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Хро́ника теку́щих собы́тий — 
первый в СССР 
неподцензурный 
правозащитный 
информационный бюллетень. 
Распространялся через 
самиздат. Первый бюллетень 
был выпущен 30 апреля 1968 
года. XTC выпускалась в 
течение 15 лет, с 1968 по 1983 
год; за это время вышло 63 
выпуска «Хроники». Её 
редакторы подвергались 
репрессиям. 



                       Декларация прав человека
1968 год был объявлен Организацией Объединённых Наций 
Годом прав человека, в ознаменование 20-й годовщины 
принятия ООН Всеобщей Декларации прав человека.

На титульном листе бюллетеня, первый выпуск которого 
датирован 30 апреля 1968 г., было напечатано: «Год прав 
человека в СССР». Чуть ниже стоял эпиграф — текст ст.19 
Всеобщей Декларации о праве каждого искать, получать и 
распространять информацию, а ещё ниже — слова: «Хроника 
текущих событий». Строго говоря, первый составитель 
бюллетеня, Наталья Горбаневская, предполагала назвать его 
«Год прав человека в СССР» (что, между прочим, косвенно 
свидетельствует об первоначальном отсутствии намерения 
выпускать бюллетень в течение долгого времени); слова же 
«Хроника текущих событий» скорее имели в виду заявить жанр 
издания и представляли собой подзаголовок. Однако, читатели 
приняли их за название, а слова «Год прав человека в СССР» 
— за девиз, обозначающий тему бюллетеня. Это прочтение 
титульного листа устоялось и было принято составителем, тем 
более, что издание продолжилось и после окончания Года прав 
человека. В 1969 г. на титуле появился новый девиз: «Год прав 
человека в СССР продолжается». Впоследствии он несколько 
раз менялся: «Движение в защиту прав человека в Советском 
Союзе продолжается», «Борьба за права человека в СССР 
продолжается», «Выступления в защиту прав человека в СССР 
продолжаются».



Структура бюллетеня

В первых выпусках «Хроники» насчитывалось от 10 до 20 страниц плотной машинописи, но постепенно объём 
возрастал и превысил первоначальный на порядок, достигнув 100–150 страниц. Увеличение объема влияло на 
периодичность издания, номера выходили реже, в последние годы не чаще четырех раз в год.

Структура бюллетеня определилась уже в первых его выпусках. «Хроника» делилась на две части. Первая 
содержала подробное изложение главных, на взгляд составителей, событий, произошедших между датой, 
которой был помечен предыдущий выпуск, и датой текущего номера. Вторая состояла из постоянных рубрик, 
образованных по тематическому и, отчасти, жанровому признаку: «Аресты, обыски, допросы», «Внесудебные 
преследования», «В тюрьмах и лагерях», «Новости Самиздата», «Краткие сообщения», «Исправления и 
дополнения». Первоначальная рубрикация, разумеется, увеличивалась и усложнялась за счёт новых проблем, 
попадавших в поле зрения правозащитников. Так, вскоре появились рубрики «Преследования верующих», 
«Преследования крымских татар», «Репрессии на Украине». Позже, в начале 1972 года, возникла рубрика 
«Преследования верующих в Литве», в середине того же года получившая новое, более общее название 
«События в Литве» и ставшая постоянной.

Работа "редакторов" опиралась на помощь сотен людей. В редакции создавалась "первая закладка" - "тираж" 
в несколько экземпляров, сколько страниц войдет в машинку под копирку. Затем каждый экземпляр уходил 
другим людям, которые перепечатывали их в больших количествах. Распространяясь все дальше от источника, 
"Хроника текущих событий" размножалась в геометрической прогрессии. Выпуски бюллетеня готовились в 
Москве и распространялись по стране в Самиздате. Этот способ распространения сыграл ключевую роль в 
консолидации правозащитной активности вокруг «Хроники».

При этом каждый экземпляр читали десятки людей. Демократическое движение напоминало айсберг, в 
котором блещущая на солнце надводная часть опиралась на подводную массу. Это подполье обеспечивало 
"тылы" диссидентов, действовавших открыто. Благодаря конспиративной работе движение сохраняло свою 
связь с периферией, с сочувствовавшими людьми, не готовыми идти на такие же жертвы, как лидеры.



Структура бюллетеня

Издатели "Хроники" опирались на уже сложившуюся 
сеть распространения самиздата. Информация 
передавалась в редакцию по тем же каналам, по 
которым "в обратном направлении" распространялась 
сама "Хроника". Получив сведения, издатели 
переписывали их максимально сухим языком 
(насколько они сами могли сдержать эмоции) и сводили 
в бюллетень.



Стиль «Хроники»

Исследователи обращают внимание на стиль «Хроники» – 
строго фактографичный, вероятно, в нём (в его выборе 
издателями), просматривается влияние новой парадигмы 
общественного протеста, с её отказом от насилия и 
контактного политического противоборства, с освоением 
легальных практик, в т.ч. юридических. Но, быть может, всё 
проще? Не накопилась ли в советском обществе усталость 
от весьма навязчивой демагогии власти, и поэтому 
сдержанная подача информации обрела прелесть 
новизны? (Кстати, задолго до рубежа 1960–1970-х такая 
стилистика потеряла право считаться новацией, и 
именовалась в журналистике англосаксонской.) Так или 
иначе, но заданный уже в первом выпуске стиль бюллетеня 
оставался неизменным до конца. Не менялись и основные 
принципы издания: стремление к максимальной точности и 
полноте информации, объективность в её подаче.



