
раскрывают детали, которые не всегда складываются в широкую 
картину. Читатель знакомится с теми многочисленными слож-
ностями, с которыми было сопряжена организация медиков и 
санитаров в Сербии, но далеко не всегда может соразмерить эти 
трудности с общим положением дел в стране. Исключение сос-
тавляет яркая характеристика тяжелого санитарного положения 
в Сербии осенью 1914 г., к моменту прибытия первых иност-
ранных отрядов медиков, данная с опорой на свидетельства рос-
сийских дипломатических представителей. В целом, более ши-
рокий контекст повествования, сведения вводного характера 
(например, сведения о положении на австро-сербском фронте) 
позволили бы с большей легкостью ориентироваться в предло-
женной теме. Поэтому можно сказать, что книга Г. И. Шевцовой 
рассчитана на подготовленного читателя и по своему характеру 
может быть названа узко специальной.   

Книга, чье название дано с максимальной для избранной 
темы широтой, характеризуется все же довольно-таки скром-
ными выводами, что несколько удивительно, учитывая прекрас-
ное знакомство автора с архивным материалом по избранной 
теме. Главный из выводов касается роли Российского Общества 
Красного Креста. На основе изученных материалов автор опро-
вергает устоявшееся в отечественной историографии представ-
ление о том, что основная ноша помощи сербам легла на не-
большие российские благотворительные организации, напри-
мер, Славянское благотворительное общество, Московский сла-
вянский комитет и др., и признает большую заслугу РОКК. Бо-
лее того, как подчеркивает автор, формирование и снабжение 
санитарных отрядов, действовавших в Сербии, без деятельного 
участия РОКК было бы вообще немыслимым.  

 Следует полностью согласиться с Г. И. Шевцовой в том, 
что ее исследование выделяет основные направления российс-
кой гуманитарной помощи Сербии и выявляет целый ряд незас-
луженно забытых имен российских врачей, медицинских сестер, 
давших образцы самоотверженного труда на избранной нелёг- 
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кой стезе, разделивших с сербским народом тяготы эвакуации, а 
в некоторых случаях и плена. Не оставлены без внимания мно-
гочисленные жертвователи и покровители, на средства которых 
осуществлялась значительная часть помощи. В Приложениях к 
книге можно отыскать уникальную дополнительную информа-
цию о продолжительности пребывания, личном составе и, в ряде 
случаев, результатах деятельности восьми российских санитар-
ных отрядах, действовавших в Сербии с сентября 1914 по де-
кабрь 1915 гг. Большим подспорьем при знакомстве с моногра-
фией является и развернутый аннотированный указатель имён, 
выполненный в виде небольших словарных статей со сведения-
ми биографического характера. Безусловно, рассмотренная мо-
нография может и должна послужить основой для дальнейших 
архивных изысканий, новых исследований, освещающих рос-
сийско-сербские отношения как в период Первой мировой 
войны, так и на более широких временных отрезках. Как из-
вестно, сама Г. И. Шевцова в настоящее время работает над про-
должением рецензируемой книги. Основной темой дальнейших 
изысканий автора станет гуманитарная помощь России сербс-
кому народу в 1916 - 1917 гг. Остается выразить надежду на ус-
пешное завершение взятой на себя автором задачи, равно как и 
на то, что новое исследование не только расширит, но и сущест-
венно углубит проблематику столь актуальной темы.  
       
 

ВАСАРА Виена-Туули 
 

Рецензия на сборники документов о советско-финских отно-
шениях:  
1. Зимняя война 1939-1940 гг. в документах НКВД: По материа-
лам Архива Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. / Авт.-сост. Бернев С. К., Рупасов А. И. - 
Санкт-Петербург: Информационно-издательское агентство  
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«Лик», 2010. - 320 с., илл. 
2. Карелия в Великой Отечественной войне: освобождение от 
оккупации и возрождение мирной жизни, 1944 - 1945 гг.: сбор-
ник документов и материалов / Национальный архив РК и др. - 
Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2010. - 510 с. - 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 

