспечения широкого публичного доступа к истори-• 
ческой информации, имеющей общественное значение.

Реализация проекта позволит решать следующие задачи:

1. Обеспечение «цифрового равенства» пользователей, ин-

тересующихся вопросами современной отечественной исто-

рии, поскольку информационные технологий открывают 

новые возможности равного и свободного доступа для любых 

профессиональных исследователей и обычных пользователей 

ко всему многообразию исторического наследия и новейших 

научных результатов, ставших частью современного цифро-

вого пространства.

2. Создание, обеспечение функционирования и развитие 

цифровой инфраструктуры с целью поддержания тенденций 

к расширению использования интернет-технологий для про-

ведения научных исследований, сохранения исторического 

наследия, создания новых институтов памяти.

3. Стимулирование реализации новых междисциплинар-

ных исследовательских проектов, способствующих выработке 

консенсуса по дискуссионным вопросам истории.

4. Участие в обеспечении цифрового сохранения докумен-

тального наследия истории современности, облегчение до-

ступа ученых и общественности к научной и документальной 

информации, к информационным объектам, представляющим 

публичный интерес и значение для отечественной истории и 

общественных наук в целом.

5. Создание и развитие современных информационных 

инструментов консолидации, систематизации, обработки 

разнородных источниковых и аналитических исторических 

данных, включая развитие механизмов мультимедийного и 

семантического поиска данных, а также визуализации резуль-

татов.

6. Разработка и/или внедрение единых стандартов описа-

ния, представления и оцифровки мультимедийных и тексто-

вых материалов, представляющих ценность в качестве исто-

рического источника.

7. Создание условий для выявления «фронтьеров истори-
ческой науки» на основе мониторинга передовых направлений 

и проблем мировой науки, а также проведения сравнительных 

оценок конкурентоспособности текущих результатов россий-

ских исследований по отдельным направлениям гуманитар-

ного знания и конкретной проблематике.

8. Создание условий для формирования распределенных 

(междисциплинарных) исследовательских коллективов, реа-

лизации технологий интеллектуального краудсорсинга, со-

действия поиску грантового финансирования научных про-

ектов.

9. Содействие укреплению репутации российской науки 

внутри страны и за рубежом, в том числе путем разъяснения 

гражданам роли науки в жизни общества (не только с обще-

философской точки зрения, но прежде всего на примерах 

конкретных полезных разработок)1.

1 Например, в 2006 году группой специалистов, объединяющей экс-

пертов государственных научных фондов, ученых и представителей бизнес-

сообщества Соединенного Королевства, были подготовлены рекомендации 

по повышению экономического влияния (economic impact) инвестиций в ис-

следования и разработки. В частности, одной из ключевых рекомендаций 

стало предложение о разработке специальных подходов, способных проде-

монстрировать каким образом инвестиции в исследования и образование 

трансформируются в конкретные экономические выигрыши. В итоге одним 
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1.3. Принципы построения Ресурса

При создании информационно-аналитической платфор-

мы «История современной России» использованы следующие 

принципы теории систем1:

единый технологический подход• , предполагающий созда-

ние платформы на основе стандартов открытых систем2, 

использование типовых и апробированных проектно-

технических решений с обеспечением концептуального 

единства;

выделение•  и разделение функций с реализацией их отдель-

ными составными частями платформы, с возможностью 

независимой модификации и замены (функциональные 

модули, относительно независимые друг от друга);

принцип консолидации информации•  (создание единого хра-

нилища данных, единого презентационного уровня плат-

формы);

принцип • «технологического единства»: информационно-

коммуникационная инфраструктура должна развиваться 

на основе совместимости стандартов, интерфейсов и про-

токолов, единых правил представления информации; тех-

нические и/или технологические барьеры на пути обмена 

информацией должны быть устранены;

принцип дифференциации требований к способам организации • 
информационных ресурсов: в зависимости от сферы исполь-

зования и значимости информационных ресурсов может 

использоваться как централизованный способ их органи-

из ключевых современных направлений развития британской науки стала 

тема влияния научных исследований на состояние национальной экономики 

в терминах, прежде всего роста валового внутреннего продукта и расширения 

занятости. См.: Increasing the economic impact of Research Councils. Advice to 

the Director General of Science and Innovation, DTI from the Research Council 

Economic Impact Group. № 06/1678. July 2006.
1 См., например: Системный анализ и принятие решений: Словарь-

справочник / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. М.: Высшая школа, 

2004.
2 Открытая система — система, реализующая открытые стандарты интер-

фейсов и форматов данных, которые позволяют обеспечить для конкретного 

программного продукта свойства переносимости и масштабируемости. См. 

подробнее: ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498-84, ИСО 7498-84 Доп.1-84) «Систе-

мы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталон-

ная модель». Введен в действие постановлением Государственного комите-

та СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30 января 

1991 г. № 78; ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Системная инженерия. Про-

цессы жизненного цикла систем». Введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2005 г. 

№ 476-ст.

зации в виде баз данных центрального узла, так и создание 

распределенной системы баз данных (единство моделей 

данных, обеспечение протоколов обмена данными между 

отдельными компонентами, единая система кодирования, 

единая система классификаторов и справочники);

принцип достаточности средств защиты информации:•  уро-

вень надежности применяемых средств защиты информа-

ции должен соответствовать уровню конфиденциальности 

информации, потребностям пользователей. Затраты на 

обеспечение защиты информации должны быть адекват-

ны величине возможного ущерба от ее несанкциониро-

ванного использования.

1.4. Критерии эксплуатации Ресурса

В целом информационно-аналитическая платформа со-

ответствует следующим основным критериям построения и 

функционирования информационных систем:

расширяемость • (масштабируемость) — способность к по-

степенному расширению функций и предоставляемых 

услуг, внедрению новых технологий, увеличению количе-

ства источников информации и пользователей, замене от-

дельных компонентов без перестройки всей платформы;

мобильность • (переносимость) — способность не зависеть от 

одного поставщика аппаратных или программных средств, 

строиться с применением программной платформы с от-
крытым кодом и использованием открытых технологий и 

стандартов на всех уровнях реализации платформы;

интероперабельность•  — способность к взаимодействию с 

другими ресурсами и использованию их данных;

дружественность к пользователю•  — способность сформиро-

вать комфортную, легко управляемую среду, в которой ра-

ботает пользователь (включая мультиязычный интерфейс).

защищенность информации•  — способность противостоять 

преднамеренным или случайным попыткам разрушения 

или искажения информации ресурса, нарушения его це-

лостности и доступности, а также исключение несанкцио-

нированного доступа к конфиденциальной информации 

ресурса.

1.5. Статус авторских прав и персональных данных

1.5.1. Авторские права
Все материалы (за исключением тех, где прямо указан 

иной правообладатель) информационно-аналитической плат-
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формы «История современной России» могут быть скопиро-

ваны, воспроизведены или переработаны в авторских текстах, 

в любых средствах массовой информации, на серверах сети 

Интернет или на любых иных носителях без каких-либо огра-

ничений по объему и срокам публикации.

Это разрешение в равной степени распространяется на га-

зеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы 

сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ре-

трансляции является ссылка на первоисточник — сайт плат-

формы. Никакого предварительного согласия на перепечатку 

материалов и данных не требуется.

1.5.2. Правила использования персональных данных
При использовании информации, размещаемой на офи-

циальном интернет-сайте Ресурса, технические средства сай-

та автоматически распознают сетевые (IP) адреса и доменные 

имена каждого пользователя сайта. Эти сведения, а также 

автоматически накапливаемые данные о том, к каким стра-

ницам сайта обращались пользователи, и иные сведения (в 

том числе персонального характера), сообщаемые пользовате-

лями, хранятся с использованием технических средств сайта 

платформы для целей, перечисленных ниже.

Сведения о пользователях сайта платформы, накапливае-

мые и хранимые в технических средствах сайта, используют-

ся исключительно для целей совершенствования способов 

и методов представления информации на сайте платформы, 

улучшения обслуживания его пользователей (посетителей), 

выявления наиболее посещаемых страниц (интерактивных 

сервисов) сайта, а также ведения статистики посещений 

сайта.

Вне пределов, указанных выше, информация о пользова-

телях сайта платформы не может быть каким-либо образом 

использована или разглашена. 

Информация персонального характера о пользователях 

сайта Ресурса, введенная ими добровольно, например в про-

цессе регистрации, в том числе для целей частичного доступа 

к информации внешних источников, распространяемой на 

коммерческой основе, хранится и обрабатывается с соблюде-

нием требований российского законодательства о персональ-

ных данных1.

1 См. подробнее: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (ред. 23.07.2013) // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). 

Ст. 3451.

Рассылка каких-либо электронных сообщений по сетевым 

(электронным) адресам пользователей (посетителей) сайта 

платформы, а также размещение на сайте гиперссылок на 

сетевые (электронные) адреса пользователей сайта и/или их 

интернет-страницы допускаются исключительно, если такая 

рассылка и/или размещение прямо предусмотрены правила-

ми использования соответствующего интерактивного сервиса 

и на такую рассылку и/или размещение получено предвари-

тельное согласие пользователя сайта платформы, выраженное 

в форме, предусмотренной указанными правилами. 

1.6. Основные отличия от других ресурсов

Ресурс является информационно-аналитической платфор-
мой, которая:

включает в себя средства консолидации разнородной ин-• 
формации в едином источнике; 

позволяет осуществлять извлечение, преобразование, • 
трансформацию из различных источников разнородных 

данных с приведением их к единому формату представле-

ния и хранения в базах данных Ресурса; 

содержит алгоритмы обработки, а также инструменты ви-• 
зуализации статистических и аналитических данных;

предоставляет средства распространения результатов сре-• 
ди пользователей, а также возможности «конвейерной» 

обработки новых данных.

Ресурс дает возможность пользователю получить по прин-

ципу «одного окна» актуальную и разнообразную информацию 

из различных источников о фактах, событиях и закономер-

ностях отечественной истории конца XX — начала XXI века. 

Кроме того, в Ресурсе предусмотрены средства визуализации 

комплексных исторических данных и быстрого построения 

производных документов пользователями — непрограмми-

стами с использованием привычных для них компьютерных 

программ (браузеры, файловые системы, текстовые процес-

соры).

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Теория систем определяет содержательные рамки техно-

логического построения платформы, однако при выявлении 

таких рамок для определения функционального наполнения 
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Ресурса и стиля его дизайна более целесообразно обратиться 

к современному опыту построения и применения распреде-

ленных информационно-аналитических платформ на стыке 

между гуманитарными науками и информатикой, то что се-

годня в мире принято называть Digital Humanities. 

2.1. Общая информация

Если говорить конкретно об истории, то в наши дни пре-

жде всего средствами массовой информации (СМИ) в сети 

Интернет уже реализовано множество исторических проек-

тов. Конечно, подавляющая часть таких проектов имеет ло-

кальный характер и посвящена конкретным событиям совре-

менной мировой или национальной истории, однако все они 

актуальны, достаточно объективны и, безусловно, привлека-
тельны для пользователей. 

В табл. 1 приведены некоторые результаты анализа осо-

бенностей функционального наполнения исторических про-

ектов, реализованных СМИ разных стран.

Из рассмотренных примеров следует, что характерной 

общей особенностью рассмотренных проектов является их 

интерактивность, разнообразие используемых данных (пре-

жде всего кино-фото-аудиоархивов, архивов СМИ), доступ-

ность и простота представления материалов. Практически 

все проекты с этой точки зрения уместно назвать клиент-
ориентированными; более того, интернет-порталы их разработ-

чиков часто включают специальные программные средства, 

облегчающие доступ пользователей к проектам с использова-

нием их собственных персональных мобильных устройств и, 

следовательно, расширяющие круг таких пользователей. 

Также в ряде проектов, посвященных современной исто-

рии, принято включать разделы, в которых содержится спе-

циально подготовленная разработчиками дополнительная 

аналитическая информация. С одной стороны, эти тексты, 

безусловно, представляют собой авторский нарратив и в 

определенном смысле избыточны, однако, с другой стороны, 

они играют роль своеобразных «указателей смысла» и позво-

ляют, особенно неподготовленному пользователю, увидеть 

целую совокупность фактов, относящихся к одному событию. 

Наиболее простой пример, который иллюстрирует подобную 

роль аналитических материалов, представлен на портале теле-

радиокорпорации BBC и связан с празднованием в 2012 году 

«бриллиантового юбилея», 60-летия правления Ее Величества 

Таблица 1

Крупные интернет-проекты, посвященные проблемам истории

Название Создатели Особенности реализации

«Милле-

ниум»1

Телеканал CNN Глобальный проект, посвященный исто-

рии человечества в XI–XX веках. Каждый 

век имеет собственный символ (меч, 

парус, компас и т.п.), который помогает 

пользователю познакомится с основными 

событиями исторического периода. Раз-

работчиками создана целая группа муль-

тимедийных информационных сервисов, 

с помощью которых пользователь может 

«исследовать» конкретную эпоху. Отличи-

тельная особенность проекта: чрезвычайно 

высокий уровень интерактивности на уровне 

компьютерной игры.

«Независи-

мые медиа в 

России / чет-

верть века»2

Российское 

агентство 

международной 

информации 

«РИА Новости»

Проект посвящен истории возникновения 

независимых СМИ в Российской Фе-

дерации. В частности, в оборот введено 

большое количество новых исторических 

источников (воспоминаний очевидцев, 

фото- и видеоматериалов). Отличитель-

ная особенность проекта: использование 

интерактивной хронологической ленты, 

когда при выборе того или иного события 

происходит переход к группе тематически 

связанных данных. 

«50-летие 

Елисейского 

соглашения»3

Совместный 

проект Агент-

ства «Франс 

Пресс» (AFP) 

и Немецкого 

агентства печати 

(dpa)

Основное содержание проекта — по-

слевоенная история франко-германских 

отношений и особенно обстоятельства за-

ключения в 1963 году мирного Елисейского 

соглашения как одного из элементов соз-

дания современного Европейского союза. 

Отличительная особенность проекта: ши-

рокое использование архивных материалов 
СМИ в качестве источника исторических 

данных.

«20-летие 

падения 

Берлинской 

стены»4

Редакция 

берлинской 

ежедневной 

газеты Berliner 
Morgenpost 

Проект посвящен истории возникновения 

и падения Берлинской стены. Проект по-

строен по принципу компьютерной игры 

с элементами 3D-графики. Отличитель-

ные особенности проекта: использование 

семантически связанных данных на гео-

графической подоснове и интерактивной 
хронологической ленты событий.

1 Телеканал Си-Эн-Эн (The Cable News Network — CNN). Режим доступа: http://
edition.cnn.com/SPECIALS/1999/millennium/frameset.11.exclude.html, свободный; 2 См. 
сайт РИА Новости. URL: http://ria.ru/media_Russia/; 3 Совместный портал информаци-
онных агентств AFP (Французская Республика) и dpa (Федеративная Республика Гер-
мания). Режим доступа: http://www.50elysee.com, свободный; 4 Портал редакции газеты 
Berliner Morgenpost. Режим доступа: http://static.apps.morgenpost.de/flash/21_Mauerfall/
index2.html, свободный.
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Королевы Елизаветы II1. Помимо раздела, посвященного 

собственно «бриллиантовому юбилею»2, в структуру портала, 

в частности, включен специальный раздел с аналитически-

ми материалами, начиная от малоизвестных фактов из жизни 

британской королевы и заканчивая описанием родственных 

связей между династиями Романовых и Виндзоров.

2.2. Основные требования к функциональному наполнению

Таким образом, ключевые современные требования к 

функционалу заключаются в том, что Ресурс должен функци-

онировать как открытая динамическая и интерактивная ин-

формационная система поиска и визуализации разнородных 

данных по истории современной России. Это, в частности, 

означает, что:

при разработке Ресурса должно быть использовано • свобод-
ное программное обеспечение с открытым исходным ко-

дом, такое же правило (при соблюдении простых условий 

цитирования) распространяется на весь содержательный 

контент Ресурса; 

в целях повышения открытости науки и пропаганды со-• 
циальной значимости результатов научных исследований 

Ресурс должен обладать функцией ежедневого средства 

предоставления актуальной информации, для чего в его 

состав включен специальный раздел: «Этот день в исто-

рии». В этом разделе посетителям Ресурса должна быть 

предоставлена возможность познакомится с «блоками» 

семантически связанных данных (иллюстрации, докумен-

ты, биографии, авторские эссе), касающихся событий, 

которые произошли в этот день в истории современной 

России; 

ресурс также должен быть способен развиваться за счет • 
расширения числа внешних источников структурированно-

го и неструктурированного контента (базы данных инфор-

мационных агентств, доступ к библиотекам, электронным 

архивам), содержимое которых должно автоматически ин-

дексироваться для удобства поиска и использования при 

помощи единого портала миграции данных;

ресурс должен развиваться за счет участия добровольцев • 
в формировании «фактологической базы» отечественной 

1 Телерадиокорпорация Би-би-си (British Broadcasting Corporation — BBC). 

Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/indepth/diamond_jubilee.shtml, 

свободный. 
2 Телерадиокорпорация Би-би-си. Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/

news/uk-17500000, свободный.

истории (это означает, что пользователям должен быть 

предоставлен простой функционал, позволяющий созда-

вать собственные записи об исторических событиях, памят-

никах и документах). В дальнейшем (после верификации 

панелью экспертов) факты, представленные волонтерами, 

могут становиться частью основного хранилища данных.

2.3. Принципы построения дизайн-макета

Широкое распространение компьютеров с сенсорными па-

нелями и мобильных устройств (смартфонов), а также повсе-

местное развитие широкополосного доступа в Интернет ока-

зало сильное влияние на принципы построения интерфейса 

пользователя. Во-первых, резко возросла степень интерактив-
ности таких программ; пользователю предоставляется гораздо 

больше возможностей взаимодействовать с компьютером в 

наиболее удобном для себя режиме. Во-вторых, постепенно 

происходит отказ от систем статичных меню горизонтального 

или вертикального типа и переход к так называемой акци-
дентной навигации с использованием свободно размещенных 

графических или текстовых блоков, позволяющих выделить 

тематические разделы Ресурса. 

