
- 158 - 

определение общей линии работы комсомола, избрание ЦК ВЛКСМ и Центральной ре-

визионной комиссии [4].  

Исполнительным органом, руководящим всей текущей работой комсомольской 

организации, являлось бюро или комитет, которое избиралось общем собранием, кон-

ференцией или съездом. 

Заключение. Таким образом, можно отметить, что организационно-штатная 

структура Ленинского Коммунистического Союза Молодежи являлась уникальной и 

представляющей собой четко выстроенную иерархичную систему. Деятельность ком-

сомольских организаций в таком слаженном механизме являлась главным фактором 

успеха в построении социалистического общества. 
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Любой вооруженный конфликт вызывает социальные потрясения, выраженные 

гибелью населения, уничтожением нажитого имущества, миграционными процессами и 

многим другим. Великая Отечественная война, естественно, не стала исключением. 

Быстрое продвижение немецких войск вглубь советских территорий не давало много 

времени на планомерною эвакуацию. Нередко боевые действия велись в населенных 

пунктах или на их подступах, что конечно же приводило к серьезным разрушениям. 

Такая участь, в 1941 г. миновала сданный без боя г. Порхов. Инфраструктура города, за 

исключением разве что моста через р. Шелонь, была сохранена. Данное обстоятель-

ство, только способствовало наплыву беженцев, а следовательно, подталкивало окку-

пационную власть к созданию организации по их поддержке. Цель работы – выявить 

источники помощи беженцам, а также обозначить условия их пребывания на террито-

рии Порховского района в период оккупации.  

Материал и методы. Привлекались источники из фондов Государственного ар-

хива Псковской области – Р 905 и Р 906. Подавляющее большинство рассмотренных 

оккупационных документов носит распорядительный характер, речь идет о постанов-

лениях, протоколах совещаний и прочих, требующих обязательного исполнения, осо-

бенно, в условиях военного времени. Работа с подобного рода документацией обязыва-

ет использовать некоторые методы исторического исследования. В данном случае, 

приоритетными будут являться описательный, а также метод индукции и дедукции.   

Результаты и их обсуждение. Точную численность беженцев, находящихся на 

территории Порховского района в период оккупации, опираясь лишь на документы ре-

гионального архива пока не представляется возможным. Многие, в результате боевых 

действий лишились крыши над головой или даже были переселены оккупантами  
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из населенных пунктов вблизи Ленинграда (особенно из Мги) или граничащих с парти-

занским краем. Все вопросы связанные с адаптацией населения на новой территории 

были возложены немцами на местные органы оккупационной власти: районная управа 

и комитет попечительства и взаимопомощи, работающий на том же районном уровне 

и созданный, предположительно, в 1942 г. К примеру, управа могла предоставить рабо-

чие места и временное место жительства. Об этом свидетельствует список из 9 пересе-

ленцев, работающих конюхами и проживающих в городском общежитии [1]. Городская 

управа вела учёт беженцев, даже для остановки на ночлег в городе требовалось полу-

чить специальное разрешение [2].  

Интересен порядок принятия беженцев в сельской местности. По этому поводу 

20 января 1942 г. было выпущено специальное распоряжение, запрещавшее проведение 

сельских сходов по вопросу приема беженцев [3]. Отмечалось, что принятие решения 

зависит исключительно от деревенского или волостного старшин. Установленная при 

оккупации строгая иерархия не терпела принятия коллективных решений, особенно, 

местными жителями. Видимо, сельское население ещё помнило о существовании кре-

стьянской общины, при которой сельский сход являлся обыденным делом.  

Важной особенностью является то, что все трудоспособные беженцы должны бы-

ли выполнять какие – либо работы в пользу местной власти, в противном случае, они 

подлежали незамедлительному выселению за пределы района [4].    

Комитет попечительства обеспечивал беженцев съестными припасами, правда, 

какие существовали нормы - неизвестно. Зачастую, именно он оплачивал счета город-

ской столовой и иные затраты работающих беженцев. Рассматривая эту организацию 

подробнее, следует упомянуть о её составе. Во главе стоял председатель комитета, 

назначенный местной военной комендатурой. Удивительно, но в отличие от его заме-

стителя – попечителя города и трёх ближайших волостей, получающего 250 руб. в ме-

сяц, деятельность никак не оплачивалась. Нижестоящие должности являлись оплачива-

емыми: делопроизводитель получал ежемесячно 450 руб., канцелярист – 300 руб., 

а оставшиеся 14 волостных попечителей – по 100 руб. Таким образом, учитывая мини-

мальный размер оплаты труда в размере 200 руб., можно предположить, что этот зара-

боток волостных попечителей скорее всего не являлся основным источником дохода. 