По тематике советско-финских отношений последнего 
довоенного десятилетия и, далее, годов Второй мировой войны 
существует значительное количество литературы. В настоящее 
время, тем более, в юбилейном году 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, данная тема не потеряла своей актуаль-
ности. Хотя историческая наука уже дала довольно многосто-
роннюю характеристику событиям «зимней» и Великой Оте-
чественной войн, их проблематика еще полностью не раскрыта в 
российской и зарубежной историографии, и без сомнения тре-
буется дальнейшее изучение разных их сюжетов, прежде всего, 
с помощью новых источников. Поэтому тепло приветствуется 
появление в 2010 г. двух новых изданий - «Зимняя война 1939-
1940 гг. в документах НКВД» и «Карелия в Великой Отечест-
венной войне», посвященных «зимней войне» и ее предпо-
сылкам и участию Карелии в Великой Отечественной войне. 
Важным условием грядущего объективного изучения истории 
этих военных конфликтов является именно публикация раньше 
недоступных для исследователей документов, отражающих пре-
дысторию и дальнейшее развитие трагедии войны. 

Сборник «Зимняя война в документах НКВД» знакомит 
читателя с рассекреченными аналитическими материалами На-
родного комиссариата внутренних дел (НКВД), касающихся 
обстановки в Финляндии и состояния ее общества в 1930-е гг.  В 
нем использованы документы из фондов Архива УФСБ РФ по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, многие из которых 
до последнего времени являлись секретными. Всего в издании  
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представлен 61 документ (не считая агитационных материалов и 
иллюстраций), которые сыграли существенную роль при при-
нятии военно-политических решений советским руководством. 
В издании использованы фотографии из фондов Архива УФСБ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а так-
же Центрального государственного архива кинофотодокумен-
тов Санкт-Петербурга, Российского государственного архива 
кинофотодокументов и Государственного музея политической 
истории. Авторами-составителями сборника «Зимняя война в 
документах НКВД» являются сотрудник Управления ФСБ РФ 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кандидат ис-
торических наук, подполковник С. К. Бернев и ведущий науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, 
член-корреспондент Финляндского исторического общества, 
доктор исторических наук А. И. Рупасов. Кроме предисловия и 
послесловия ими подготовлены пояснения, уточнения и коммен-
тарии к материалам сборника. В историческом предисловии 
«СССР - Финляндия: на пути к 1939 г.» дана краткая история 
основных положений со-ветско-финских отношений 1930-х гг. 
Далее, основной материал работы разделяется на три части: 
аналитические материалы, оперативные документы и финские и 
советские агитационные материалы. В послесловии подводятся 
некоторые итоги войны, и кратко рассматриваются дальнейшие 
поступки финского политического и военного руководства к 
началу «войны-продолжения» (25 июня 1941 г.). Помимо ос-
новного текста сборник снабжен топонимическим и именным 
указателями. Очень подробный топонимический указатель насе-
ленных пунктов и географических объектов, ныне находящихся 
на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской 
областей и республики Карелия позволяет хорошо ориентиро-
ваться в тексте публикации. К указателю включены официаль-
ные наименования в период «зимней войны» на финском языке 
и в русском написании, а также современные официальные наи-
менования, что представляется очень полезным для читателя.   
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Первая часть сборника «Финляндия перед войной» пред-
ставляет собой аналитические материалы, связанные с полити-
ческой ситуацией Финляндии, и ее связями с Германией и дру-
гими профашистски настроенными государствами. В частности, 
в разделе публикуются три довольно интересных справки. В 
первой из них - «Антисоветские-контрреволюционные «племен-
ные» организации Финляндии», (1934 г.) дается характеристика 
деятельности финских «соплеменных» и крайне правых орга-
низаций в 1920-е - первой половине 1930-х гг. Вторая справка - 
«Краткий обзор о работе на СССР через Финляндию» от 12 ап-
реля 1936 г. посвящена анализу официальной внешнеполити-
ческой линии Финляндии, в частности, усилению германского 
влияния в стране. Затрагивается также вопрос о разведыва-тель-
ной деятельности некоторых государств в Финляндии. Послед-
няя справка «Германская работа в Финляндии» от 13 июля 1939 
г. содержит подробное рассмотрение разных аспектов отно-
шений Финляндии с гитлеровской Германией. Анализируются, 
например, экономические отношения, связи представителей 
финской армии с немцами, германские политические организа-
ции в Финляндии и пр. Вышеупомянутые материалы свиде-
тельствуют о том, что в СССР уже с начала 1930-х гг. считали, 
что Финляндия, или, по крайней мере, многие круги страны 
готовятся к войне с восточным соседом.      
 Вторая часть сборника представляет собой 58 оператив-
ных документов периода «зимней войны». Представлены раз-
ного рода приказания, планы мероприятий, рапорты, записки и 
сообщения руководства оперативной группы УНКВД. Первое, 
изданное в сборнике приказание, датируется кануном войны (29 
ноября 1939 г.), а последнее 8 марта 1940 г., было за пять дней 
до окончания боевых действий. Основная часть документов ад-
ресована начальнику УНКВД по Ленинградской области, комис-
сару государственной безопасности второго ранга в 1939-1940 
гг. С. А. Гоглидзе, а в некоторых случаях далее секретарю ЦК и 
Ленобкома ВКП(б) А. А. Жданову. В связи с этим надо отме- 
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тить, что составители издания намеренно включили в его состав 
документы с частично дублирующим содержанием, так как 
сравнение этих документов позволяет утверждать, что органы 
НКВД не искажали и не скрывали полученную ими информа-
цию (с. 14). 