Главная страница теперь представлена в виде длинной 

вертикальной ленты, обычно разделенной на три функцио-

нальных области: верхнюю, среднюю и нижнюю. В верхней 

области помимо заголовка Ресурса, как правило, располага-

ется несколько ключевых функциональных модулей (разде-

лов) которые, с одной стороны, играют роль элементов, при-

влекающих внимание, а с другой стороны, позволяют быстро 

получить информацию о содержании Ресурса. В частности, 

в информационно-аналитической платформе «История со-

временной России» такими элементами стали раздел (мо-

дуль) «Этот день в истории» и окно полнотекстового поис-

ка. В средней области главной страницы расположены блоки 

перехода к основным страницам (функциональным модулям) 

Ресурса. Наконец в нижней области главной страницы при-

нято размещать дополнительную информацию о самом сайте, 

используемых методах, партнерах, авторах Ресурса. 

При подобной организации навигации минимизировано 

количество открытий новых окон (что особенно важно при 

использовании мобильных устройств с относительно низкой 

производительностью); причем при выборе линков1, которые 

1 Например, текстовые иконки «читать все», «свернуть», «вернуться к на-

чалу» и т.п.
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играют роль инструмента внутренней навигации в тексте, от-

крываются только новые вкладки в том же самом окне брау-

зера. Кроме того, сегодня важным международным критерием 

качества разработок сайтов научной и учебной направленно-

сти выступает широкое использование межтекстовой нави-
гации (аппарата гиперссылок) и большого числа различных 

форматов представления данных.

Например, лаборатория Cybermetrics Lab. (Мадрид, Ис-

пания) — исследовательское подразделение «Центра гумани-

тарных и социальных наук» Испанского национального ис-

следовательского совета является инициатором глобального 
рейтинга WEBOMETRICS качества научной и образователь-

ной деятельности университетов на основе их присутствия в 

сети Интернет. Проект WEBOMETRICS нацелен на измере-

ния «размера» и «обозримости» сайтов вузов, поскольку, по 

мнению его разработчиков, это позволит не только стиму-

лировать академическое сообщество и государственные вла-

сти к распространению через интернет-публикации научного 

знания, но и даст возможность оценивать действенность на-

учных исследований, их эффективность и результаты воздей-

ствия на общество1. 

Качество сайтов вузов оценивается на основе следующих 

данных:

«Размер» сайта:
общий объем контента сайта, индексируемого глобальны-• 
ми поисковыми системами, прежде всего Google, а также 

Yahoo, Live Search (Bing) и Exalead; 

возможность организовать единый доступ к оригиналь-• 
ным данным различных форматов представления (тексты, 

графики, 3D-контент, карты, бизнес-схемы и т.п.)2;

число научных публикаций, размещенных на сайте в от-• 
крытом доступе, что фиксируется наукометрической си-

стемой Google Scholar.

«Обозримость» сайта:
количество внешних ссылок со стороны третьих лиц (ис-• 
пользуются служебные данные поисковой системы Yahoo 

Search). 

1 См. подробнее: URL: http://www.webometrics.info
2 Специально сконструированные программные роботы подсчитывают 

на сайте число файлов определенных форматов, прежде всего Adobe Acrobat 

(.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) и Microsoft PowerPoint 

(.ppt). Авторы методологии называют файлы таких форматов «богатыми» 

файлами (англ. rich files). 

При расчете итоговой оценки показатели «размера» и 
«обозримости» суммируются с одинаковым весом 50% в 
единый показатель оценки, что позволяет построить упо-
рядоченный перечень (глобальный рейтинг) вузов в соответ-
ствии с их возможностями или достижениями. Технология 
WEBOMETRICS позволяет оценивать качество сайтов научно-
исследовательских центров, бизнес-школ, медицинских кли-
ник и госпиталей, а также архивов. Общее число сайтов на-
учных и образовательных организаций, которые дважды в год 
обозревает WEBOMETRICS, превышает 45 тыс. единиц.

Подводя итоги, можно сказать, что в основу макета дизай-
на Ресурса по результатам сравнительного анализа современ-
ных информационных систем положены принципы:

размещения контента на странице крупными блоками;• 
создания больших пространств на странице;• 
использования для фона панорамных фотографий, фак-• 
турных текстур, абстрактных изображений и их различных 
комбинаций;
единства дизайна для экранов любых разрешений;• 
доступности основных функциональных модулей с глав-• 
ной страницы;
использования элементов акцидентной, внутренней и • 
межтекстовой навигации.
Структура представления информационной единицы 

(блока) должна включать изображение (eye-stopper для привле-
чения внимания), заголовок и аннотацию (мета-текст).

Изображения-иллюстрации, предназначенные для при-
влечения внимания к информационной единице (блоку), 
должны быть яркими и красочными.

В дизайне Ресурса не должны присутствовать:
мелькающие баннеры;• 
много сливающегося текста мелким шрифтом.• 

2.4. Сценарии использования ресурса

2.4.1. Группы пользователей
Роль • «Пользователь» — посетитель или пользователь 
Ресурса. Имеет право свободного доступа ко всей 
совокупности содержательных данных информационно-
аналитической платформы.
Роль • «Администратор» — администратор сайта Ресурса с 
функциями администратора баз данных.
Роль • «Редактор» — копирайтер и контент-менеджер с 
ограниченными правами (создает, редактирует и размещает 
контент на отдельных тематических страницах Ресурса).
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Роль • «Модератор» — отвечает на вопросы и запросы 

пользователей.

2.4.2. Сценарии использования

Пользователь имеет право:

читать все размещенные материалы и оставлять коммен-• 
тарии;

пользоваться средствами поиска в Ресурсе и его базах дан-• 
ных (информационном хранилище);

пользоваться встроенными инструментами обработки и • 
визуализации данных, содержащихся в информационном 

хранилище Ресурса;

в соответствии с установленной на Ресурсе процедурой • 
вносить дополнительную информацию;

обращаться к администратору и/или модератору с пред-• 
ложениями и замечаниями.

Администратор:
осуществляет контроль работы пользователей, редакторов • 
и модераторов;

вправе принимать или отклонять все произведенные ре-• 
дакторами изменения в содержании ресурса и баз данных 

за последние 30 дней;

имеет возможность создавать, редактировать и размещать • 
в ресурсе объекты различных типов (форматов);

обеспечивает эффективное функционирование, обновле-• 
ние и поддержку целостности баз данных ресурса;

при необходимости отвечает на запросы пользователей, • 
рассылает объявления и приглашения.

Редактор:
выполняет все необходимые действия по созданию и ре-• 
дактированию содержания страниц Ресурса, а также объ-

ектов баз данных ресурса (может создавать разделы, статьи, 

добавлять/удалять текстовые, графические материалы); 

может читать, оставлять комментарии, исправлять дан-• 
ные, подготовленные другими коллегами-редакторами;

вправе обращаться к администратору с предложениями и • 
замечаниями.

Модератор:
вправе редактировать и удалять сообщения пользователей • 
в режиме постмодерации (контроля контента после на-

правления сообщения).

3. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «ИСТОРИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

Ресурс построен по модульному принципу. Страницы Ре-

сурса могут содержать несколько модулей, часть из которых 

«наследуется» с главной страницы, часть — обновляется. На-

пример, окно полнотекстового поиска информации постоян-

но доступно в любом разделе Ресурса.

Каждый модуль включает свой пользовательский интер-

фейс, а также в случае необходимости — специализирован-

ный административный интерфейс, например для работы 

администратора или редактора Ресурса. Применяются совре-

менные технологии обмена данными и эффективные сред-

ства программирования, которые позволяют обеспечить не-

изменность представления и высокую скорость работы этих 

интерфейсов при использовании самых разных технических 

устройств. 

Наконец, модули построены по принципу взаимодополне-
ния. При исключении одного или более модулей из системы 

информационно-аналитическая платформа сохраняет свою 

полную работоспособность. Модули также могут быть изме-

нены. 

3.1. Общая информация

Для отработки функционала действующей модели Ресурса 

по рекомендации Бюро Совета Российского гуманитарного 

научного фонда был подготовлен содержательный контент об-

щим объемом более 200 печатных листов, посвященный исто-

рии конституционализма и государства в России, а также со-

бытиям принятия новой российской Конституции 1993 года1. 

С 2014 года этот контент становится составной частью 

информационно-аналитической платформы «История со-

временной России». Решение этой задачи, в частности, по-

требует лишь незначительных изменений в дизайне главной 

страницы и характеристиках нескольких функциональных 

модулей Ресурса.

1 Работы выполнены в соответствии с п. 48 Плана основных мероприя-

тий Администрации Президента Российской Федерации по празднованию 

20-летия Конституции Российской Федерации, подготовленному согласно 

Распоряжению Президента Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. 

№ 58-рп «О праздновании 20-летия Конституции Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2013. № 7. Ст. 644.
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3.2. Функциональные модули

На главной странице Ресурса расположены разделы (функ-

циональные модули):

«• Этот день в истории Конституции России» (ежедневно 

обновляемое сообщение об историческом событии, про-

изошедшем в соответствующий календарный день и свя-

занных с ним документах);

«• Конституция в цифрах» (инфографика и другие количе-

ственные данные, связанные с Конституцией России);

«• Конституция и люди» (биографические эссе о ключевых 

персонах, в том числе связанных с историей российско-

го конституционализма, а также с историей разработки и 

принятия Конституции Российской Федерации);

«• Актуальные интервью» (интервью с участниками истори-

ческих событий, связанных с подготовкой и принятием 

новой Конституции России);

«• Так об этом писали СМИ» (коллекция архивных репорта-

жей, публикаций СМИ). В разделе впервые публикуется 

коллекция архивных материалов 1990–1993 годов Инфор-

мационного агентства «Интерфакс» (в 1989 году — первое 

независимое информационное агентство в СССР, ныне — 

Международная информационная группа) общим объемом 

более 2200 сообщений о разработке проекта и принятии 

новой Конституции России;

«• Коллекция видеохроники» (тематический видеоархив — 

сюжеты, связанные с выступлениями руководителей госу-

дарства на тему Конституции России, государственного и 

правового развития).

Для прокрутки блоков текста используются современные 

приемы целеуказания, характерные для сенсорных панелей; 

различные элементы текстов связаны между собой в семанти-

ческую сеть механизмом гиперссылок. 

В верхней части главной страницы Ресурса содержится 

виджет (окно поиска), который обеспечивает на языке поль-

зователя полнотекстовый семантический поиск любой ин-

формации, входящей в состав информационного хранилища 

Ресурса. 

На главной странице Ресурса также расположен инте-

рактивный раздел «Поделиться», где пользователи могут вы-

сказать свое мнение, задать вопрос, поделиться документом, 

фотографией, текстом своей публикации с соблюдением тре-

бований российского законодательства о защите авторских 

прав.

В средней части главной страницы расположены блоки, 

выделенные фактурной текстурой (цвет и шрифт), при по-

мощи которых пользователь может переключиться на другие 

страницы Ресурса:

«• Хроники» (хронология событий отечественной истории 

конца ХХ — начала XXI века, в том числе связанная с 

разработкой и принятием новой Конституции России);

«• Аналитика» (пополняемая коллекция авторских публика-

ций междисциплинарного характера);

«• Документы» (архивные документы, представляющие ин-

терес для изучения современной отечественной истории, 

включая историю разработки и принятия новой россий-

ской Конституции);

«• Библиотека» (пополняемая междисциплинарная база 

данных о наиболее крупных публикациях — монографи-

ях, сборниках статей, сборниках документов, монографий, 

иной литературы, связанной с темой конституционализма 

и конституций в общественном развитии). По мере уре-

гулирования вопросов юридического характера возмож-

но предоставление доступа к полным текстам отдельных 

книг.

В нижней части главной страницы расположены разделы:

«• О сайте» (краткая информация о проекте, об использо-

вании информации сайта, о персональной информации 

пользователей);

«• События» (анонсы событий научной жизни: информация 

о конференциях, грантах, научных премия и т.п.);

«• Методология» (краткий обзор современных подходов в 

проведении междисциплинарных исследований на стыке 

общественных наук и информатики);

«• Партнеры» (информация о ключевых партнерах проек-

та: ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» и 

Международной информационной группе «Интерфакс»).

3.3. Структура Ресурса и хранилища данных

Как уже отмечалось выше, характерной особенностью 

современной истории является, в частности, высокая про-

бельность традиционных исторических источников и, как 

следствие, нежелание значительной части ученых-историков 

профессионально заниматься этой деятельностью. В то же 

время другие общественные науки, исследующие социально-

экономические и политические процессы того же истори-

ческого периода (прежде всего экономическая история, по-
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литология, социология и юриспруденция), а также средства 

массовой информации (особенно в части официальных со-

общений и интервью) активно создают, накапливают и ис-

пользуют массивы различных объективных данных о событи-

ях современности. 

Основная идея, лежащая в основе создания инфор ма-

ци онно-аналитической платформы «История современной 

России» исходит из возможности преодоления пробельности 

традиционных источников истории современности метода-

ми консолидации результатов других общественных наук. 

Понятно, что это невозможно сделать по принципу «раз и 

навсегда»; фактически речь идет о некоторой итерационной 

процедуре добавления в динамически расширяющийся «хро-

нологический каркас» истории современности все новых до-

кументов и фактов. 

В подобной процедуре консолидация разнородных источ-

ников данных играет ключевую роль. Обычно под консолида-
цией понимают комплекс методов и процедур, направленных 

на извлечение данных из различных источников, обеспечение 

необходимого уровня их информативности и качества, преоб-

разование в единый формат, в котором они могут быть загру-

жены в хранилище данных1. Консолидация — это сложный, 

многоступенчатый процесс, связанный с извлечением, пре-

образованием и загрузкой информации в хранилище данных. 

С одной стороны, хранилище данных, как и прочие типы ис-

точников данных (например, файлы или базы данных), по-

зволяет обеспечить быстрый доступ к различным данным, 

обеспечивает целостность и непротиворечивость системы их 

хранения. С другой стороны, уникальной особенностью хра-

нилища данных, его атрибутом выступает наличие дополни-

тельной семантической структуры связей между разнородны-

ми объектами, помещенными в хранилище. 

С точки зрения цели создания Ресурса другой особенно-

стью хранилища данных также выступает его способность 

обеспечивать целостность, непротиворечивость и хронологи-
ческую упорядоченность данных. Информация, попавшая в 

хранилище данных, никогда из него не удаляется, а только 

пополняется в рамках выбранной процедуры.

В процессе консолидации над группами разнородных дан-

ных, которые приводятся к единообразному виду (обычно за 

счет использования различных форматов обмена данных, ме-

1 См. подробнее: Орешков В.И., Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: От дан-

ных к знаниям. СПб.: Изд. дом «Питер», 2013.

таданных и языков разметки текстов), образуется новая смыс-

ловая «надстройка». Именно наличие семантических связей 

позволяет не только проводить эффективный поиск произ-

вольной информации, но и осуществлять выявление скрытых 
закономерностей в группах разнородных данных. В этой связи 

наиболее естественным направлением расширения методоло-

гического инструментария ученого-историка представляется 

разработка алгоритмов и процедур визуализации данных с уче-

том их семантики и в привязке к «ленте времени». 

В результате разработки программного модуля поиска так-

же создан специальный механизм автоматической генерации 

ссылок при добавлении нового объекта в любой раздел хра-

нилища данных. Ссылки формируются в двух направлениях: 

во-первых, из нового объекта на существующие объекты в 

тематических базах данных, которые упомянуты в нем, и, во-

вторых, из существующих объектов на новый объект по упо-

минанию его названия с использованием морфологического 

поиска связей.

Понятие консолидации данных тесно связано с понятием 

миграции данных. Обычно под миграцией данных понимается 

сложная, но по сути техническая задача переноса данных с 

одной аппаратно-программной платформы на другую, напри-

мер, в случае устаревания техники или для снижения стоимо-

сти хранения больших объемов данных1. В случае технологий 

обработки данных в рамках информационно-аналитической 

платформы смысл миграции данных несколько иной. Речь 

идет в первую очередь о возможности, в идеале, динамически 

захватывать данные определенных внешних источников и 

использовать их вместе с информацией из хранилища данных 

Ресурса. В то же время, особенно с точки зрения увеличе-

ния жизненного цикла Ресурса, следует заранее подготовить 

функционал платформы для решения классической задачи 

миграции данных. 

Процесс миграции данных включает в себя по крайней 

мере три основных технологических этапа:

1. Подключение к разнотипным данным в различных си-

стемах хранения (файловые системы, базы данных, хранили-

ща данных);

2. Выбор процедур и алгоритмов, обеспечивающих надеж-

ность и качество передаваемых данных, их стандартизацию и 

устранение дублирования;

1 См., например: Баканович К. Миграция данных: Что проще? // Storage 

News. 2011. N 4. С. 12–14.



180 181

3. Преобразование, трансформация и объединение всех вы-

бранных типов данных в рамках хранилища данных Ресурса.

На первом этапе главной задачей является обеспечение бы-

строго прямого доступа к наиболее популярным системам баз 

данных (Oracle, MySQL и т.п.) при помощи либо соответствую-

щих «клиентов доступа», входящих в комплект этих баз дан-

ных, либо универсальных драйверов (наборов интерфейсов про-

грамм приложений для доступа к различным типам данных). 

На втором этапе ключевым фактором выступает наличие 

функционально полной системы описаний форматов исполь-

зуемых данных и стандартов по их обработке. 

Третий этап процесса миграции данных фактически озна-

чает проведение процедур консолидации данных. В случае 

использования данных файловых систем это, в частности, 

потребует файлов обмена с наиболее распространенными 

бинарными текстовыми форматами Microsoft Word и Excel, 

файлами Dbase и HTML-файлами. В случае использования 

информации из баз данных, как уже упоминалось, понадо-

бятся клиенты доступа к наиболее распространенным СУБД. 

Наконец, в случае необходимости использования информа-

ции из хранилищ данных целесообразно использовать стан-

дартизованные метаданные и построенную на их основе си-

стему микроформатов — способов формирования не видимых 

пользователем метаданных о веб-страницах с использованием 

элементов языка HTML. 