Бюджет комитета образовывали: пожертвования, ежемесячные 4% отчисления с зар-

плат рабочих и служащих, доходы от организации базаров, лотерей, а также средства из 

районного бюджета [5]. Деятельность этой организации подтверждается протоколом 

совещания от 8 декабря 1942 г. Исходя из содержания этого документа, председателем 

комитета являлся некий К. Сенарэ, а в качестве лозунга использовалась цитата А. Гит-

лера: «Народ, помогай сам себе, тогда и Бог тебе поможет» [6].  

Для поддержки местного населения в оккупированном городе функционировали 

такие учреждения как школы, больница, богодельня и даже сиротский дом. В послед-

нем, на конец июня 1943 г. числилось 55 воспитанников из разных регионов: Дедови-

ческого, Мгинского районов, а также из Старой Руссы, Ленинграда, Новгорода и Ви-

тебска [7]. Узнать о жизни воспитанников этого приюта позволяет, к примеру, поста-

новление по делу о хулиганстве: за какие – либо провинности, нарушения дисциплины 

ребёнок мог быть заключён в карцер. Детей, с наступлением 14-летнего возраста, от-

правляли на работы [8]. Все вышеперечисленные заведения хоть и получали продукты 

питания от порховской городской управы, но, явно в недостаточных количествах.  

Заключение. На основании изложенного выше, можно сделать вывод о том, что 

оккупационная власть на первое время могла обеспечить прибывших беженцев всем 

необходимым. Правда, с определенными условиями, самым главным из которых явля-

лось скорейшее устройство на работу. Расчет был сделан на то, чтобы в кратчайшие 

сроки поставить прибывших на самообеспечение, следствием которого, несомненно, 
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явилась бы обязанность уплаты налогов. Обустройство беженцев в городе было за-

труднено. Данное обстоятельство вполне объяснимо: во-первых, открылись бы новые 

возможности для проникновения партизан в городскую черту, а во-вторых, сельские 

жители того же Порховского района зачастую не соблюдали оккупационный порядок 

регистрации, что вызвало бы сложности с тем же самым налогообложением. 
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Конституция как высший нормативный акт описывает поле допустимых действий в 

политическом процессе, а также институциональный дизайн государственной системы. 

Учреждение конституции и последующее ее признание политическими субъектами как 

документа, на который необходимо опираться при ведении политической игры, считает-

ся залогом бесконфликтного развития общества [1, с. 101]. Поэтому данное исследование 

имеет ценность для комплексного понимания развития советского феномена.  

Цель – проследить влияние политических процессов на развитие конституцион-

ного права СССР. 

Материал и методы. В данной работе были использованы метод анализа истори-

ческого материала и мнений различных исследователей советского конституционализ-

ма, метод обобщения, а также другие общенаучные методы. 

Результаты и их обсуждение. Хотя о российском конституционализме можно 

начинать говорить с 1730 года и напечатанных князем Голицыным «Кондиций», кото-

рые разорвала Анна Иоанновна, объявив себя самодержавной императрицей, первая 

полноценная конституция в России появляется лишь в 1918 году как формальный ре-

зультат образования РСФСР. Молодой советской республикой, только что обрушившей 

царизм, без документа управлять нельзя, и Ленин это хорошо понимал. Конституция 

принималась в стремительно меняющихся условиях: восстание Чехословацкого корпу-

са, боевые действия на фронтах ужасающей гражданской войны, мятеж левых эссеров, 

напряженная ситуация в деревне, где крестьянство пока не принимает советскую 

власть, и национализация, атакующая капитал. 

Документ первоочередно закреплял диктатуру пролетариата и содержал простые 

и понятные для населения лозунгообразные нормы: «Вся власть <…> Советам», «Не-

трудящийся да не ест!». Появляется категория лишенцев, лишенные права участия в 

выборах, – помещики, фабриканты, чиновники, полицейские, жандармы, монахи и за-

ключенные. Эта конституция не проживет и 6 лет. 

1922 год принес новые реалии с созданием СССР. Гражданская война выиграна, 

улучшается ситуация и на дипломатической арене – это год широкой полосы призна-

ния Союза международным сообществом. Союзу требуется новая конституция, и через 

2 года она принимается. Сам Ленин не дожил до этого события всего 10 дней.  