В основном материалы этой части сборника связаны с 
мероприятиями оперативной группы НКВД в населенных пунк-
тах, занятых Красной армией. Данные документы охватывают 
период военных действий, а также первые месяцы после их 
окончания. Рапорты свидетельствуют об активной партизанской 
деятельности финнов, оставшихся на занятой советскими войс-
ками территории, описываются этапы организации там местного 
управления новыми властями и их отношения с местным на-се-
лением. Предоставляются также сведения о таких проблемах 
внутреннего порядка, как, например, отсутствие дисциплины 
среди красноармейцев и их командиров, нерадивое отношение к 
народному имуществу и мародерство. Среди документов этого 
раздела есть некоторые документы, касающиеся частично про-
цесса подготовки деятельности «терийокского правительства» 
Отто Вилле Куусинена. Значительный интерес вызывает также 
обращение к разведывательной и пропагандистской деятель-
ности обеих сторон.     

Третья часть издания «Зимняя война в документах 
НКВД» знакомит читателя с содержанием финских и советских 
пропагандистских листовок военного периода в иллюстратив-
ной форме с переводами их содержания на русский язык. Вмес-
те с радиопропагандой они являлись основным способом воз-
действия на моральный дух солдат и руководства враждебной 
армии.  Однако, созданный в финских вооруженных силах отдел 
пропаганды оказался недостаточно подготовленным и в ре-
зультате добиться значительных успехов не смог (с. 269). СССР 
использовал пропагандистские листовки более активно, чем 
финская сторона. Кроме политуправлений штаба Ленинградс-
кого военного округа и Балтийского флота, в подготовке про- 
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пагандистских материалов участвовало и «терийокское прави-
тельство». Все же следует отметить, что и советская пропаганда 
не увенчалась успехом среди финских солдат (с. 281). 

Второй рецензируемый нами сборник, «Карелия в Вели-
кой Отечественной войне: освобождение от оккупации и воз-
рождение мирной жизни 1944-1945 гг.» является не менее инте-
ресным. Во-первых, архивная база сборника весьма богата. В 
нем представлены материалы следующих пяти российских и 
финских архивов: Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ), Национальный архив Рес-
публики Карелия (НА РК), Архив Карельского научного центра 
Российской академии наук (Архив КарНЦ РАН), Архив Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Рес-
публике Карелия (Архив ФСБ РФ по РК) и Национальный архив 
Финляндии (Kansallisarkisto, KA). Во-вторых, включение в сбор-
ник документов районных архивов позволяет углубить пред-
ставление о жизни местных жителей Карелии в годы Великой 
Отечественной войны. Всего в сборнике содержится 321 доку-
мент из 92 фондов, из которых около 230 ранее не были опуб-
ликованы. Ко всем представленным в нем материалам добав-
лены подробные справочные сведения.     
 Кроме архивных материалов при составлении работы бы-
ли использованы и материалы периодической печати, и доку-
ментальные издания. Далее, с точки зрения истории повседнев-
ности чрезвычайно важными являются документы личного ха-
рактера, в частности письма и воспоминания жителей респуб-
лики. 