Решение задачи миграции данных в полном объеме по-

требует множества различных действий и процедур, включая 

разрешение организационных вопросов и возможных юриди-

ческих проблем. Для построения «дорожной карты» мигра-

ции данных необходимо прежде всего завершить отработку 

функционала Ресурса и необходимой структуры его храни-

лища данных. Начальным этапом этой работы стало форми-

рование реестра существующих систем хранения важных для 

эффективного функционирования Ресурса данных, создание 

библиотеки форматов данных и стандартов их представления. 

В связи с тем, что основным объектом данных Ресурса яв-

ляется текст, на этом этапе развития задача консолидации 

информации разнородных источников была решена путем ав-

томатизации импорта данных различных типов из документов 

в бинарном текстовом формате Microsoft Word (.doc, .docx).

3.3.1. Структура функциональных модулей (разделов)
Структура Ресурса (сайта информационно-аналитической 

платформы «История современной России») построена по се-

тевому принципу. Ряд страниц Ресурса имеет иерархическую 

структуру. В Ресурсе реализован принцип единства контента 

(за счет создания хранилища данных), что позволяет обеспе-

чить прямой доступ из любого раздела сайта в любой момент 

времени к любому другому разделу или инструменту. С этой 

целью созданы навигационные меню, «наследуемые» на всех 

страницах ресурса. В примерах ниже элемент «Текст», яв-

ляющийся основным элементом контента информационно-

аналитической платформы, обычно включает в себя заголовок 

и собственно текст с инструментами внутренней и межтек-

стовой навигации.

Модуль «Этот день в истории Конституции»:

иллюстрация;• 
текст.• 

Рис. 1. Пример реализации модуля «Этот день в истории Конституции»

Модуль «Конституция в цифрах»:

В рамках действующей модели Ресурса временно исполь-

зован элемент статичной инфографики.

Модуль «Как это было» (актуальные интервью):

иллюстрация;• 
название;• 
текст.• 

Модуль «Хотите поделиться?»:

дополнительный модуль «• Мнение»;
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дополнительный модуль «• Документ»;

дополнительный модуль «• Фото»;
дополнительный модуль «• Задать вопрос».

Модуль «Конституция и люди» (постоянно пополняемая 

коллекция биографий государственных и общественных дея-

телей, людей науки и культуры, военачальников).

Перечень сообщений включает:

анонс;• 
иллюстрацию;• 
текст биографии.• 

Модуль «Так об этом писали СМИ» (коллекция архивных 

сообщений Информационного агентства «Интерфакс»).

Перечень сообщений включает:

заголовок (помимо названия, содержит дату и время об-• 
народования);

текст.• 

Модуль «Коллекция видеохроники» (окно видеоплеера, 

в котором отображается постоянно пополняемая коллекция 

видеоматериалов).

Модуль «Хроники».

Год Перечень годов (1985–2013)

Структура записи элемента хронологической таблицы:

День, месяц Заголовок

Текст

Источник данных

В модуле «Хроники» для анализа данных предусмотрено 

использование специальной системы визуализации хроноло-

гической информации (в реализованной на момент ноября 

2013 года версии Ресурса — статическая иллюстрация).

Модуль «Аналитика».

Перечень аналитических материалов включает:

заголовок;• 
текст.• 

Модуль «Документы».

Конституции включают:

Конституция Российской Федерации 1993 года;• 

проекты конституционных актов конца ХХ века;• 
конституции СССР;• 
конституции РСФСР;• 
документы XVIII–XX веков.• 

Документы органов государственной власти включают:

законы;• 
указы;• 
постановления | распоряжения;• 
договоры;• 
декларации | заявления | обращения.• 

Архивные документы включают:

стенограммы;• 
доклады, выступления;• 
записки, отчеты.• 

Прочее включает:

мемуары;• 
газеты;• 
архивные фото;• 
динамические карты.• 

Модуль «Библиотека» (постоянно пополняемая коллек-

ция монографий и сборников по тематике истории совре-

менности).

Элемент перечня:

Изображение обложки

Автор

Библиографическая запись

Аннотация

3.3.2. Структура хранилища данных
Информационно-аналитическая платформа «История 

современной России» соединяет в себе обширное хранили-

ще разноформатных данных (полнотекстовых, графических, 

мультимедийных, картографических) с набором программных 

инструментов для их обработки, размещения, поиска, анали-

за и отображения. При построении хранилища данных ис-

пользована СУБД объектно-реляционного типа.

Хранилище данных состоит из комплекса тематических 

баз и реестров, перечень которых может изменяться и обнов-

ляться по мере реализации проекта и развития Ресурса.
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В частности, информационное хранилище Ресурса содер-

жит следующие базы данных и реестры:

База данных хронологий • (хронологические таблицы);

База данных официальных документов • (нормативные пра-

вовые акты и иные документы органов государственной 

власти);

База данных материалов СМИ • (тематические коллекции 

материалов средств массовой информации);

База данных мультимедиа • (фото-, видео- и аудиоматериа-

лы);

База данных биографий• ;

База данных аннотаций книг и полных текстов публика-• 
ций;

База данных архивных документов• ;

Библиотека научных публикаций • (подлежит разработке);

Реестр научных программ•  и проектов международного со-
трудничества в области истории современности (подлежит 

разработке);

Реестр исследователей• , имеющих научные интересы в обла-
сти истории современной России (подлежит разработке).

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

В Ресурсе используется распределенная обработка данных 

(клиент-серверная технология AJAX), когда информация и 

программные средства ее преобразования хранятся на сайте 

в сети Интернет, и практически неограниченное число поль-

зователей имеет возможность обращаться к данным со своих 

компьютерных устройств (персональные компьютеры, ноут-

буки, планшеты и мобильные устройства), причем обмен дан-

ными между клиентом и сервером происходит в асинхронном 

(фоновом) режиме без полной перезагрузки страниц. 

4.1. Принципы построения программного обеспечения

При разработке Ресурса выбрано свободное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом в рамках так на-

зываемого Открытого лицензионного соглашения (GNU General 
Public License — GNU GPL ). Лицензии GNU GPL отражают 

характерную для современного этапа глобального развития 

сети Интернет практическую концепцию авторского права, 

дающую возможность создания производных работ при от-

сутствии формального разрешения правообладателя и рас-

пространяющую это право на модифицированные версии 

программного обеспечения (фактически единственное требо-

вание — воспроизведение лицензионного соглашения в тек-

сте вновь созданного программного обеспечения). 

Акроним GNU используется для обозначения проекта по 

созданию свободного программного обеспечения, иницииро-

ванного в 1983 году известным американским программистом 

Ричардом Столлманом (Stallman, Richard Matthew). В частно-

сти, в рамках этого проекта была в свое время разработана 

первая операционная система с открытым исходным кодом 

Linux1.

Основные трудозатраты на данной стадии работ были 

связаны с этапом проектирования и создания дизайн-макета 

Ресурса. Для быстрой отработки основных технологических 

решений (влияющих на выбор аппаратного и программного 

обеспечения) с учетом жизненного цикла Ресурса был про-

веден ряд маркетинговых исследований современных спосо-

бов реализации поставленных задач и оценены используемые 

технологии. Особое внимание было уделено механизмам по-

строения связи с пользователями и обеспечению бесперебой-

ной эффективной работы Ресурса с наиболее популярными 

веб-обозревателями (браузерами): «ЯНДЕКС», Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari и мобильными устройствами на базе 

смартфонов и планшетов. 

4.2. Структура программной среды и основные решения

Первоначально предполагалось использовать стандартный 

подход для разработки серверного программного обеспече-

ния — так называемый комплекс LAMP2. Для сравнительных 

испытаний были подготовлены несколько макетов функ-

ционала Ресурса с использованием программных средств на 

основе сценарных (динамических) языков программирования 

PHP, Java и Ruby. В качестве основных кандидатов на роль 

системы управления базами данных рассматривались системы 

MySQL и PostgreSQL, для которых дополнительно были ис-

1 См. подробнее об использовании таких лицензий с учетом требований 

российского национального законодательства: Письмо Министерства эко-

номического развития Российской Федерации от 5 мая 2009 г. № Д05-2235 

«О правомерности использовании субъектами малого бизнеса свободного 

программного обеспечения, распространяемого под лицензией GNU GPL 

различных версий» // Справочная правовая система КонсультантПлюс. Но-

мер в информационной базе 69319. Документ опубликован не был.
2 Акроним LAMP образован по первым буквам названия входящих в со-

став компонентов открытого программного обеспечения: Linux — операци-

онная система, Apache — веб-сервер, MySQL — система управления базами 

данных, PHP — сценарный язык программирования. 



186 187

следованы возможности оптимизации в условиях различных 

нагрузочных тестов Ресурса. Также была разработана специ-

альная система функциональных тестов Ресурса. 

Язык PHP, несмотря на свою популярность, был отвер-

гнут по причине отсутствия прямых инструментов поддерж-

ки объектно-ориентированного программирования. В PHP 

данная поддержка реализуется за счет сторонних громоздких 

библиотек и программной среды, что значительно усложня-

ет поддержку и перспективное развитие Ресурса. Кроме того, 

этот язык в большей степени подходит для разработки не-

больших (персональных) сайтов, а не систем так называемого 

Entreprise уровня — уровня «предприятия».

При рассмотрении Java как языка разработки Ресурса в 

качестве основы предполагалось использование программ-

ного обеспечения портальной системы с открытым кодом 

Liferay1, однако после предварительного тестирования раз-

личных моделей построения Ресурса от этой идеи также было 

решено отказаться. Основными доводами в пользу этого ре-

шения стали: 

высокая избыточность функционала портальной плат-• 
формы Liferay при реализации относительно небольших 

(число документов порядка 106), но динамически разви-

вающихся проектов; 

наличие очень жесткого «каркаса» построения пользова-• 
тельского интерфейса, что затрудняет оперативное изме-

нение дизайнерских решений в зависимости от меняю-

щихся предпочтений;

относительно высокая стоимость постоянного поддержа-• 
ния проекта на этой платформе в сети Интернет. 

В итоге для оперативного решения поставленных задач 

при создании программного обеспечения Ресурса была ис-

пользована открытая структура программной среды (frame-
work) для разработки веб-приложений Ruby on Rail2 на основе 

динамического объектно-ориентированного языка програм-

мирования высокого уровня Ruby3. При помощи Ruby on Rail, 
в частности, были созданы сервис микроблогов Twitter, си-

1 Разработка компании Liferay Inc. Режим доступа: http://www.liferay.com, 

свободный.
2 Разработка Дэвида Хэнсона (Hanson, David Heinemeier) совместно с фир-

мой 37signals LLC. Режим доступа: http://rubyofrails.org, свободный.
3 Язык программирования Ruby создан в 1995 году известным японским 

разработчиком свободного программного обеспечения Юкихиро Мацумото 
(Matsumoto, Yukihiro, или “Matz”). Режим доступа: http://www.rudy-lang.org, 

свободный.

стема обмена фотографиями 500px, сайт National Geographic и 

многие другие популярные веб-приложения. 

В качестве сервера баз данных Ресурса выбрана свободная 
объектно-реляционная система управления базами данных 

PostgreSQL1 (эта СУБД более подходит для проектов уровня 

«предприятие») и открытая платформа поиска (поисковый 
движок) полнотекстовой информации Sphinx2. 

Такой подход дает возможность использовать при поис-

ке естественный для пользователя язык, поддерживает мор-

фологию русского языка, позволяет одновременно искать не 

только все вхождения искомых слов, но и при необходимости 

учитывать их «позиционные координаты» в тексте в лексемах. 

Скорость поиска практически не зависит от объема хранимых 

данных (при количестве документов порядка 1 млн единиц, 

система одновременно может обрабатывать до 500 различных 

запросов в секунду). В Ресурсе также предусмотрена семанти-
ческая обработка некоторых видов поисковых запросов, что, 

однако, требует предварительного накопления и анализа ста-

тистики конкретных запросов.
В качестве веб-сервера Ресурса традиционно выбран 

HTTP-сервер Apache, при помощи которого создано более 

50% всех функционирующих сегодня сайтов глобальной сети 

Интернет3. Для управления программной средой использова-

на свободная операционная система с открытым кодом Debian 

версия 7 (дистрибутив GNU/Linux).
При создании клиентской части Ресурса для работы с 

браузерными движками из наборов WebKit (Google Chrome, 

Yandex, Safari) и Gecko (Mozilla Firefox) применены техноло-

гии веб-дизайна, в частности HTML5 и каскадные таблицы 

стилей уровня 3 (CSS3). Также при построении интерфейса 

пользователя дополнительно использованы плагины на языке 

JavaScript: Twitter Bootstrap и JQuery FuncyBox. 
В итоге в рамках данной группы задач решен вопрос обе-

спечения бесперебойной эффективной работы Ресурса со 

всеми наиболее распространенными в Российской Федера-

ции и за рубежом веб-браузерами: «ЯНДЕКС», Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari и Microsoft Internet Explorer, а также с мо-

1 Разработка The PostgreSQL Global Development Group. Режим доступа: 

http://www.postgresql.org, свободный.
2 Разработка компании Sphinx Technologies Inc. Режим доступа: http://

sphinxsearch.com, свободный.
3 См. статистику использования веб-серверов. Режим доступа: http://

news.netcraft.com/archives/2013/08/09/august-2013-web-server-survey.html, сво-

бодный.
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бильными операционными системами iOS, Android и Windows 
Phone 8. 

В рамках разработки пользовательского интерфейса для 

администратора и редактора был также разработан ориги-

нальный интерфейс менеджера контента, который позволяет 

быстро создавать, находить и/или редактировать различные 

объекты из информационного хранилища Ресурса. Проце-

дура редактирования контентной части объекта реализована 

по принципу WYSIWYG1. Как и интерфейс пользователя, ин-

терфейс менеджера контента реализован с использованием 

подхода AJAX и полностью исключает его перезагрузку, что 

значительно повышает эффективность работы системного ад-

министратора.

При разработке серверной части Ресурса были созданы 

следующие основные функциональные модули:

хранения и представления объектов;• 
поиска на базе поискового механизма • Sphinx;
динамического отображения событий;• 
построения хронологий;• 
хранения мультимедийного контента;• 
разграничения прав пользователей;• 
защиты контента;• 

авторизации аккаунтов социальных сетей «Facebook» и • 
«В контакте».

В качестве основного критерия стабильной работы Ресурса 

была проведена имитация работы с возрастающими группа-

ми пользователей (20, 50 и 100 пользователей одновременно). 

Результаты нагрузочного тестирования позволили провести 

дополнительную настройку веб-сервера Apache и построить 

систему дополнительных индексов в системе управления ба-

зами данных для оптимизации работы Ресурса.

Платформа также поддерживает практически произволь-

ное количество иностранных языков за счет использования 

подмножеств кодировки символов UNICODE, поэтому (при 

соответствующей доработке) система может быть доступна 

любым иноязычным пользователям. 

В целом при построении программного обеспечения Ре-

сурса создана полностью оригинальная версия открытой 

информационно-аналитической платформы для распреде-

1 Свойство прикладных программ или веб-интерфейсов (от англ. What 
You See Is What You Get — что видишь, то и получишь) формировать изобра-

жение максимально похожим на оригинал.

ленной обработки данных, в которой дополнительно реали-

зованы элементы современного адаптивного дизайна, что по-

зволило обеспечить высокую скорость загрузки страниц на 

любых оконечных устройствах пользователей и значительно 

снизить нагрузку на трафик в случае использования мобиль-

ных устройств низкой производительности.

5. СТРУКТУРА КОНТЕНТА

Контент, размещаемый в хранилище данных, имеет раз-

личную структуру и происхождение. Для того чтобы обе-

спечить его консолидацию и правильную индексацию, были 

разработаны единые стандарты описания для всех типов объ-

ектов:
Документы (Архив)

Автор

Название

Фото описания

Описание (Lead)

Содержание

Приложенный файл

События (Хроники)

Название

Заголовок (Lead 1) 

Фото описания

Аннотация (Lead 2)

Дата события 

Содержание

Приложенный файл

Признак показа на главной странице

Фото

Название

Описание (Lead)

Фото 

Персоналия (Конституция и люди)

ФИО

Заголовок (Lead 1) 

Аннотация (Lead 2)

Фото описания 

Содержание

Признак показа на главной странице
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Интервью (Как это было)

Название

Описание (Lead)

Интервьюируемый

Содержание

Статьи (Аналитика)

Название

Описание (Lead)

Содержание

Публикации (Библиотека)

Автор

Название

Библиографическая запись

Фото описания

Описание (Lead)

Содержание

Приложенный файл

По состоянию на 20 ноября 2013 года в хранилище данных 

Ресурса размещено около 200 печатных листов (8 млн знаков) 

полнотекстового контента, более 1220 страниц документов в 

формате (.pdf), более 300 мин. видео, более 330 фотографий, 

динамические карты, инфографика, коллекция биографий, 

аннотации к документам и публикациям. Пополнение Ресур-

са новым контентом происходит ежедневно.

Для продвижения Ресурса в сети Интернет проведен ком-

плекс мероприятий по так называемой поисковой оптимиза-

ции (SEO-оптимизация) для глобальных систем «ЯНДЕКС» и 

Google. В рамках комплекса мероприятий были дополнитель-

но учтены требования по оптимизации размещения контента 

Ресурса для более эффективной обработки его поисковыми 

роботами и созданы специальные файлы метаданных robot.txt 

и sitemap.xml. В итоге проведенные мероприятия позволили 

Ресурсу по более чем двадцати популярным запросам устой-

чиво попадать в первую десятку результатов поиска в системе 

«ЯНДЕКС».

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

«ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

Реализованная модель междисциплинарной инфор ма ци-

онно-аналитической платформы в 2014 году будет дополнена 

новыми функциональными возможностями, а также большим 

объемом научного и архивного контента, что позволит плат-

форме развиваться в качестве одного из значимых элементов 

современной цифровой инфраструктуры междисциплинар-

ных исследований в области отечественной истории конца 

XX — начала XXI века.

В частности, будут усовершенствованы интерфейсы до-

ступа к информации хранилища данных и их аналитиче-

ской обработки, улучшены возможности коммуникаци он-

но-дискуссионной площадки для стимулирования процессов 

обмена научной информацией, формирования баз данных со-

вместного пользования, популяризации научных результатов, 

создания распределенных исследовательских коллективов и 

научного фандрайзинга. Кроме того, пользовательский функ-

ционал будет расширен в части обработки данных волонтеров 

об исторических событиях, памятниках и документах (в том 

числе методами Crowdsourcing), активизированы аккаунты в 

популярных социальных сетях.

Важной частью завершающего этапа работ по созданию 

информационно-аналитической платформы «История совре-

менной России» является также развитие современных мето-

дов визуализации разнородных данных для совершенствова-

ния содержательных инструментов исторического анализа. 

По результатам проведенных междисциплинарных иссле-

дований предполагается не менее чем в два раза увеличить 

объем содержательного контента (авторского и источниково-

го), а также сформировать необходимый аппаратный и про-

граммный задел для обеспечения бесперебойной работы Ре-

сурса в течение пятилетнего периода. 

Одним из значимых направлений развития междисципли-

нарной информационно-аналитической платформы «История 

современной России» может в перспективе стать создание в 

ресурсе модуля со статусом электронного журнала и продви-

жение этого издания в число журналов, входящих в системы 

цитирования. Эта деятельность могла бы одновременно при-

влечь внимание научной общественности к необходимости 

изменить отношение официальных органов к статусу публи-

каций в электронных изданиях.

В 2011–2012 годах специалистами Самарского центра 

аналитической истории и исторической информатики был 

проведен анализ статуса отечественных электронных пу-

бликаций по историческим наукам. Интерес исследователей 

был обусловлен тем фактом, что в наши дни использование 

периодических электронных изданий является своеобразной 
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нормой в деятельности научных организаций и международ-

ном научном обмене1. 

В частности, было выявлено, что из 2243 реферируемых 

журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной комисси-

ей при Министерстве образования и науки Российской Феде-

рации, электронные журналы составляют менее 3% (59 жур-

налов), из них журналов по исторической тематике только 

два. Конкретно, это журнал «Вестник археологии, антрополо-

гии и этнографии» Института проблем освоения Севера Си-

бирского отделения РАН и научно-образовательный журнал 

«История» Института всеобщей истории РАН. Оба журнала 

имеют помимо электронной, еще и печатную версию и по-

этому учитываются в каталоге Российской государственной 

библиотеки, но отсутствуют в каталоге Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Общий вывод исследования заключается в том, что пу-

бликации в электронных журналах, имеющих официальную 

регистрацию2, но не имеющих традиционного печатного ана-

лога, сегодня не отражаются в информационных ресурсах 

Российской книжной палаты, в частности периодическом би-

блиографическом указателе «Летопись журнальных статей»3. 

Таким образом, существующая на данный момент в Рос-

сийской Федерации система опубликования и хранения ма-

териалов исторических исследований, образно говоря, «не 

видит» электронные публикации. Кроме того, современная 

отечественная система библиографического учета историче-

ских исследований не принимает во внимание электронные 

исторические публикации в журналах, которые включены в 

список ВАК, но не являются предметно историческими. Та-

1 Международный регистр периодических (сериальных) номеров изданий 

(International Standard Serial Number — ISNN) широко используется для уче-

та электронных изданий и обеспечения быстрого поиска опубликованных в 

них сведений в других периодических изданиях, например печатных, кото-

рые обычно также имеют свой уникальный ISNN номер. Сегодня в регистре 

ISNN зарегистрировано более 88 тыс. электронных изданий, доступных в 

режиме online. См. подробнее: URL: http://www.issn.org/2-22638-ISSN-and-

electronic-publications.php
2 Официальная регистрация периодического издания подразумевает при-

своение номера ISNN и наличие свидетельства Федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

о регистрации электронного средства массовой информации.
3 Астахов М.В., Филимонова Е.Н. К вопросу об историографическом 

статусе электронных публикаций в интернете / Тез. докл. Междунар. науч. 

конф. «Инновационные подходы в исторических исследованиях: Информа-

ционные технологии, модели и методы». 21– 23 октября 2012 г. // Информ. 

бюл. Ассоциации «История и компьютер». 2012. № 38. С. 18–21.

кая ситуация особенно характерна для междисциплинарных 

электронных изданий учреждений высшего образования. 

* * *

Создание и поддержание функционирования в свободном 

доступе междисциплинарной информационно-аналитической 

платформы «История современной России» позволяет: 

стимулировать процессы развития цифровой инфраструк-• 
туры междисциплинарных исследований отечественной 

истории конца ХХ — начала XXI века; 

консолидировать информацию об интернет-ресурсах, • 
цифровых хранилищах данных по исторической пробле-

матике (электронные архивы, базы научных публикаций, 

виртуальные музейные хранилища, архивы новостей ин-

формационных агентств, базы данных и пр.); 

предоставить пользователям удобные инструменты для си-• 
стематизации, аналитической обработки и визуализации 

данных уже имеющихся цифровых источников, а также 

для создания новых виртуальных хранилищ исторической 

информации различного происхождения; 

облегчить поиск и упростить доступ российских и зару-• 
бежных пользователей к качественным ресурсам, связан-

ным с проблематикой отечественной истории; 

стимулировать расширение диалога экспертов и обще-• 
ственности по дискуссионным вопросам истории совре-

менной России; 

содействовать распространению и популяризации науч-• 
ных исторических знаний, информации об историческом 

и культурном наследии России как предмете националь-

ной гордости.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
стандартов, использованных при 
разработке информационно-
аналитической платформы «История 
современной России»

ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498-84, ИСО 7498-84 Доп.1-84) «Системы 

обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эта-

лонная модель». Введен в действие постановлением Государственно-

го комитета СССР по управлению качеством продукции и стандар-

там от 30 января 1991 г. № 78; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Системная инженерия. Про-

цессы жизненного цикла систем». Введен в действие приказом Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 29 декабря 2005 г. № 476-ст;

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления». Введен в действие с 1 июля 2002 г. постанов-

лением Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии от 4 сентября 2001 г. № 369-ст; 

ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления». 

Введен в действие с 1 июля 2004 г. постановлением Государственно-

го комитета Российской Федерации по стандартизации и метроло-

гии от 23 ноября 2003 г. № 332-ст. Переиздан в 2010 г.;

ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

правила и требования составления». Введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст;

ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Процессы управления 

документами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы». 

Введен в действие приказом Федерального агентства по техническо-

му регулированию и метрологии от 13 ноября 2008 г. № 310-ст;

ГОСТ Р 7.0.10-2010 (ИСО 15836:2003) «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу: Набор элемен-

тов метаданных “Дублинское ядро”». Введен в действие с 1 июля 

2011 г. приказом Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии от 9 ноября 2010 г. № 347-ст.

Приложение 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Браузер Программное обеспечение (код) для просмотра сайтов. 

Позволяет запрашивать, как правило, из сети Интернет и 

выводить отдельные страницы, их обрабатывать или пере-

ходить к другим страницам. Браузер не только обрабатывает 

страницы, но также обеспечивает в целом взаимодействие 

(интерфейс) между сайтом и его пользователем. 

Виджет Элемент графического интерфейса пользователя (от англ. 

widget — украшение, графический фрагмент). 

Движок Родовое понятие, используемое для обозначения части 

программного обеспечения для реализации конкретной 

прикладной задачи (вульгаризм от англ. engine — двигатель). 

Например, в компьютерных играх игровой движок — комплекс 

программ поддержки игровой ситуации; в веб-обозревателях 

браузерный движок — программа для преобразования HTML-

страниц в изображение, понятное пользователю. Поисковый 
движок — комплекс программ для эффективного поиска 

неструктурированной информации в базах данных или сети 

Интернет.

Дескриптор Также: тэг (англ. tag — метка или ярлык). Элемент языка 

HTML, определяющий правила разметки страниц.

Дизайн-шаблон 
страниц

Файл, содержащий элементы внешнего оформления 

HTML-страниц сайта, а также набор специальных структур-

ных и семантических дескрипторов — тегов, используемых 

системой публикации сайта для вывода информации при 

создании окончательных HTML-страниц.

Информа-
ционно-
аналити ческая 
платформа

Электронный ресурс, который предоставляет пользователю 

доступ к обширным, постоянно обновляемым базам про-

блемно ориентированных данных с интуитивно понятными 

инструментами их обработки, а также дает возможность 

(при необходимости) взаимодействия с экспертным сообще-

ством. 

Ресурс включает средства консолидации разнородной 

информации в едином источнике, механизмы извлечения, 

преобразования, трансформации данных, алгоритмы поис-

ка скрытых закономерностей, инструменты визуализации, 

средства распространения результатов среди пользователей, 

а также возможности «конвейерной» обработки новых ин-

формационных единиц. 

Интерфейс API Набор процедур, функций и структур программирования 

(англ. Application Programming Interface — интерфейс про-

граммирования приложений), с помощью которого можно 

создавать приложения для данной программы или операци-

онной системы.
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Консорциум 
Всемирной 
паутины

Консорциум W3C (англ. World Wide Web Consortium) — 

наиболее известная и авторитетная неправительственная 

организация, разрабатывающая и внедряющая стандарты 

для Интернета. В качестве главных администраторов консор-

циума выступают Массачусетский технологический институт 

(США), Европейский консорциум по исследованиям в об-

ласти информатики и математики (Франция), Университет 

Кейо (Япония). Консорциумом W3C были, в частности, раз-

работаны протокол HTTP, язык HTML, язык XML.

Контент 
(наполнение)

Совокупность информационного наполнения платфор-

мы или веб-приложения. Включает тексты, изображения, 

мультимедиа-файлы и т.п., предназначенные для пользова-

телей платформы.

Линк Термин, употребляемый для указания ссылки (англ. 

link — ссылка, связь) на другой элемент. Например, в HTML-

документах таким линком могут быть ссылки на другие доку-

менты, которые по умолчанию выделяются синим цветом.

Менеджер 
пакетов

Специальное программное обеспечение по управлению 

компонентами программного обеспечения, позволяющие их 

устанавливать, удалять, настраивать и обновлять. Обычно 

включает в себя помимо собственно программного обеспе-

чения наборы метаданных.

В терминах объектно-ориентированного языка програм-

мирования Ruby менеджер пакетов принято также называть 

гемом (англ. gem — драгоценный камень).

Метаданные Структурированные данные, представляющие собой харак-

теристики описываемых объектов (сущностей) для целей их 

идентификации, поиска, оценки и управления. 

Открытая 
система

Система, реализующая открытые стандарты интерфейсов 

и форматов данных, которые позволяют обеспечить для 

конкретного программного продукта свойства переносимости 

(с одной технологической платформы на другую) и масшта-
бируемости (возможность бесперебойной работы в широком 

диапазоне доступных ресурсов).

Плагин Специальный программный модуль (англ. plug-in — под-

ключать), который можно динамически подключать к основ-

ной программе для расширения ее возможностей. Примером 

плагина, в частности, является спам-фильтр, который можно 

подключать к программе электронной почты.

Протокол 
HTTP

Система правил (англ. — HyperText Transfer Protocol — 

протокол передачи гипертекста) передачи данных в рамках 

распределенной технологии «клиент-сервер». В настоящее 

время повсеместно используется в Интернете для получения 

информации с веб-сайтов.

Роль Служебный термин для описания класса пользователей 

информационной системы или базы данных, обладающих 

определенным набором прав доступа.

Сайт Информационная система, предоставляющая пользовате-

лям сети Интернет доступ к своему содержимому и функ-

ционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных 

HTML-страниц. 

Часто также называется веб-ресурс (англ. web — паутина, 

сеть), т.е. содержательный элемент сети Интернет.

Система 
динамического 
управления 
контентом

Информационная система, позволяющая авторизован-

ным пользователям производить изменения иерархической 

структуры и информационного наполнения платформы без 

использования каких-либо дополнительных специальных 

программных средств.

СУБД Система управления базами данных — комплекс програм-

мных средств для создания, управления и использования баз 

данных. Наиболее распространены так называемые реляци-
онные СУБД, структурирующие данные в форме различных 

таблиц.

Страница Также: HTML-страница, или веб-страница. Текстовый до-

кумент, содержащий разметку на языке HTML.

Технология 
AJAX

Собирательное название подхода (англ. Asynchronous 
JavaScript and XML) к построению интерактивных интер-

фейсов пользователей с использованием языков JavaScript 

и XML, когда обмен данными между клиентом и сервером 

происходит в фоновом (асинхронном) режиме и не требуется 

полной перезагрузки страниц.

Элемент напол-
нения (контен-
та)

Отдельная запись в базе данных, внешнее представление 

которой зависит от управляющего ею программного модуля. 

Например, в модуле «Новости» элементом наполнения может 

являться отдельная новость, в модуле «Люди» — биографи-

ческая запись о конкретном ученом. 

Язык HTML Язык разметки гипертекста (англ. HyperText Markup Lan-
guage), стандартный для сети Интернет. Язык HTML пред-

ставляет собой средство структурирования и форматирования 

документов без их привязки к конкретным техническим 

средствам воспроизведения (отображения) информации. 

Соответствует международному стандарту ISO 8879.

Язык 
JavaScript

Прототипно-ориентированный язык программирования 

сценариев. Находит наиболее широкое применение при 

создании браузеров для придания интерактивности веб-

страницам.

Название «JavaScript» является зарегистрированным торго-

вым знаком компании Oracle Corporation.

Язык SQL Универсальный информационно-логический язык для соз-

дания и обработки информации в реляционных СУБД (англ. 

Structured Query Language — структурированный язык запро-

сов). Этот язык не является языком программирования.

Соответствует международному стандарту ISO/IEC 9075.
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Язык XML Язык разметки (англ. — eXtensible Markup Language — рас-

ширяемый язык разметки) — свод общих синтаксических 

правил для хранения структурированных данных (взамен 

существующих файлов баз данных), для обмена информацией 

между программами, а также для создания на его основе более 

специализированных языков разметки.

Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует 

разметку, используемую в документах: разработчик волен 

создать разметку в соответствии с потребностями к конкрет-

ной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими 

правилами языка.

Язык XSL Язык преобразований и визуализации (англ. eXtensible 
Stylesheet Language — расширяемый язык типов). Набор правил 

в форме рекомендаций Консорциума W3C по преобразованию 

XML-документов и разметки их типографских макетов.

SEO-
оптимизация

Комплекс мероприятий (англ. Search Engine Optimization — 

поисковая оптимизация) по оптимизации программного кода 

и контента сайта в соответствии с требованиями поисковых 

систем. Результатом такой оптимизации, в частности, являет-

ся улучшение ранжирования выдачи полученных результатов, 

т.е. повышения позиций сайта в списке страниц, найденных 

поисковыми системами по конкретным запросам.

URL-адресация Стандартизированный адрес электронного ресурса (перво-

начально — файла) в сети Интернет (англ. Uniform Resource 
Locator — единообразный определитель места нахождения 

ресурса). 

WYSIWYG-
принцип

Свойство прикладных программ или веб-интерфейсов 

(англ. What You See Is What You Get — что видишь, то и по-

лучишь) формировать изображение максимально похожим 

на оригинал.

Термин первоначально возник в применении к технологиям 

допечатной обработки текстов и позднее получил популяр-

ность в результате широкого распространения текстовых 

процессоров. 

Приложение 2

ОБРАЗЦЫ КОНТЕНТА И ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ

События (этот день в истории конституции)

Название 36 лет назад была принята последняя Конституция Советского 
Союза

Описание 

(Lead)

Фото описа-

ния

Описание 2 

(Lead 2)

Дата со-

бытия 

07.10.1977

Содержание 7 октября 1977 года Внеочередная Седьмая сессия Верхов-

ного Совета СССР девятого созыва приняла новую Консти-

туцию (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик.

Принятию Конституции СССР 1977 года предшествовали 

драматические события в истории Советского Союза (Великая 

Отечественная война, смерть И.В. Сталина, процесс «деста-

линизации» и «хрущевская оттепель», «холодная война» и мн. 

др.), а сама подготовка текста новой редакции Основного 

закона страны заняла больше пятнадцати лет.

Решение о необходимости разработки проекта новой Кон-

ституции СССР было принято еще в апреле 1962 года (во 

времена руководства страной Н.С. Хрущевым). В декабре 

1964 года Конституционную комиссию возглавил Первый 

секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (с 1966 г. — Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС).

24 мая 1977 года Л.И. Брежнев доложил о проекте Консти-
туции СССР на Пленуме ЦК КПСС, а 4 октября 1977 года 

выступил с докладом «О проекте Конституции (Основного 
Закона») Союза Советских Социалистических Республик и ито-
гах его всенародного обсуждения» на заседании внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР.

Как отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС, «мы 

принимаем новую Конституцию в канун шестидесятилетия 

Великой Октябрьской социалистической революции. Это не 

просто совпадение по времени двух крупнейших событий 

в жизни страны. Связь между ними гораздо глубже. Новая 

Конституция — это, можно сказать, концентрированный итог
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всего шестидесятилетнего развития Советского государства. 

Она ярко свидетельствует о том, что идеи, провозглашенные 

Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются в жизнь».

Источники: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Со-
циалистических Республик. Принята на внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. М.: По-
литиздат, 1977. 62 с.; Брежнев Л.И. Ленинским курсом: Речи и статьи. 
Т. 6. М.: Политиздат, 1978. С. 374–389; 517–538.

Прикре-

пленный 

файл

Брежнев_374-389.pdf

Брежнев_517-538.pdf

Признак 

показа на 

главной 

странице

+

Название Президент СССР выступил перед депутатами Верховного Со-
вета СССР с собственной программой выхода из кризиса, которая 
получила название «Восемь пунктов Горбачёва»

Описание 

(Lead)

Фото описа-

ния

Описание 2 

(Lead 2)

Дата со-

бытия 

17.11.1990

Содержание Четвертая сессия Верховного Совета СССР (10 сентября 

1990 — январь 1991 г.) была посвящена обсуждению стра-

тегии выхода из экономического кризиса и происходила на 

фоне острой конкуренции различных программ перехода 

СССР к рынку. Одна программа — так называемая «Про-

грамма 500 дней» — готовилась на основании совместного 

поручения Президента СССР М.С. Горбачёва и Президента 

РСФСР Б.Н. Ельцина рабочей группой под руководством 

С.С. Шаталина. Работу над другой программой — так на-

зываемой «Программой Рыжкова–Абалкина» — вела рабочая 

группа Совета Министров СССР. Между этими группами 

существовал жесткий конфликт, широко обсуждавшийся СМИ 

и общественностью.