Сборник был составлен сотрудниками Национального 
архива Республики Карелии. Научным редактором издания яв-
ляется старший научный сотрудник Института языка, литера-
туры и истории Карельского научного центра РАН, кандидат 
исторических наук В. Г. Макуров, который также является авто-
ром предисловия работы.        

Издание «Карелия в Великой Отечественной войне» ох- 
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ватывает события в Карелии на завершающем этапе войны - в 
1944 - 1945 гг. Безусловно, удачным представляется проблемно-
хронологический принцип, который является основой структу-
ры сборника. Он включает 5 разделов, каждый из которых яв-
ляется самостоятельным по проблематике. Сборник имеет также 
тщательно подготовленные приложения: примечания по содер-
жанию документов, указатели имен и географических назва-
ний, перечень использованных источников и список сокраще-
ний. В сборник включены фотографии из фондов Национально-
го архива Республики Карелия, которые главным образом изоб-
ражают жителей Карелии в первое время после освобождения 
территории республики. Фотографии вместе с материалами лич-
ного характера совершенствуют картину об условиях жизни 
граждан Карело-финской ССР в период войны. 

Первый раздел «Наступление советских войск и осво-
бождение Карелии» начинается с документов о событиях начала 
1944 г., иначе говоря, с освобождения Ленинграда от блокады. В 
течение 1944 - 1945 гг. в результате успешного наступления со-
ветских войск на европейском Севере России регион был пол-
ностью освобожден от оккупации немецко-финских войск и 
смог перейти к возрождению мирной жизни (с. 6). В эту часть 
издания включен широкий спектр документов, в том числе мате-
риалы из хроник, разного рода заявления, воспоминания участ-
ников карельского фронта, приказы, донесения, отчеты штаба, 
газетная информация и пр. Эти материалы дают представление о 
том, как, во-первых, в течение зимы и весны 1944 г. карельский 
фронт существенно менялся, когда он должен был перейти от 
обороны к наступлению, и во-вторых, как после освобождения 
столицы Карело-финской ССР Петрозаводска (в июне того же 
года) жизнь местного населения продолжалась после трех лет 
оккупации. 

Ознакомление с заключенными во второй раздел сбор-
ника «Ущерб населению, экономике и культуре республики от 
военных действий и оккупации» документами заставляет чита- 
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теля понять весьма непростую ситуацию, сложившуюся в Ка-
релии на последнем этапе Великой Отечественной войны. Мно-
гие документы подробно описывают состояние городского хо-
зяйства в Петрозаводске и других городах республики после 
изгнания финских оккупантов. Нельзя не обратить внимания на 
свидетельства советских граждан о жизни при оккупационном 
режиме. Это воспоминания не только людей, находившихся в 
финском плену, а также объяснительные записки представите-
лей разных сфер промышленности и хозяйства, культуры и об-
разования об ущербе, причиненном оккупантами.   
 Третий раздел «Возрождение мирной жизни» предста-
вляет собой следующие подразделы: возобновление деятель-
ности органов советской власти на освобожденной территории; 
первоочередные меры по ликвидации последствий войны, в час-
тности, устройство семей военнослужащих, инвалидов Отечест-
венной войны и детей, оставшихся без родителей; реэвакуация 
населения; разминирование территории. Оккупация и военные 
действия на территории Карелии нанесли огромный ущерб на-
селению, экономике и культуре республики, о чем свидетельст-
вуют многочисленные архивные документальные материалы, 
представленные в сборнике (с. 16). Документы описывают ак-
тивную деятельность жителей Карело-финской ССР в срочном 
порядке восстановить довоенное состояние республики и унич-
тожить следы оккупации. Этот раздел также содержит деталь-
ные статистические данные о населении республики, состоянии 
патроната и опеки, реэвакуации, разминировании территории и 
пр. Следует упомянуть также воспоминания граждан Карелии, 
записанные в 1988 - 1992 гг. о жизни в эвакуации и возвращении 
на родину в течение 1945 - 1946 гг. На наш взгляд, наиболее со-
держательной и интересней частью сборника являются именно 
свидетельства и воспоминания простых жителей-очевидцев.  
 В четвертом разделе «Начало восстановления экономики 
и культуры» представлены материалы, связанные с восстанов-
лением промышленности, транспорта и связи, сельского хо- 
 