Как отмечал в своих мемуарах М.С. Горбачёв, он сам неод-

нократно пытался урегулировать конфликт: «По моей просьбе 

состоялась встреча рабочей группы с Рыжковым и Абалкиным 

с участием Силаева. Но разговор получился жесткий, по сути 

дела, непримиримый. Совместная работа над программой фак-

тически так и не была начата. Группа Шаталина–Явлинского 

продолжала работать сама по себе, отдельно от союзного 

правительства. А правительство Рыжкова–Абалкина трудилось 

над собственной программой перехода к рынку в соответствии 

с поручением Верховного Совета».

11 сентября 1990 года Председатель Совета Министров СССР 

Николай Иванович Рыжков выступил с докладом «О подготовке 

единой общесоюзной программы перехода к регулируемой 

рыночной экономике и выработке мер по стабилизации народ-
ного хозяйства», в котором изложил концепцию постепенного 
перехода к регулируемой рыночной экономике.
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В условиях, когда ситуация в экономике выглядела ката-
строфической, очередное откладывание решительных мер 
вызвало негативную реакцию руководства многих союзных 
республик, которые все больше склонялись к идее «выходить 
из кризиса поодиночке». В октябре 1990 года Президент 
РСФСР Б.Н. Ельцин заявил о том, что Россия готова начать 
радикальные рыночные реформы, не дожидаясь решений 
союзного Центра.

Неудивительно, что в это время наряду с ожесточенными 
спорами о стратегии перехода к рынку развернулась широкая 
общественная дискуссия о судьбе Советского Союза в целом. 
Например, именно во время работы этой сессии Верховного 
Совета СССР вышла в свет знаменитая статья Александра 
Исаевича Солженицына «Как нам обустроить Россию? Посиль-
ные соображения», в которой писатель полагал единственным 
способом избежать социально-экономического краха отделе-
ние «нерусских» республик и создание Российского Союза в 
составе России, Украины и Белоруссии.

Поскольку достичь компромисса не удалось, а центробеж-
ные тенденции нарастали, Президент СССР М.С. Горбачёв 
решил перейти к более жестким действиям, чтобы восстано-
вить управляемость страной в ситуации кризиса.

17 ноября 1990 года он обнародовал программу реорга-
низации органов государственной власти СССР, которая, в 
частности, предполагала:

расширение прав Совета Федерации;
преобразование Президентского Совета СССР в Совет 

Безопасности СССР, а Совета Министров СССР в Кабинет 
Министров СССР с подчинением Президенту СССР;

усиление контроля над правоохранительными органами;
принятие экстренных мер в продовольственном вопросе;
повышение эффективности транспорта;
ускорение работы над новым Союзным договором;
укрепление армии; 
координацию деятельности Советов.
Президент СССР также предложил, чтобы все решения, 

имеющие общесоюзный характер, предварительно обсуж-
дались и одобрялись Советом Федерации. Такой подход, по 
сути, означал превращение СССР в конфедерацию (Союз 
Суверенных Республик).

Источники: Горбачёв М.С. Жизнь и реформы. Кн. 1. М.: Новости, 
1995. С. 580–585; Островский В.А. Глупость или измена? Расследование 
гибели СССР. М.: Крымский мост; 9 Д; ФОРУМ, 2011. 866 с.; Четвертая 
сессия Верховного Совета СССР: Стенограф. отчет. 4.1. 10–17 сентя-
бря 1990. М., 1990. С. 3; Верховный Совет СССР. Четвертая сессия. 
Бюллетень № 44. Совместное заседание Совета Союза и Совета на-
циональностей. 17 ноября 1990. М., 1990. С. 3–6; Солженицын А.И. Как 
нам обустроить Россию. Посильные соображения // Комсомольская 
правда. Спец. вып. 1990. 18 сент.
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Документы (Архив) — Конституционные проекты 
начала ХХ века

Название Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии 
(проект А.Д. Сахарова)

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Содержание Проект «Конституции Союза Советских Республик Европы и 
Азии» был разработан известным правозащитником академи-

ком АН СССР Андреем Дмитриевичем Сахаровым (1921–1989) 

осенью 1989 года. 

В СССР 1989 год стал первым годом завершающего этапа 

политики перестройки. Сама перестройка, начавшись с по-

пыток партийно-хозяйственной элиты остановить при помощи 

административных методов экономический кризис в СССР, 

превратилась к этому времени в массовое политическое движе-

ние по реформированию советских институтов. Генеральный 

секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв, ставший Президентом 

СССР, возглавил этот процесс под лозунгом демократизации 

общественной жизни и восстановления истинных ценностей 

социализма. 

Первый Съезд народных депутатов СССР образовал 9 июня 

1989 года Конституционную комиссию, членом которой стал 

народный депутат СССР А.Д. Сахаров. Конституционные 

идеи А.Д. Сахарова предполагали построение Европейско-

Азиатского союза равноправных советских республик и в 

этом смысле стали фактически первым вариантом нового 

Союзного договора. 

Как известно, в декабре 1922 года при подготовке Договора об 
образовании СССР возникла дискуссия между И.В. Сталиным 

и В.И. Лениным о принципах объединения возникших на 

обломках Российской империи советских социалистических 

республик в новое союзное государство. Позиция И.В. Ста-

лина предполагала реализацию «плана автономизации», 

когда союзные республики входили бы в РСФСР на правах 

автономных республик. Позиция В.И. Ленина предполагала

объединение республик «вместе с РСФСР» в «Союз Советских 

республик Европы и Азии». Именно эта идея и была положена 

в основу Союзного договора 1922 года и стала впоследствии 

первой частью Конституции СССР 1924 года.

Таким образом, в своем проекте А.Д. Сахаров сделал по-

пытку развить ленинские принципы формирования союзного 

советского государства. Главной стала идея организации
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«национально-конституционного процесса», когда союзные и 

автономные республики, национальные автономные области 

и национальные округа бывшего СССР трансформируются 

в равные суверенные республики (государства). При этом, 

согласно замыслу автора, не только вновь образованные не-

зависимые государства обладали правом свободного выхода из 

Европейского-Азиатского союза, но и населявшие их нации 

обладали правом на самоопределение. Конституционный про-

ект А.Д. Сахарова устанавливал 10-летний мораторий, после 

истечения которого становились возможными процессы укруп-

нения республик или их разделения на меньшие части.

В качестве «цели народа Союза Советских Республик Ев-

ропы и Азии» провозглашались «счастливая, полная смысла 

жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, 

мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на 

Земле независимо от их расы, национальности, пола, возраста 

и социального положения». Было заявлено, что «глобальные 

цели выживания человечества имеют приоритет перед любыми 

региональными, государственными, национальными, классо-

выми, партийными, групповыми и личными целями». 

В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и 

граждан должен был стремиться «к встречному плюралисти-

ческому сближению (конвергенции) социалистической и ка-

питалистической систем как к единственному кардинальному 

решению глобальных и внутренних проблем. Политическим 

выражением такого сближения должно стать создание в бу-

дущем Мирового правительства».

Значительная часть текста проекта Конституции А.Д. Са-

харова была посвящена защите прав и свобод человека и 

гражданина. Некоторые формулировки проекта характе-

ризуют проблемы, с которыми А.Д. Сахаров сталкивался в 

своей правозащитной деятельности в СССР. Например, в 

конституционном проекте было прямо установлено: «Никто 

не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению. 

На территории Союза в мирное время запрещена казнь. За-

прещены медицинские и психологические опыты над людьми 

без согласия испытуемых».

А.Д. Сахаров передал проект своей Конституции предсе-

дателю Конституционной комиссии Съезда народных депу-

татов СССР М.С. Горбачёву 27 ноября 1989 года. 14 декабря 

1989 года народный депутат СССР А.Д. Сахаров скоропо-

стижно скончался.

Проект «Конституции Союза Советских Республик Европы и 

Азии», который многие современники называли утопичным и 

даже наивным, не стал предметом серьезного обсуждения Кон-

ституционной комиссии. Тем не менее конституционные идеи 

А.Д. Сахарова оказали влияние на социально-политические 

процессы последнего периода существования СССР.

В частности, идея нового Союзного договора была исполь-

зована Президентом СССР М.С. Горбачёвым в качестве поли-

тического инструмента спасения СССР от распада. В 1991 году 

по его инициативе был разработан проект нового Договора о

Союзе Суверенных Государств. Именно для срыва подписания

этого договора была предпринята попытка государственного 

переворота в СССР в августе 1991 года, которая сделала про-

цесс распада Союза ССР необратимым.

Кроме того, идея о выравнивании статуса всех территори-

альных и национально-территориальных образований, со-

ставляющих СССР, нашла свое отражение в идеологическом 

обосновании нового «плана автономизации», который был 

запущен весной 1990 года по инициативе Председателя Вер-

ховного Совета СССР А.И. Лукьянова. Этот план подменял 

решение задачи разграничения полномочий между союзным 

Центром и союзными республиками, поставленной Первым 

Съездом народных депутатов СССР, задачей повышения ста-

туса автономных республик и фактического «уравнивания» 

его со статусом союзных республик.

Проект Конституции А.Д. Сахарова был опубликован в декабре 

1989 — январе 1990 г. в ряде периодических изданий: Новое время. 

1989. № 52 (cпец. вып.). С. 26–27; Голос избирателя. 1989. № 7. С. 2, 3; 

Komjaunimo tiesa [Литовское издание газеты «Комсомольская правда» 

(Вильнюс)]. 1989. 12 дек. С. 4; Позиция (Тарту). 1989. № 6 (cпец. 

вып.). С. 3–4; Русская мысль. 1989. 22 дек. С. IV (cпец. прил.); Досье 

«ЛГ» : прил. к «Лит. газ.». 1990. Янв. С. 9–10; Interfax Bulletin. 1989. 

19 дек.; и др.
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Название Конституция Российской Федерации (проект С.С. Алексеева 
и А.А. Собчака)

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Содержание Проект Конституции Российской Федерации, получивший 

известность как «проект Алексеева–Собчака» был создан вес-

ной 1992 года по решению политсовета Российского движения 

демократических реформ (РДДР). 

Проект подготовили известные юристы член-корреспондент 

РАН, бывший председатель Комитета конституционного 

надзора СССР Сергей Сергеевич Алексеев (1924–2013) и мэр 

Санкт-Петербурга, бывший народный депутат СССР докт. 

юрид. наук. Анатолий Александрович Собчак (1937–2000). 

В разработке проекта принимали участие бывший председа-

тель Комитета Верховного Совета СССР по законодательству 

докт. юрид. наук Юрий Хамзатович Калмыков (1934–1997) и 

исполнительный директор исследовательского центра частного 

права при Президенте Российской Федерации докт. юрид. наук 

Станислав Антонович Хохлов (1941–1996).

По мнению лидеров РДДР, официальный проект Консти-

туции, который разрабатывала Конституционная комиссия 

Съезда народных депутатов Российской Федерации (с июня 

1990 г.) страдал рядом неустранимых недостатков. Главным 

из этих недостатков было стремление разработчиков сохра-

нить в неизменности советскую систему организации власти 

(прежде всего Съезд народных депутатов), что объективно 

приводило к нечетким определениям разделения и взаимодей-

ствия законодательных, исполнительных и судебных органов. 

Профессор А.А. Собчак в этой связи даже сравнивал проект 

Конституционной комиссии со «сталинско-брежневскими» 

законодательными актами. Чтобы преодолеть эти недостатки 

и был разработан альтернативный проект Конституции Рос-

сийской Федерации.

Важной особенностью проекта «Конституции Алексеева–

Собчака» стала детальная проработка сюжетов, посвященных

основным правам и свободам граждан России. Ключевая 

формула текста: «Россия утверждает себя как правовое де-

мократическое светское государство, высшими ценностями 

которого являются человек, его единство, неотъемлемые 

права и свободы».

Принцип разделения властей был декларирован в проекте 

при помощи следующей формулы: «Умеренность, упорядочен-

ность и действенность государственной власти в Российской 

Федерации обеспечивается разделением законодательной, ис-

полнительной и судебной властей, федеративным построением 

государства, разделением государственной власти и муници-

пального самоуправления, а также всенародным избранием 

главы государства — Президента Российской Федерации, 

воплощающего единство российской государственности и 

обеспечивающего незыблемость конституционного строя, со-

гласованную деятельность всех подразделений государства».

Проект предполагал асимметричную модель федеративного 

устройства: конституционно закреплялись три «уровня» стату-

са территориальных образований — республики, губернии и 

автономные национальные сообщества, обладающие различ-

ным объемом прав и полномочий. Для разграничения полно-

мочий между Федерацией и республиками предполагалось 

заключение федеративных договоров. Проект Конституции 

гарантировал неизменность территорий республик и автоном-

ных территориальных образований. При этом неявно пред-

полагалось, что территория губернии может быть изменена 

без ее согласия.

В своем проекте конституции С.С. Алексеев и А.А. Собчак 

также детально проработали ряд вопросов конституционной 

экономики, связанных с обеспечением единого экономиче-

ского пространства, принципами хозяйственной деятельности, 

правами собственности, бюджета и налогов. 

Проект «Конституции Алексеева–Собчака», созданный спе-

циалистами в области публичного права, по своему «конститу-

ционному дизайну» заметно отличался от аналогичных актов, 

сложившихся в советской традиции. С одной стороны, в до-

кументе были использованы специальные термины, например 

термин «органический закон», непривычные для российского 

конституционного законодательства. В странах с романской 

системой права под органическим законом понимается закон 

с особым статусом, существование которого прямо предусмо-

трено действующей конституцией, т.е. конституционный за-

кон. С другой стороны, проект предусматривал упразднение 

Конституционного суда Российской Федерации и возложение 

функций конституционного контроля на Верховный суд, ко-

торый должен был возглавлять всю российскую судебную си-

стему. Сама тема построения судебной системы России носила 

в проекте несколько гипертрофированный характер. Ей было 

посвящено более 30% текста проекта конституции. Напри-

мер, Верховному суду принадлежало право законодательной 

инициативы, а в качестве органа административной юстиции 

предполагалось создание Советом Министров Российской 

Федерации специального консультативного юридического 

органа — Государственного Совета.
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27 марта 1992 года конституционный проект был презентован 

от имени исполкома РДДР А.А. Собчаком, который заявил, 

что авторы посвятили свой документ памяти академика АН 

СССР А.Д. Сахарова. В условиях тогдашнего противостояния 

Правительства и Верховного Совета Российской Федерации 

мероприятие демонстративно было проведено на «незави-

симой» площадке — в здании московской мэрии. Эта акция 

вызвала обострение конституционного кризиса.

Как писала газета «КоммерсантЪ», «обмен публичными 

угрозами между правительством и ВС закончился тем, что в 

игру вступил третий партнер: 27 марта Анатолий Собчак от 

имени Российского движения демреформ (РДДР) обнаро-

довал новый проект конституции. Околоконституционный 

конфликт стал трехполюсным, неопределенность резко 

усилилась… Налицо было демонстративное пренебрежение 

конституционными дебатами, проходившими рядом, в Белом 

доме: зайти в конституционную комиссию (КК) никто из 

творцов не пожелал, а все попытки КК связаться с Собчаком 

были им пресечены. Собчак так и не дал ответа на вопросы, 

каким образом он собирается осуществить законодательную 

инициативу и внести проект на рассмотрение съезда, а в самом 

проекте содержалась норма, представляющая неприкрытую 

угрозу парламенту: если проект не будет принят до некоторого 

срока, пока точно не определенного, для его принятия “со-

зывается Учредительное собрание”. На вопрос, не пахнет ли 

все это государственным переворотом, Собчак отвечал, что не 

пахнет, но способ созыва собрания уточнять отказался» (см.: 

КоммерсантЪ. 1992. 30 марта).

Приложен-

ный файл
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Название Конституция Российской Федерации (проект С.С. Алексеева 
и С.М. Шахрая)

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Содержание Проект Конституции Российский Федерации, получивший 

известность как «проект Алексеева–Шахрая» занимает особое 

место в истории российского конституционализма. 

Именно этот документ во время его подготовки в апреле 

1993 года также называли «президентским» проектом новой 

Конституции Российской Федерации, поскольку он был 

создан по предложению Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина. По сути, «проект Алексеева–Шахрая» стал одним 

из ключевых правовых инструментов преодоления конститу-

ционного кризиса власти в России в 1992–1993 годах. Для 

доработки своего «президентского» проекта Б.Н. Ельцин со-

звал в июне 1993 года специальный орган — Конституционное 

совещание из представителей федеральных и региональных 

органов власти, местного самоуправления, политических пар-

тий, общественных организаций, производственных союзов, 

представителей науки и культуры. В конечном итоге этот 

проект с учетом изменений и дополнений был вынесен на 

всероссийское голосование и принят 12 декабря 1993 года в ка-

честве нового Основного Закона. А его создатели С.С. Алексеев 
и С.М. Шахрай по праву стали считаться основными авторами 

текста действующей Конституции Российской Федерации.

В рамках советской конституционной реформы 1989–

1991 годов в РСФСР, единственной из всех союзных республик, 

были образованы Съезд народных депутатов и двухпалатный 

Верховный Совет РСФСР, сформирован Конституционный 

суд РСФСР и введена должность Президента РСФСР.

Собственно конституционная реформа в РСФСР началась 

в июне 1990 года, когда Съезд народных депутатов РСФСР 

образовал Конституционную комиссию. 
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После распада СССР в декабре 1991 года и старта про-

граммы радикальных экономических реформ начали быстро 

множиться противоречия между юридической «моделью 

действительности», закрепленной в Конституции РСФСР 

1978 года и стремительно возникающими новыми реалиями 

в политике, экономике и общественной жизни. 

Например, в Конституции РСФСР 1978 года отсутствовал 

принцип разделения властей. Высшими органами государ-

ственной власти, в соответствии с Конституцией, являлись 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, кото-

рые были наделены правом принимать к рассмотрению любой 

вопрос, включая изменение Конституции страны. Оппозици-

онное Б.Н. Ельцину большинство съезда и Верховного Совета 

постоянно пользовалось этим правом, кроя и перекраивая 

Основной Закон в своих интересах. После отставки «прави-

тельства молодых реформаторов» главной целью руководства 

Верховного Совета становится борьба за политическую власть 

с Президентом Российской Федерации. Для организации 

поддержки своих планов Р.И. Хасбулатов и его сторонники 

на съезде и в Верховном Совете активно использовали эконо-

мические методы. В 1992–1993 годах Верховный Совет имел 

возможность напрямую вмешиваться в денежно-кредитную 

политику Банка России. Кроме того, Председатель Верховного 

Совета имел собственный внебюджетный стабилизационный 

фонд, средства из которого направлялись на поддержку при-

глянувшихся ему промышленных предприятий. Таким образом 

происходила передача значительной доли национального до-

хода тем группам интересов, которые являлись политическими 

союзниками руководства съезда и Верховного Совета в его 

конфликте с Президентом Российской Федерации. Необходи-

мо помнить, что хотя этот конфликт маскировался фразами о 

защите интересов трудящихся, на самом деле спор шел как по 

поводу самого механизма государственного управления, так и 

по поводу иерархии властей и разграничения их полномочий. 

Фактически именно в этот полюс стянулись все противо-

речащие друг другу точки зрения относительно концепции 

новой Конституции России. А конституционный кризис вы-

лился в ожесточенное противостояние между Президентом, 

возглавлявшим исполнительную власть страны, и Верховным 

Советом Российской Федерации.

Официальный проект Конституции, который разрабатывала 

Конституционная комиссия, исходил из сохранения элементов 

советской системы власти (прежде всего Съезда народных 

депутатов) и в этом смысле не мог быть предметом политиче-

ского компромисса. Наиболее убедительным доказательством 

этого стало появление в 1992 году целого ряда альтернативных 

проекту Конституционной комиссии проектов Конституции 

Российской Федерации, среди которых наиболее яркими и 

профессиональными стали проекты «Алексеева–Собчака» и 

так называемый проект «Вариант “ноль”» рабочей группы 

под руководством С.М. Шахрая. В рабочую группу, в част-

ности, входили Е.Б. Абросимова, И.А. Бунин, А.В. Маслов, 

Г.В. Минх, Р.Г. Орехов и А.Я. Слива.

Весной 1993 года началась подготовка к Всероссийскому 

референдуму 25 апреля 1993 года на который, в частности, 

выносился вопрос о доверии Президенту страны и поддерж-

ке курса реформ. Именно этот референдум запомнился по 

рефрену: «да-да-нет-да». Идея Б.Н. Ельцина заключалась в 

том, чтобы выйти на референдум со своеобразным «планом 

будущего» страны и новой российской государственности. 

По мнению Б.Н. Ельцина, новая Конституция должна была 

решить ряд неотложных задач. Во-первых, сформировать базу 

для восстановления общественного согласия. Во-вторых, вы-

строить эффективную систему государственного управления, 

основанного на принципе разделения властей. В-третьих, 

создать «конкурентные преимущества» для новой модели эко-

номического развития, сочетающей в себе гарантии личных и 

экономических свобод и социальную ответственность.

С.С. Алексееву и С.М. Шахраю в короткие сроки удалось 

решить эту нетривиальную политическую задачу. При этом 

их работа стала не столько результатом юридической науки, 

сколько предметом юридического творчества. Именно об этом 

вспоминал бывший председатель Конституционного суда 

Российской Федерации В.А. Туманов, когда вручал С.М. Шах-

раю в 2011 году высшую юридическую премию «Юрист года» 

(С.С. Алексеев стал первым лауреатом этой премии).

Принято считать, что конституция является плодом согласия 

элит, отражает стремление утвердить новые договоренности 

о системе власти, о принципах отношений, оформить новый 

«общественный договор». Поскольку в России начала 1990-х 

годов ни о каком общественном согласии не было и речи, 

авторы решили действовать от противного. 

Была выбрана модель закрепления в Основном законе тех 

общественных ценностей, тех принципов, которые не вызы-

вали сомнений ни у одной из противоборствующих сторон. 

Более того, в окончательном варианте текста действующей 

Конституции все эти «заповеди» были в общем виде изложены 

в самой первой главе «Основы конституционного строя» и 

максимально защищены (внесение изменений в этот раздел 

Конституции возможно только путем референдума или созыва 

специального Конституционного собрания).

Ключевым элементом проекта стал полный отказ от «верти-

кали Советов» и выведение Президента Российской Федерации 

из классической системы разделения властей. В проекте об 

этом было сказано следующим образом: «Президент Рос-

сийской Федерации является главой государства. Президент 

является гарантом Конституции, прав и свобод граждан. 

В установленном настоящей Конституцией порядке он при-

нимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, 

ее независимости и государственной целостности, обеспечи-

вает согласованное функционирование и взаимодействие всех 

государственных органов. Президент как глава государства 

является его высшим должностным лицом, представляющим 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях». 
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Представительным органом власти в проекте стало Феде-

ральное Собрание, которое состояло из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной Думы. Исполнительную власть 

возглавляло Правительство Российской Федерации. Судебную 

систему представляли Конституционный суд, Верховный 

суд и Высший арбитражный суд, руководители которых об-

разовывали Высшее судебное присутствие. Предложенная 

система организации государственной власти в целом соот-

ветствовала современной модели республики президентско-

парламентского типа.

В процессе доработки проекта на Конституционном со-

вещании было решено отказаться от упоминания в тексте 

Конституции Федеративного договора, который носил пере-

ходный характер; вместо этого с участием С.М. Шахрая была 

разработана новая глава о федеративном устройстве.

Б.Н. Ельцин впервые заявил о завершении работы над «пре-

зидентским» проектом Конституции Российской Федерации 

14 апреля на брифинге для СМИ. А уже после победы на 

Всероссийском референдуме, 29 апреля официально предста-

вил текст на совещании в Кремле с участием глав республик, 

администраций краев и областей, автономных образований. 

На следующий день «президентский» проект Конституции 

Российской Федерации был опубликован в печати.
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Одним из первых примеров русской конституционной мыс-

ли считаются знаменитые «Кондиции» Верховного тайного 

совета, подписанные племянницей Петра I Анной Иоанновной 

(1693–1740) накануне ее вступления на престол в январе 

1730 года.

Содержание Одним из первых примеров русской конституционной мыс-

ли считаются знаменитые «Кондиции» Верховного тайного 

совета, подписанные племянницей Петра I Анной Иоанновной 

(1693–1740) накануне ее вступления на престол в январе 

1730 года.

Предъявляя «Кондиции» в качестве главного условия при-

глашения герцогини Курляндской на российский престол, 

члены Верховного Тайного совета были уверены, что она не 

только их подпишет, но и будет неукоснительно им следовать. 

Ведь Анна Иоанновна не была упомянута в завещании импе-

ратрицы Екатерины I (1684–1727) в качестве наследницы и 

поэтому формально не могла стать императрицей. 

Согласно данному «соглашению», государыня не могла без 

согласия «верховников» объявлять войну или заключать мир, 

вводить новые подати и налоги, расходовать казну по своему 

усмотрению, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина 

жизни и имущества, производить в чины выше полковника, 

вступать в брак, назначать наследника престола. Важно отме-

тить, что в документе не упоминался самодержавный характер 

власти монарха, хотя напрямую он и не отрицался.

По сути, «Кондиции» отдаленно напоминают английскую 

Великую хартию вольностей 1215 года, провозгласившую огра-

ничение единовластия монарха и усиление роли высших слоев
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дворянства в управлении государством. Но они так и не стали 

полноценной конституцией, ограничивающей единовластие 

монарха в управлении государством.

В ходе начавшегося после публичного оглашения «Конди-

ций» обсуждения дворянством новой «формы правления» был 

сформулирован так называемый «проект 364-х», основными 

авторами которого были представители командования рос-

сийской армии. Во многих отношениях данный проект был 

даже радикальнее «Кондиций». План предусматривал создание 

«Вышнего правительства» из двадцати одной «персоны», лик-

видацию Тайного совета и создание прототипа парламента, 

который должен был контролировать деятельность правитель-

ства. Но данное предложение было отклонено «верховниками», 

потерявшими в результате поддержку собравшихся в Москве 

представителей средне- и мелкопоместного «шляхетства».

25 февраля 1730 года делегация дворян — оппонентов 

«верховников» пришла к императрице с просьбой о созыве 

совещания для обсуждения «формы правления». Анна Ио-

анновна сначала согласилась с их требованиями. Однако под 

давлением гвардейцев, недвусмысленно выступивших за со-

хранение самодержавия, теми же делегатами была составлена 

новая челобитная, в которой государыню просили «всеми-

лостивейше принять самодержавство таково, каково ваши 

славные и достохвальные предки имели». В итоге императрица, 

получившая поддержку гвардии и большинства дворянства, 

прилюдно разорвала лист с текстом «Кондиций» пополам. 

Так было покончено с первой российской «конституцией», 

не просуществовавшей и месяца.

Спустя неделю, 4 марта 1730 года Верховный тайный совет 

был упразднен. В дальнейшем почти все его члены подвер-

глись репрессиям, в том числе и главный автор «Кондиций» 

князь Дмитрий Михайлович Голицын (1721–1793). Но «русский 

конституционализм», как проправительственный, так и оп-

позиционный, не только не исчез, но, напротив, стал одной 

из важнейших тенденций в общественно-политическом раз-

витии России.

А.В. Абрамов

КОНДИЦИИ (1730)

Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию 

российского народа мы по преставлении всепресветлейшего 

державнейшего Великого государя Петра Второго, императора 

и самодержца Всероссийского, нашего любезнейшего Государя 

племянника, императорский всероссийский престол вос-

прияли и, следуя Божественному закону, правительство свое 

таким образом вести намерена и желаю, дабы оное в начале 

к прославлению божеского имени и к благополучию всего 

нашего государства и всех верных наших подданных служить 

могло. — Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что 

и наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о 

содержании, но и крайнем и всевозможном распространении 

православные нашея веры греческого исповедания, такожде, 

по приятии короны российской, в супружество во всю мою

жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе 

никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и 

благополучие всякого государства от благих советов состоит; 

того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет 

в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного 

тайного совета согласия:

Ни с кем войны не всчинять.

Миру не заключать.

Верных наших подданных никакими новыми податми не 

отягощать.

В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопут-

ные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже 

к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим 

полкам быть под ведением Верховного тайного совета.

У шляхетства живота и имения и чести без суда не оты-

мать.

Вотчины и деревни не жаловать.

В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без со-

вету Верховного тайного совета не производить.

Государственные доходы в расход не употреблять — и всех 

верных своих поданных в неотменной своей милости содер-

жать. А. буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, 

то лишена буду короны российской.

Источник: «Кондиции», подписанные Анной Иоанновной в 1730 г. // 
Государство российское: Власть и общество. С древнейших времен до 
наших дней: Сб. документов / Под ред. Ю.С. Кукушкина. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1996. С. 70–71. 
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Название «Конституция» Н.И. Панина — Д.И. Фонвизина (XVIII в.)

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Важной вехой в развитии русской конституционной мысли 

в годы правления императрицы Екатерины II (1729–1796) 

стала так называемая конституция Н.И. Панина — Д.И. Фон-

визина.

Содержание Важной вехой в развитии русской конституционной мысли в 

годы правления императрицы Екатерины II (1729–1796) стала 

так называемая конституция, авторами которой были видный 

российский дипломат, граф Никита Иванович Панин (1718–

1783) и известный русский литератор Денис Иванович Фонвизин 

(1745–1792). Точная дата создания документа неизвестна, 

но, если верить сведениям, приведенным в воспоминаниях 

декабриста Михаила Александровича Фонвизина (1787–1854), 

составление проекта Н.И. Панина — Д.И. Фонвизина может 

быть отнесено к 1773–1774 годам.

Следует отметить, что Н.И. Паниным еще на заре екате-

рининского правления, в 1762 году, был подготовлен текст 

манифеста об учреждении Императорского совета. Однако 

в действие данный манифест введен так и не был, а руко-

пись была найдена спустя 64 года императором Николаем I 

(1796–1855).

По плану Н.И. Панина, для участия в законотворческой 

деятельности учреждался Императорский совет из 6–8 персон. 

В их число входили 4 статс-секретаря (аналог министров), 

которые получали право контрассигновать (заверять) ука-

зы монарха, затрагивающие подведомственные им сферы. 

Формально это положение вводило власть императрицы в 

некоторые рамки. Однако данный проект так и не был во-

площен в жизнь.

По сведениям М.А. Фонвизина, достижение наследником 

престола Павлом Петровичем (1754–1801) совершеннолетия 

и его первая женитьба (1773) способствовали образованию 

при дворе группы заговорщиков, в состав которой входил и 

Н.И. Панин. Своей целью они поставили смещение с трона 

Екатерины II. Именно для участников заговора и была со-

ставлена Н.И. Паниным и его секретарем Д.И. Фонвизиным

так называемая конституция. До наших дней дошел текст лишь 

вводной части, озаглавленный как «Рассуждение о непременных 
государственных законах». Текст же основной части известен 

лишь в пересказе М.А. Фонвизина.

В преамбуле к «конституции» авторы резко критиковали 

процветавший в то время при дворе фаворитизм, указывали 

на отрицательные последствия единовластного, самодержав-

ного правления. По мнению составителей документа, «сияние 

престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на 

нем вместе с государем». А для того чтобы правление было 

добродетельным, необходимо создание системы законов, 

ограничивающих власть монарха. Особое значение придавали 

Н.И. Панин и Д.И. Фонвизин частной собственности как за-

логу политической свободы.

В основной части «конституции» провозглашалось создание 

Верховного сената, меньшую часть членов которого назначала 

императрица, а большую — избирало дворянство. Сенат по-

лучал всю полноту законодательной власти, государыня же 

сохраняла за собой лишь исполнительную власть и право 

подписания утвержденных сенатом законов. В уездах создава-

лись дворянские собрания, которые получали право избрания 

сенаторов и формирования местных администраций. Отдельно 

говорилось и о необходимости постепенного освобождения 

крепостных крестьян.

Однако и второму панинскому проекту не суждено было 

воплотиться в жизнь. Заговор был раскрыт, его участники 

были сосланы или оказались под тайным полицейским над-

зором. Однако «конституция» Н.И. Панина и Д.И. Фонви-

зина, в основу которой были положены многие достижения 

либеральной мысли того времени, оказала влияние на авторов 

последующих конституционных проектов, в том числе и на 

декабриста Никиту Михайловича Муравьёва (1795–1843).

А.В. Абрамов

Приложен-

ный файл

Рассуждение о непременных государственных законах.doc

Из Мемуаров М.А. Фонвизина.doc

Из Мемуаров М.А. Фонвизина.pdf
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Название Государственная Уставная грамота Российской империи 
(первая четверть XIX в.)

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Государственная Уставная грамота Российской империи 

считается вершиной реформаторских начинаний императора 

Александра I (1777–1825), чью эпоху правления без преуве-

личения можно считать «золотым веком» русского конститу-

ционализма.

Содержание Эпоху правления императора Александра I (1777–1825) 

можно без преувеличения назвать «золотым веком» русского 

конституционализма. Ярким примером успешной деятельно-

сти отечественных реформаторов стала разработка положений 

министерской и сенатской реформ членами «Негласного ко-

митета» и создание Государственного совета империи (1810)

по инициативе Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839), 

автора «Введения к уложению государственных законов» 

(1809). Вершиной же александровского реформизма в част-

ности и русского конституционализма в целом можно назвать 

разработку Государственной Уставной грамоты Российской 

империи, которая длилась более пяти лет (1819–1824). 

Основные положения Государственной Уставной грамоты 

сформулировал Николай Николаевич Новосильцев (1761–1838), 

представитель российского императора при Правительствен-

ном совете Польши и один из авторов польской Консти-

туционной хартии 1815 года. Переводчиком французского 

оригинала Грамоты на русский язык был служивший в конце 

1810-х годов в имперской администрации в Польше поэт Пётр 
Андреевич Вяземский (1792–1878).

Непосредственным толчком к началу работы над докумен-

том послужило выступление Александра I в польском сейме в 

октябре 1818 года, в котором император пообещал распростра-

нить «законно-свободные учреждения» на всю Россию. После 

заявления монарха были составлены три редакции грамоты, из 

которых наиболее разработанной и четко структурированной 

является вторая редакция (1819–1820). Она состоит из шести 

глав, включающих в себя 191 статью.

В соответствии с положениями Уставной грамоты в империи 

предполагалось создание всероссийского представительного 

органа — Общего Государственного сейма (думы), состоявшего 

из двух палат — Сената и Палаты земских послов. Во вновь 

создаваемых наместничествах также создавались сеймы, состо-

ящие из двух палат: сенатского департамента, находящегося в 

столице региона, и земской посольской палаты. В их функции 

входило обсуждение региональной бюджетной и налоговой 

политики. Членами наместнических и всероссийского сеймов 

могли стать лишь платящие налоги владельцы недвижимой 

собственности, а в Сенат, кроме того, должны были войти и 

члены правящего императорского дома Романовых. Особо 

стоит отметить предоставление депутатам де-факто иммунитета 

от произвольного уголовного преследования (ст. 128), а также 

открытое декларирование свободы выражения членами сеймов 

мнения по тому или иному законопроекту.

Исполнительные структуры, по Уставной грамоте, пред-

ставляют собой вертикаль. На вершине ее находится под-

чиняющийся императору Государственный совет, который 

состоит из Правительного совета (Комитета министров) и 

Общего собрания. В функции последнего входит контроль над 

соблюдением законодательства и подготовка законопроектов. 

Важно отметить, что министры получили право контрассигно-

вать указы императора. Советы наместничеств тоже состояли 

из двух «частей»: Правительного совета и Общего собрания, 

при этом членов первого назначал непосредственно монарх. 

Свои исполнительные органы имелись, конечно же, и в гу-

берниях и уездах.

Судебную систему, в соответствии с положениями грамоты, 

составляют Верховный государственный суд, рассматри-

вающий дела об «оскорблении Величества», верховные суды 

наместничеств, апелляционные суды и суды первой инстан-

ции, в ведение которых входило рассмотрение уголовных и 

гражданских дел. Отдельно в Уставной грамоте прописаны 

нормы, защищающие подданных от внеправового судебного 

преследования, аналогичные во многом положениям англий-

ского Habeas Corpus Act 1679 года.