214 
 
 

зяйства, здравоохранения, учреждений образования и воспита-
ния, учреждений культуры, церкви и религии. Как в предыду-
щих разделах, так и в четвертом разделе публикуются под-
робные статистические данные и описания, связанные с разны-
ми аспектами процесса восстановления. Словами документов 
показывается сложный путь края к новому подъему в после-
военных условиях.         
 Последний, по объему самый маленький раздел сборника 
«Карелия в Великой Отечественной войне» посвящен отмеча-
нию первого Дня Победы в Карелии в 1945 г. В глубоко пост-
радавшей от военных действий Карелии активно организовали 
митинги и празднования по поводу Дня Победы, который встре-
чали с огромной радостью. Об этом свидетельствуют воспоми-
нания людей, сообщения из населенных пунктов, газетные ре-
портажи изо всех районов республики, часть из которых при-
водится в представляемом сборнике (с.18-19). После тяжелого 
военного времени граждане Карело-финской ССР начали снова 
относиться к будущему более оптимистически, на разных меро-
приятиях провозглашались речи о готовности народа от-дать все 
силы на восстановление и дальнейшее развитие родной респуб-
лики. 

Итак, выход в свет рецензируемых работ, несомненно, 
является положительным вкладом в дело изучения истории 
«зимней войны» и роли Карелии в Великой Отечественной вой-
не. В целом можно сказать, что оба издания производят весьма 
благоприятное впечатление, и они являются результатом серьез-
ной подготовки их составителей. Если большим достоинством 
сборника «Зимняя война в документах НКВД» является, в пер-
вую очередь, введение впервые в научный оборот строго офи-
циальных документов, то ценность издания «Карелия в Великой 
Отечественной войне», наоборот, в воспоминаниях частных лиц. 
Настоящие сборники документов и материалов способствуют 
воссозданию более полного и объективного представления о вы-
шеназванных событиях. Они являются полезными не только ис- 
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торикам и краеведам, но также могут быть адресованы и широ-
кой публике, интересующейся историей «зимней» и Великой 
Отечественной войны. 
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VII. Хроника. 
 
                                                       Н. П. Евдокимова, А. А. Петрова 
 

Владимир Георгиевич Ревуненков /1/ 
 

    13 сентября 2011 года исполняется 100 лет со дня рож-
дения Владимира Георгиевича Ревуненкова, выдающегося со-
ветского, российского историка, профессора, в течение более 30 
лет возглавлявшего кафедру истории нового и новейшего вре-
мени Исторического факультета Ленинградского - Санкт-
Петербургского университета.  

Специалистам-историкам и любителям истории  хорошо 
известны и имя профессора Владимира Георгиевича Реву-
ненкова, его жизненный путь и конечно же его научные труды, 
посвящённые истории Великой французской революции конца 
ХVШ в. и другим событиям  и эпохам в истории стран Западной 
Европы и Америки. О В. Г. Ревуненкове писали много и охотно 
и его почитатели-ученики, и его оппоненты, среди которых бы-
ли те, кто пытался, может быть не всегда добросовестно, разоб-
раться в сути спора, разделявшего московскую и ленинградскую 
школы историков в изучении истории Великой французской ре-
волюции. Первую возглавлял А. З. Манфред, основателем вто-
рой был В. Г. Ревуненков.  

Казалось, при обилии материалов о В. Г. Ревуненкове 
нет необходимости вновь о нем писать. Но новые обстоятель-
ства - столетний юбилей и оформление личного архива ученого, 
переданного его сыном, В. В. Ревуненковым, на хранение в Ар-
хив Российской Академии наук, побуждают нас вновь обра-
титься к личности, жизненному пути и научному творчеству  
историка.  

В. Г. Ревуненков родился 13 сентября 1911 г. в семье 
мелкого служащего в Петербурге. Его отрочество и юность, ста-
новление личности пришлись на 20-е годы ХХ в., когда Россия  
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