Смерть Александра I в 1825 году прервала разработку Устав-

ной грамоты. В 1830 году, во время польского восстания, 

проект Н.Н. Новосильцева был опубликован в Варшаве, но 

затем он был практически забыт до конца XIX века. Однако 

дальнейшая история нашей страны показала, что Государ-

ственная Уставная грамота была высшим достижением рус-

ского проправительственного конституционализма. 

А.В. Абрамов

Приложен-

ный файл

Государственная Уставная грамота.doc

Государственная Уставная грамота.pdf
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Название Конституция Н.М. Муравьёва (1821–1826 гг.)

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Конституция Никиты Михайловича Муравьёва (1795–1843) 

была подготовлена в качестве программного документа для 

Северного тайного общества декабристов (Санкт-Петербург, 

1821–1825). Н.М. Муравьёв создал несколько редакций своей 

конституции, три из которых дошли до нашего времени.

Содержание События Отечественной войны 1812 года и последовавшего 

за ней Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов 

являются одной из ярчайших страниц истории нашей страны. 

Однако победа России над Наполеоном привела не только 

к увеличению территории и международного авторитета 

империи. 

Победа дала новый импульс общественной жизни страны, 

пробудила дотоле «спавшее» русское общество и заставила его 

задуматься над вопросом: в верном ли направлении развивает-

ся Российское государство? И если одни не желали перемен, 

то другие утверждались в мысли, что для Отечества мог бы 

стать благом иной, не самодержавный путь развития. Одним 

из таких людей был будущий декабрист Никита Михайлович 
Муравьёв (1795–1843).

Н.М. Муравьёв, как и многие другие его сверстники, прини-

мал участие в Отечественной войне. По возвращении в Россию 

из западноевропейского похода бывший офицер Генерального 

штаба принимал активное участие в организации Союза спа-

сения (1816–1818) и Союза благоденствия (1818–1821) — двух 

тайных политических обществ, в которых сформировалось 

движение декабристов. Но особенно важным представляется 

участие Н.М. Муравьёва в организации Северного общества 

декабристов (1822–1825), для членов которого им был под-

готовлен проект Конституции России.

До наших дней дошли три редакции муравьёвского проекта: 

1822, 1824 и 1826 годов. Первая включает в себя 93 статьи 

и введение, в котором критикуется самодержавный «образ

правления». Последняя редакция представляет собой напи-

санное Н.М. Муравьёвым в Петропавловской крепости по 

требованию следствия изложение Конституции. Наиболее 

полной является вторая редакция, состоящая из 134 статей, 

разбитых на 13 глав.

Уже в самом начале Конституции автор утверждает, что 

«источник Верховной власти (т.е. суверенитета. — А.А.) есть 
народ, которому принадлежит исключительное право делать 

основныя постановления для самого себя» (ст. 2). Кроме того, 

Н.М. Муравьёв излагает основные права жителей России, 

становящихся теперь гражданами: право избираться и быть 

избранным, право частной собственности, право на справед-

ливое и законное судебное разбирательство, право на создание 

политических организаций и др. Муравьёвская Конституция 

отменяет сословное деление и, что особенно важно, крепост-

ное право. В то же время помещичьи земли остаются у своих 

владельцев. Важно отметить, что избирателями, т.е. активными 

участниками политической жизни, становятся лишь крупные 

собственники.

Законодательную власть, по замыслу автора Конституции, 

должно было осуществлять всероссийское Народное вече, со-

стоящее из двух палат: Верховной Думы и Палаты народных 

представителей. Палата народных представителей должна 

была состоять из членов, избранных на два года гражданами 

13 держав, на которые предполагалось разделить Россию. 

Иными словами, империя становилась федерацией. В Вер-

ховную Думу избиралось по три депутата от каждой державы, 

а еще три депутата представляли две области — Московскую 

и Донскую.

Исполнительную власть возглавлял император, превращав-

шийся теперь, по сути, в конституционного монарха, «вер-

ховного чиновника Российского правительства» (ст. 101). Он 

получал право назначать глав приказов (т.е. министров), судей, 

послов, руководил внешней политикой государства и являлся 

Верховным главнокомандующим. Однако основные назначе-

ния и решения монарх был обязан согласовывать с Верховной 

Думой, что серьезно ограничивало его власть. В новой системе 

управления полномочия монарха напоминали полномочия 

президента в Соединенных Штатах Америки.

Структура власти в державах мало отличалась от имперской. 

Парламент региона — Правительствующее собрание, тоже 

состоял из двух палат — Палаты выборных и Державной 

Думы. Во главе исполнительной власти находился державный 

правитель, избираемый Народным вечем и утверждаемый 

императором. Он формировал свою администрацию (Совет) и 

имел заместителя — наместника. В уездах и волостях имелись 

свои органы самоуправления.

Конституция Н.М. Муравьёва пользовалась большой по-

пулярностью среди декабристов. Тем не менее она не была 

принята в качестве общего программного документа всего 

декабристского движения, поскольку считалась менее ради-

кальной, чем «Русская правда» П.И. Пестеля.
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Восстание декабристов 14 декабря 1825 года в Петербурге 

потерпело поражение. Многие лидеры Северного общества 

были сосланы на каторгу (в том числе и Н.М. Муравьёв), а 

некоторые — казнены. Однако Конституция Н.М. Муравьёва 

осталась в отечественной истории одним из самых известных 

примеров достижений русского оппозиционного конститу-

ционализма, своеобразным памятником участникам движения 

декабристов. 

А.В. Абрамов

Приложен-

ный файл

Конституция Н.М. Муравьёва.doc

Название «Русская Правда» П.И. Пестеля (1816–1824 гг.)

Фото опи-

сания

Описание 

(Lead)

«Русская Правда, или Заповедная государственная грамота 

великого народа российского, служащая заветом для усовер-

шенствования России и содержащая верный наказ как для 

народа, так и для временного верховного правления» («Рус-

ская Правда»), разработанная Павлом Ивановичем Пестелем 

(1793–1826), является одним из ярких памятников российского 

оппозиционного конституционализма начала XIX века.

Содержание Движение декабристов оставило глубокий след не только в 

политической истории России, но и в истории русской обще-

ственной мысли. Среди участников тайных обществ были как 

сторонники сохранения монархии, так и убежденные республи-

канцы. К последним принадлежал и Павел Иванович Пестель 
(1793–1826), описавший общественный и государственный 

строй будущей Российской республики в своем знаменитом 

конституционном проекте — «Русской Правде».

П.И. Пестель был участником Отечественной войны 

1812 года, в том числе и Бородинского сражения (26 августа 

1812 г.), а также Заграничного похода русской армии 1813–

1814 годов. С 1816 года он становится членом масонских лож 

и одним из главных организаторов тайных обществ будущих 

декабристов: Союза спасения (1816–1818), Союза благоден-

ствия (1818–1821) и, наконец, Южного общества (1821–1825). 

Именно на Киевском съезде Южного общества в 1823 году 

конституционный проект П.И. Пестеля был признан в качестве 

программы этой тайной политической организации.

Само название документа — «Русская Правда» — должно 

было символизировать его связь с историческими традиция-

ми русского народа. По словам автора документа, он начал 

работать над конституционным проектом еще в 1816 году. Из-

начально П.И. Пестель планировал разделить свой проект на 

10 глав, но к моменту восстания подробно разработаны были 

лишь пять из них: «О земельном пространстве», «О племенах, 

Россию населяющих», «О сословиях, в России обитающих», 

«О народе в политическом отношении» и «О народе в граж-

данском отношении».
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Дошедшая до нашего времени пестелевская конституция 

состоит из двух фрагментов разных редакций. Границей между 

ними служит 4 пункт 12 параграфа 3 главы. Представление 

об общем содержании последних пяти глав Правды дает так 

называемый «Государственный завет», записанный Михаилом 
Павловичем Бестужевым-Рюминым (1801–1826) со слов лидера 

Южного общества.

В качестве одной из первоочередных мер после прихода 

участников тайных обществ к власти П.И. Пестель предложил 

создание так называемого Временного верховного правления, 

план деятельности которого будет основан на положениях «Рус-

ской Правды». В дальнейшем предполагалось создание органов 

исполнительной (Державная дума, состоящая из 5 членов) 

и законодательной (Народное вече, переизбираемое каждые 

5 лет) власти. Кроме того, отдельно выделялась так называемая 

блюстительная власть, представленная Верховным собором, 

состоящим из 120 бояр. В его обязанности входил контроль 

за соблюдением законов и борьба с коррупцией.

Российское государство, по мнению автора «Русской Прав-

ды», должно быть «единым и неделимым», т.е. унитарным. 

Федеративное же устройство лидер Южного общества катего-

рически не приемлет, опасаясь, что оно приведет в конечном 

итоге к распаду страны. Он предлагает разделить Россию на 

10 областей, каждая из которых должна состоять из 5 округов. 

Округа же в свою очередь делятся на уезды, а те — на волости. 

Кроме того, предлагалось создать три отдельных удела: Сто-

личный, Донской и Аральский. Столицей государства должен 

был стать Нижний Новгород.

Логичным следствием провозглашаемой автором ликвидации 

сословного деления была и отмена крепостного права. Но 

освобождение крестьян отнюдь не сопровождалось отменой 

помещичьего землевладения. Де-факто половина земельного 

фонда страны должна была оставаться в частных руках. Вторая 

же половина передавалась волостям и разделялась на участки, 

передаваемые отдельным земледельцам.

Отличительной чертой проекта П.И. Пестеля можно назвать 

четко сформулированные принципы национальной политики. 

Население России делилось на три категории: «коренной на-

род русской», присоединенные к России племена, живущие в 

России иностранцы. По плану лидера Южного общества, все 

народы России должны слиться в один, русский народ. Ряд 

народностей, к примеру среднеазиатские и кавказские, долж-

ны быть выведены из «буйного» состояния и поставлены под 

контроль центральной власти. Одновременно перед цыганами 

и евреями ставилась дилемма: или ассимилироваться, или быть 

изгнанными из России. В то же время права колонистов были 

подтверждены.

Наконец, стоит обратить внимание на еще одну особенность 

«Русской Правды»: в самом ее начале автор формулирует своео-

бразный общественный договор между народом и правитель-

ством. Последнее обязано «распоряжать общим действием и 

избирать лутчия средства для доставления в Государстве Благо-

денствия всем и каждому». В то же время народ «имеет обязан-

ность» повиноваться своему правительству. Таким образом,

«Русская Правда» П.И. Пестеля представляет собой наглядный 

пример влияния идей Просвещения (прежде всего идей Джона 
Локка (1632–1704) на русский конституционализм. 

Проект П.И. Пестеля, как и проект Никиты Михайловича 
Муравьёва (1795–1743), так и не был реализован. Лидер Южного 

общества был казнен по приговору Верховного уголовного суда 

13 июля 1826 года вместе с четырьмя своими соратниками. 

Однако написанная им «Русская Правда» осталась в истории 

России одним из самых ярких примеров русского оппозици-

онного конституционализма.

А.В. Абрамов

Источник: Подлинный автограф П.И. Пестеля. Конституционный 
проект «Русская Правда» П.И.Пестеля, 1822–1824 // ГА РФ. Ф. 48. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 61–139. URL: http://rusarchives.ru/statehood/06-64-
proekt-konstiticii-pestel.shtml (сайт Федерального архивного агентства 
«Виртуальная выставка к 1150-летию зарождения российской государ-
ственности»).

Приложен-

ный файл

«Русская Правда» П.И. Пестеля.doc



226 227

Название Основные государственные законы Российской империи (1906)

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Основные государственные законы Российской империи — 

свод законов, касавшихся основ государственного строя 

Российской империи. Впервые такого рода законоположения 

были кодифицированы в 1832 году и введены в действие в 

1833 году Манифестом императора Николая I. Впоследствии 

дополнялись и изменялись в связи с принятием новых актов. 

С 23 апреля 1906 по 10 июля 1918 года фактически являлись 

Конституцией России.

Содержание К началу XX века Российское государство оказалось на исто-

рическом перепутье. Последствия отмены крепостного права 

в 1861 году и других реформ Александра II (1818–1881), ста-

новление рыночной экономики, изменившийся общественный 

климат ставили перед правительством новые вызовы. Теперь 

Россия вступила на путь модернизации, которая должна была 

затронуть не только экономику, но и политические институты. 

Однако реальные политические реформы начались лишь во 

время революции 1905 года, и их началу во многом способ-

ствовал первый председатель Совета Министров империи 

Сергей Юльевич Витте (1849–1915).

Одним из важнейших элементов реформ стало изменение 

Основных государственных законов Российской империи. 

Впервые они были кодифицированы и включены в первый том 

«Свода законов Российской империи» в 1832 году Михаилом 
Михайловичем Сперанским (1772–1839). В начале 1906 года 

в государственной канцелярии под руководством товарища 

государственного секретаря Петра Алексеевича Харитонова 

(1852–1916) был разработан вариант новой редакции Основ-

ных государственных законов. Затем этот проект был одобрен 

совещанием статс-секретарей Государственного Совета под 

руководством государственного секретаря Юлия Алексан-
дровича Искуля фон Гильденбандта (1853–1918) и передан на 

рассмотрение Совета Министров. Члены кабинета внесли в 

текст документа ряд поправок, направленных на укрепление 

власти императора. В начале апреля 1906 года проект был в 

целом одобрен Николаем II (1868–1918) и утвержден указом 

Правительствующего Сената 23 апреля 1906 года. Текст Основ-

ных государственных законов включает 82 статьи, разбитые 

на вводную часть и 5 глав. Кроме того, Основные законы 

1906 года были включены как составная часть в единый Свод 

Основных законов.

Принятие новых Основных государственных законов пред-

ставляется подписавшим их монархом как логичное следствие 

предыдущих мероприятий власти: издания Высочайшего ма-
нифеста от 19 (6) августа 1905 года, учредившего Государ-

ственную Думу, Высочайшего манифеста об усовершенствовании 
государственного порядка 30 (17) октября 1905 года и Высочай-
шего манифеста о преобразовании Государственного Совета от 
5 марта (20 февраля) 1906 года.

В самом начале Основных законов провозглашались прин-

цип единства и нераздельности империи, автономия Великого 

княжества Финляндского и государственный статус русского 

языка. Важно отметить, что власть императора объявлялась са-

модержавной, но отнюдь не неограниченной. Монарх получал 

в свои руки полноту «власти управления», являлся Верховным 

главнокомандующим, назначал высших чиновников, имел 

право издания указов и законодательной инициативы и др. 

Однако «законодательную власть» он осуществлял «в единении 

с Государственным Советом и Государственной Думой».

Подданные империи получали права свободы слова, со-

браний, вероисповедания, выбора места жительства и др. 

Отдельно указывалось на неприкосновенность частной соб-

ственности. В круг же обязанностей входила защита Отечества 

и уплата налогов.

Прописаны были и законотворческие процедуры, порядок 

обнародования законодательных актов. Все законы должны 

были проходить утверждение Думы и Государственного Со-

вета, а их обнародование возлагалось на Сенат. Однако им-

ператор получал право издания постановлений по военным 

вопросам, а Совет Министров — право издания указов при 

«чрезвычайных обстоятельствах» без одобрения Думы.

В Основных законах определяются также полномочия и со-

став Государственной Думы и Государственного Совета. Одна 

часть членов Совета назначалась императором, другая же — 

избиралась. Депутаты Думы избирались сроком на 5 лет. Обе 

палаты единого по сути парламента получали права запросов 

министрам, законодательной инициативы, принятия бюджета 

страны. Но в то же время монарх получал право распустить 

Государственную Думу до окончания срока ее полномочий. 

Кроме того, закреплялся подзаконный характер постановлений 

Совета Министров и министерств, а также ответственность 

министров перед императором.
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Название Манифест 17 октября 1905 года

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Высочайший манифест об усовершенствовании государствен-
ного порядка (так называемый Октябрьский манифест, или 

Манифест 17 октября 1905 года) подписан 30 (17) октября 

1905 года императором Николаем II.

Содержание Высочайший манифест об усовершенствовании государствен-
ного порядка (так называемый Октябрьский манифест, или 

Манифест 17 октября 1905 года) подписан 30 (17) октября 

1905 года императором Николаем II.

Причиной появления этого документа, разработанного под 

руководством первого Председателя Совета Министров Рос-

сийской империи графа Сергея Юльевича Витте (1849–1915), 

стали серьезные перемены в социально-экономической и 

общественно-политической жизни России.

Спад промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства, вытеснение России с мировых рынков зерна на 

рубеже XIX и XX веков, неудачи в Русско-японской войне 

1904–1905 годов способствовали ухудшению социально-

экономической ситуации в стране. В январе 1905 года в Санкт-

Петербурге была расстреляна мирная демонстрация трудящих-

ся, что привело к резкому усилению стачечного движения, 

восстаниям на флоте и в армии, массовым выступлениям 

против монархии. К октябрю 1905 года волнения охватили 

всю страну и переросли во Всероссийскую октябрьскую по-

литическую стачку. Возникла прямая угроза вооруженного 

восстания и свержения монархии. В политической повестке 

дня стала главной тема совершенствования «государственного 

благоустройства».

После январских событий 1905 года император Николай II 

искал возможности направить социальную энергию подданных 

в законное и не столь разрушительное русло. В конце лета 

1905 года был принят Высочайший манифест от 19 (6) авгу-
ста 1905 года, который учреждал Государственную Думу как 

высший «законосовещательный орган» Российской империи. 

Созыв этой Государственной Думы планировался на январь 

1906 года. Разработка проекта вместе с «Положением о вы-

борах в Государственную Думу» проводилась по поручению 

императора Николая II министром внутренних дел Российской 

империи А.Г. Булыгиным, что привело к появлению названия

Булыгинская дума. В основе избирательной системы, разрабо-

танной в Министерстве внутренних дел, лежал принцип пред-

ставительства по имущественному и прожиточному цензу. От 

участия в выборах были отлучены целые социальные группы, 

например представители люмпен-пролетариата. 

Однако Всероссийская октябрьская политическая стачка 

сорвала планы по созданию Булыгинской думы. Нужны были 

срочные действия антикризисного характера, что и привело 

к появлению «Октябрьского манифеста». В конечном итоге 

император Николай II поделился законодательными полно-

мочиями самодержца, но оставил за собой всю полноту ис-

полнительной власти в России. Таким образом, только в начале 

XX века российский император под давлением обстоятельств 

согласился на формальное установление конституционной 

монархии, к которой еще в XVIII веке граф Н.И. Панин при-

зывал императрицу Екатерину II.

Буквально в «Октябрьском манифесте» было записано: 

«На обязанность правительства возлагаем мы выполнение 

непреклонной нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской 

свободы на началах действительной неприкосновенности лич-

ности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государ-

ственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере 

возможности, соответствующей кратности остающегося до со-

зыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем 

лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее 

развитие начала  общего избирательною права вновь установ-

ленному законодательному порядку, и

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон 

не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы 

и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность 

действительного участия в надзоре за закономерностью дей-

ствий поставленных от нас властей».

Таким образом, «Октябрьский манифест» учреждал в царской 

России Государственную Думу как представительный орган с 

законодательными полномочиями. Кроме того, «Октябрьский 

манифест» привел к появлению легальных политических 

партий, профессиональных союзов и других общественных 

организаций. Оформилась политическая система последнего 

периода существования Российской империи. Правую часть 

условного политического спектра образовали представители 

либеральной буржуазии из Конституционно-демократической 

партии («кадеты»), монархически настроенные крупные по-

мещики и чиновники из «Союза 17 октября» («октябристы»). 

На левом фланге сконцентрировались представители Россий-

ской социал-демократической рабочей партии (впоследствии 

разделились на «большевиков» и «меньшевиков») и Партии 

социалистов-революционеров («эсеров»), которые выступали 

за свержение существующего государственного строя.

Формирование основ конституционной монархии было 

завершено в начале 1906 года, когда был принят Высочай-
ший манифест о преобразовании Государственного Совета от 
5 марта (20 февраля) 1906 года. В соответствии с манифестом,
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Государственный Совет Российской империи, созданный по 

инициативе М.М. Сперанского императором Александром I в 
1810 году, был преобразован в верхнюю палату российского 

парламента. Основное изменение было связано с тем, что 

отныне половина членов Государственного Совета не назна-

чалась императором, а избиралась. Этим документом также 

был установлен порядок взаимодействия Государственного 

Совета и Государственной Думы. 

Указанный корпус документов создал новую редакцию 

Основных государственных законов Российской империи, 

которая до 1918 года фактически стала первой конституцией 

Российской империи. 
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Аналитика 

Название CONSTITUTE — аналитический архив конституций мира

Описание 
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Название нового англоязычного ресурса CONSTITUTE 

выбрано его создателями далеко не случайно.

Этот термин имеет много значений, связанных как с созда-

нием нового института или целого государства («основывать», 

«учреждать», «образовывать»), так и с подготовкой важных 

документов («составлять», «издавать», «вводить в силу»). Все 

смысловые оттенки этого слова самым непосредственным 

образом связаны с единственным в своем роде документом — 

конституцией, которая, будучи «составленной и введенной в 

силу», способна «основать» новое государство.

Фото описа-

ния

Содержание Название нового англоязычного ресурса CONSTITUTE 

выбрано его создателями далеко не случайно.

Этот термин имеет много значений, связанных как с созда-

нием нового института или целого государства («основывать», 

«учреждать», «образовывать»), так и с подготовкой важных 

документов («составлять», «издавать», «вводить в силу»). Все 

смысловые оттенки этого слова самым непосредственным 

образом связаны с единственным в своем роде документом — 

конституцией, которая, будучи «составленной и введенной в 

силу», способна «основать» новое государство.

Формально ресурс позиционирует себя как своего рода «IT-

сервис по составлению конституций». Как скромно отмечают 

авторы проекта: «Новые конституции пишутся каждый год. 

Тем, кто пишет эти важные документы, необходимо читать 

и анализировать тексты других стран. CONSTITUTE предо-

ставляет доступ к конституциям мира, которые пользователи 

могут систематически сравнивать по широкому кругу тем, 

используя современный, понятный интерфейс».

Однако за этой простотой кроется большая работа, большая 

теория и очень амбициозные цели.

В последние годы на «пограничных территориях» традици-

онного конституционного права, политологии и политической 

практики постепенно утвердился новый методологический 

подход, связанный с отношением к конституции, прежде 

всего, как к специфическому механизму построения нового со-

циального порядка. В немалой степени этому способствовали 

глобальные перемены на мировой политической арене конца 

ХХ — начала ХХI века, которые привели к исчезновению мно-

гих авторитарных режимов и рождению новых государств. 
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Изменение представлений о роли и месте конституции 

в условиях трансформирующихся обществ стимулировало 

творческую мысль исследователей и междисциплинарные 

контакты. Это вызвало к жизни ряд международных проектов, 

имеющих целью нахождение взаимосвязи между особенностя-

ми внутреннего устройства конституций, их «долголетием» и 

способностью создавать необходимые условия для рождения 

нового социального порядка и поддержания политической 

стабильности. 

Возник даже специальный термин — «конституционный 

дизайн» (внутреннее устройство основных законов). Иссле-

дования, проводимые в области «конституционного дизайна», 

связаны с выявлением, фиксированием и анализом множества 

формализованных характеристик текстов максимально воз-

можного числа конституций (как ныне действующих, так и 

ставших историческим артефактом).

Наличие масштабных баз данных (с момента принятия в 

1987 г. первой писаной Конституции США в мире насчиты-

вается более 900 текстов конституций из более 160 стран), 

по мнению их создателей, поможет ученым и политикам не 

только более быстро сравнивать «модели» Основных законов, 

оценивать их плюсы и минусы, но также видеть взаимосвязи 

между особенностями устройства конкретных конституций и 

эффектами, которые они способны производить в реальной 

действительности.

Одним из наиболее известных проектов такого рода стал 

так называемый Компаративный конституционный проект, 

инициированный рядом американских и английских универси-

тетов (http://comparativeconstitutionsproject.org/) при поддержке 

Национального научного фонда США. 

Исследовательский центр Google Ideas (http://www.google.

com/ideas/), который проводит междисциплинарные иссле-

дования возможностей новых информационных технологий 

для решения глобальных проблем развития, придал этому про-

екту необходимый масштаб, соединив богатство накопленных 

эмпирических данных и объясняющих политических теорий 

с возможностями IT-технологий.

Новый проект, получивший название Google Constitute, не 

только содержит цифровые копии всех имеющихся консти-

туций демократических стран (по состоянию на сентябрь 

2013 г.), но и дает необходимые инструменты для проведения 

оперативного анализа текстов Основных законов по самому 

широкому кругу интересующих пользователей запросов.

В частности, перечень тем для запросов включает следующие 

крупные кластеры:

права и обязанности человека и гражданина;

особенности системы выборов;

структуры органов власти;

модель федерализма;

роль международного права в национальном законода-

тельстве;

сроки полномочий органов власти;

принципы построения государства и его символы.

Ресурс Google Constitute не только дает в руки «конституцион-
ных дизайнеров» полезный набор «Сделай сам» для написания 
Основных законов, но также помогает по-новому взглянуть на 
роль конституций в жизни современного общества.

Сайт проекта Google Constitute — https://www.constituteproject.
org/#/

Приложен-

ный файл

Библиотека

Автор Кларк Г.

Название Прощай нищета! Краткая экономическая история мира

Библиогра-

фическая 

запись

М.: Издательство Института Гайдара, 2012. 544 с.

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Содержание Книга известного британского специалиста по экономиче-
ской истории, профессора Университета Дэвиса (Калифорния, 
США) Грегори Кларка (Clark, Gregory, род. в 1957 г. в Шотлан-
дии) с говорящим названием «Прощай, нищета!» посвящена 
поиску ответа на один из ключевых вопросов современности: 
почему одни страны так богаты, а другие так бедны?

Формально Кларк исследует различные способы вы-
хода из мальтузианской ловушки — известной историкам-
экономистам ситуации, когда в доиндустриальном обществе 
рост населения периодически обгонял рост производства 
продуктов питания. 

В качестве исторически удавшейся модели он приводит при-
мер Великобритании, где в связи с постоянным сокращением 
из-за голода и болезней беднейших страт общества и непро-
порциональным ростом обеспеченных слоев в XVII–XVIII ве-
ках начался процесс «нисходящей социальной мобильности». 
Поскольку, по мнению Г. Кларка, дети обеспеченных граждан 
обладали иной культурой отношения к труду и людям, были 
более грамотны и эффективны, то это привело к резкому ро-
сту производительности труда и выходу из замкнутого круга 
«мальтузианского типа развития».
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Детально анализируя экономическую историю мира, 

Г. Кларк находит различные аргументы в подтверждение своей 

гипотезы о том, что не столько традиционные факторы произ-

водства, сколько социальная энергия и культура конкретного 

общества играют определяющую роль в возникновении и 

существовании «богатых» и «бедных» экономик. По мнению 

автора, практически единственной причиной различий между 

странами в уровне дохода на душу населения являются раз-

личия в уровне экономической эффективности.

В частности, он пишет: «Различия в эффективности могут 

вызываться разными возможностями доступа к новейшим тех-

нологиям, эффектом масштаба или неспособностью адекватно 

использовать заимствованные технологии… [однако] основной 

источник различий в эффективности — неумение эффективно 

воспользоваться технологиями. Но это неумение принимает 

своеобразную форму. Оно сводится к неспособности эффек-

тивно задействовать труд в производственном процессе». 

По мнению Г. Кларка, в современном мире именно на-

циональные особенности отношения людей к труду и друг 

другу в ходе совместной работы способны «усиливаться» 

существующей экономической системой, что и порождает в 

итоге наблюдаемые полюсы богатства и нищеты в мире.

Приложен-

ный файл

Автор Мэддисон Э.

Название Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэко-
номической истории

Библиогра-

фическая 

запись

М.: Издательство Института Гайдара, 2012. 584 с.

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Содержание Книга классика макроэкономической истории Энгуса 

Мэддисона (Maddison, Angus, 1926–2010) стала своеобразным 

итогом его многолетних количественных исследований миро-

вой экономики, вместив в себя 2 тысячи лет человеческой 

истории — с 1 века новой эры до 2030-х годов. 

Этот человек, родившийся после Первой мировой войны в 

маленьком городке в северо-восточной Англии, стал настоя-

щим «гражданином мира», изучению экономики которого он 

посвятил всю свою жизнь. Э. Мэддисон был одним из ключе-

вых экономических экспертов при создании Организации эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР), а последние 

годы своей жизни связал с одним из старейших европейских 

вузов — Университетом Гронингена (Нидерланды). 

Э. Мэддисон был признан классиком еще при жизни, по-

скольку стоял у истоков создания современных методов кван-

тификации как инструментов экономического, политического 

и исторического анализа.

Свою книгу «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг.» 

автор разделил на три большие части. В первой из них со-

держится анализ долгосрочных результатов экономического 

функционирования различных частей мира. Как пишет сам 

Э. Мэддисон, «главное предназначение этой книги — про-

демонстрировать читателям некие силы, анализ воздействия 

которых позволяет объяснить, как и почему одни части мира 

смогли достичь экономического процветания, тогда как другие 

территории плелись в хвосте».

Во второй части монографии автор, начиная с XVII века, 

анализирует истоки макроэкономических измерений и разви-

тие технических приемов в этой области. Третья часть книги 

посвящена анализу перспектив мирового экономического 

роста и наиболее вероятных изменений в структуре мировой 

экономики, которые могут произойти к 2030 году.

Приложен-

ный файл

Документы (Доклады, выступления)

Название Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва 
«О перестройке и кадровой политике», 27 января 1987 г.

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Содержание 27 января 1987 года Генеральный секретарь ЦК КПСС 

М.С. Горбачёв выступил на Пленуме ЦК КПСС с докладом 

«О перестройке и кадровой политике партии». 

Этот доклад дал старт процессам так называемой демокра-

тизации общественных отношений в СССР. Конкретными 

шагами политики демократизации стали изменение функций 

и роли Советов народных депутатов, проведение выборов на 

альтернативной основе. расширение внутрипартийной де-

мократии. возможность выдвижения на руководящие посты 

беспартийных. превращение КПСС из механизма государ-

ственного управления в реальную политическую партию. 
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Открывая каналы для творческой энергии масс, Генераль-

ный секретарь ЦК КПСС пытался тем самым расширить со-

циальную базу своей реформаторской политики и «принудить 

к перестройке» бюрократический аппарат. Одновременно 

решительные шаги по политической либерализации вели к 

быстрому росту личной популярности М.С. Горбачёва, что по-

зволяло ему все чаще действовать самостоятельно, без оглядки 

на «коллективное мнение» ЦК КПСС.

Приложен-

ный файл

1987_01_27_Горбачёв_О перестр и кадр.pdf

Название Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва 
«О национальной политике партии в современных условиях», 
19 сентября 1989 г.

Фото описа-

ния

Описание 

(Lead)

Содержание 19 сентября 1989 года Генеральный секретарь ЦК КПСС 

М.С. Горбачёв выступил на Пленуме ЦК КПСС с докладом 

«О национальной политике партии в современных условиях». 
Доклад фактически стал реакцией на рост центробежных 

настроений республиканских элит, которые в ситуации эконо-

мического кризиса стали все чаще говорить об «исторических 

обидах» и неэквивалентном характере экономического обме-

на между Центром и союзными республиками. На бытовом 

уровне этот сюжет выливался в дискуссии о том, «кто кого 

кормит» и не выгоднее ли выходить из кризиса «поодиночке», 

что создавало угрозы единству СССР.

В своем выступлении М.С. Горбачёв заявил о необходимо-

сти изменения национальной политики КПСС как важном 

условии для успеха перестройки. В частности, он призвал к 

реализации мер, направленных на укрепление политической 

и экономической самостоятельности союзных республик, «на-

полнение реальным содержанием их суверенитета».

Приложен-

ный файл

1989_09_19_Горбачёв_О нацполит.pdf

Персоналии

ФИО Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Описание 

(Lead)

Алексий II (23 февраля 1929 — 5 октября 2008) — Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси.

Описание 2 

(Lead 2)

Фото описа-

ния 

Содержание Алексий II (23 февраля 1929 — 5 октября 2008) — Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси. 

Принадлежал к российскому дворянскому роду, ведущему 

родословную от курляндских дворян, принявших право-

славие в XVIII веке (в миру — Алексей Михайлович Реди-

гер). Окончил Ленинградскую духовную семинарию (1949), 

Ленинградскую духовную академию (1953). Настоятель 

Богоявленской церкви города Йыхви Таллинской епархии 

(1950–1957), настоятель Успенского собора города Тарту и 

благочинный Тартуского округа (1957–1959), благочинный 

объединенного Тарту-Бильяндинского благочиния Эстонской 

епархии (1959–1961).

Кандидат богословия (1953). Священник (1950), протоиерей 

(1958), архимандрит (1961), архиепископ (1964), митрополит 

(1968).

Народный депутат СССР (1989–1990). Государственная 

премия Российской Федерации (2006). Орден Святого Андрея 

Первозванного (1999), Орден за заслуги перед Отечеством I 

и II степени (1997, 2004). Пострижен в монашество с именем 

Алексий в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры горо-

да Загорска (1961). Епископ Таллинский и Эстонский (1961). 

Заместитель Председателя Отдела внешних церковных сно-

шений Московского Патриархата (1961–1964). Управляющий 

делами Московской Патриархии (1964–1986). Митрополит 

Ленинградский и Новгородский (1986–1990). Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси (1990–2008). В рамках 

Конференции европейских церквей активно и постоянно за-

нимался международной образовательной и миротворческой 

деятельностью. В период сочетания служения с исполнением 

обязанностей народного депутата СССР входил в Комиссию 

Совета Национальностей Верховного Совета СССР по вопро-

сам развития культуры, языка, национальных и интернацио-

нальных традиций, охраны исторического наследия. На съездах 

народных депутатов голосовал, в частности, за исключение 6-й 

статьи Конституции СССР, предусматривавшей руководящую 

роль КПСС в обществе и за изъятие слова «советский» из 

словосочетания «советский конституционный строй». Во время
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обострения конституционного кризиса осенью 1993 года вы-

ступил с инициативой проведения при своем посредничестве 

миротворческих переговоров противоборствующих сторон. Эти 

переговоры прошли в несколько этапов 1–3 октября 1993 года 

в Свято-Даниловом монастыре в Москве. Однако статус пере-

говоров был дезавуирован Председателем Верховного Совета 

РФ Р.И. Хасбулатовым, а миротворческая миссия Председа-

теля Русской Православной Церкви сорвана.
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SUMMARY

This study was carried out and published with financial support from the Russian 

Foundation for the Humanities, as part of the Project No. 13-31-11003 “Devel-

opment of an interdisciplinary information analysis platform ‘The History of con-

temporary Russia’

The History of Contemporary Russia: A Digital Infrastructure 

for Interdisciplinary Studies / Eds. A.A. Yanik and S.M. Popo-

va. — M.: Moscow University Press, 2014. — 240 p.

This collective monograph is devoted to the studies of contemporary 

trends in the development of digital infrastructure for interdisciplinary 

studies in the humanities, and to the phenomenon of Digital Humani-

ties in general. The authors of the collective monograph, who represent 

different specialties, analyse the problems and possibilities arising from 

the alliance of modern technologies and the humanities within their own 

respective subject areas. They arrive at the conclusion that it is necessary 

to constantly improve and enhance the digital infrastructure for interdisci-

plinary studies in order to ensure that the quality of scientific results meets 

the challenges of today. 

The book reviews the experience of developing a working model of the 

interdisciplinary information analysis platform “The History of contem-

porary Russia” as one of the elements of the national digital infrastructure 

for the humanities. 

The book is intended for social scientists, teachers, and students, as 

well as for everybody interested in the history of contemporary Russia and 

in the problem of digitisation of the humanities. 

Key words: digital infrastructure for interdisciplinary studies in the hu-

manities; information analysis platform; history of contemporary Russia; 

the man in history; social potential of history; experience of social trans-

formation; state development of Russia.