Создатели хроники

Имена тех, кто готовил выпуски, не оглашались. Однако конспирацию 
трудно назвать безупречной, немало людей знали о том, что основателем и 
бессменным (вплоть до ареста) составителем «Хроники» была Н.Е. 
Горбаневская; она практически единолично подготовила первые 11 
номеров бюллетеня. В дальнейшем над выпуском «Хроники» обычно 
трудился небольшой коллектив или даже несколько групп, состав которых 
менялся. В этих группах-«редакциях» ключевую роль играли обычно люди, 
бравшие на себя функцию «выпускающего редактора». Вслед за 
Горбаневской такими «выпускающими редакторами» стали А.А. Якобсон, 
С.А. Ковалёв, Г.Г. Суперфин, Т.М. Великанова, А.П. Лавут, Ю.А. Шиханович. 
Организационные функции, связанные с подготовкой и распространением 
«Хроники», выполняла Татьяна Великанова (с начала 1970 и вплоть до её 
ареста в ноябре 1979).



Создатели хроники

Создатели ХТС не имели ни источника финансирования, ни 
организационной структуры. Как и многие другие правозащитные 
организации, они не располагали какой бы то ни было властью 
для того, чтобы остановить нарушения закона, о которых им 
становилось известно. Редакторы и распространители Хроник не 
могли защитить от беззаконий даже самих себя и часто 
подвергались судебным и внесудебным преследованиям. Всё, 
что они могли сделать, — это донести информацию о 
нарушениях и до советской, и до мировой общественности. 
Согласно Терновскому, они делали это потому, что считали 
молчаливое согласие соучастием.



Хроника и диссиденство 

Диссидентское движение просто не могло существовать без "Хроники", потому что она 
была его центральной коммуникативной системой, создавала поле общности, 
ощущение принадлежности к системе Движения. М. Гефтер писал о важности этого 
ощущения: "Сегодня у него свои известные Миру лидеры, средства массовой 
информации и даже свой "дип¬корпус". Сегодня принадлежность к нему — шанс 
обрести срока, но вместе с тем и возможность созвать собственную пресс-
конференцию, обратившись через многие неповоротливые головы к совсем другим 
головам... Итак, диссидентство уже не просто вызов — и господствующему сознанию, и 
господствующей бессознательности, не только обязательство отстаивать каждого 
человека, отстаивающего свои права. И не один лишь разрыв с казенщиной, не одна 
лишь утрата прежнего статуса и места в "обществе", но еще и возможность приобрести 
первое и второе, статус и место способом совершенно невероятным по прежним 
меркам, а ныне не только не исключенным, а даже вполне доступным".

"Дипломатическая" составляющая диссидентского движения играла все более важную 
роль в его судьбе и в судьбе "Хроники". Улучшение международной обстановки 
расширяло сферу свободы и в самом СССР – власти воздерживались от широких 
репрессий против диссидентов. А диссиденты, в свою очередь, апеллировали к 
международному общественному мнению, преимущественно – западному. Выпуски 
"Хроники", переправлявшиеся на Запад, служили материалом для передач 
радио-"голосов". Таким образом, сообщение, переданное по цепочке "Хроники", могло 
быть затем озвучено в эфире, услышано тысячами людей, которые затем также 
пересказывали его своим знакомым (иногда – с сильными искажениями).



Хроника и диссиденство 

"Хроника" прорвала информационную блокаду вокруг диссидентских 
акций. Теперь человек, бросивший вызов режиму, сам становился частью 
широкой системы. Читая "Хронику", человек видел, что по всей стране 
происходят акции протеста, что диссиденты готовы на равных 
разговаривать с властью, что подписанные сотнями людей правозащитные 
письма получают большой резонанс, что даже арестованные и осужденные 
борцы не пропадают в безвестности – за их судьбой следят и товарищи, и 
международная общественность. Благодаря "Хронике" установилась 
регулярная связь между Москвой и Ленинградом и провинциальными 
группами диссидентов, движение стало быстро распространяться по 
стране. К 1972 г. ХТС описывала ситуацию в 35 точках страны. Даже один 
"боец" чувствовал у себя за спиной поддержку "лучших людей" СССР. 
"Хроника текущих событий" поддерживала и национальные движения в 
республиках СССР, и верующих различных конфессий. В 1970-е гг. ХТС 
стала также "рупором" правозащитных организаций, которые сами 
собирали информацию и передавали ее в "Хронику" регулярно 
(Инициативная группа защиты прав человека в СССР, Комитет прав 
человека в СССР, Хельсинкские группы).



Хроника и диссиденство 

Особенно существенна альтернативность «Хроники» по отношению к 
официальным документам и подцензурным текстам. Разумеется, это не 
означает, что только в «Хронике» сосредоточена абсолютная истина, но 
именно возможность иного восприятия придаёт «ретроспективной 
оптике» объёмность, позволяет взаимно компенсировать 
тенденциозность, особенно, если источники находятся в явной 
конфронтации друг с другом.
Как ни странно, бюллетень "Хроника текущих событий" - ХТС - не был 
идеологическим изданием. В нем печаталась именно информация о 
людях, арестованных и отбывающих сроки за "политические" 
преступления. Кто, когда, за что - это была всего лишь параллельная 
информационная среда. Более того, с формальной точки зрения 
бюллетень не противоречил провозглашенным советской Конституцией 
законам. Кстати, и основное разногласие с советской властью у людей, 
которые распространяли эту информацию, заключалось в простом и 
ясном требовании - соблюдайте собственную конституцию. Там ведь 
есть и свобода собраний, и свобода слова, и свобода шествий, а 
получается, что происшествий.



Хроника и диссиденство

В 1973 (после выхода 27 по счету номера) выпуск 
издания пришлось приостановить. КГБ поставил 
активистов-диссидентов перед выбором - или они 
прекращают свою антисоветчину, или каждый новый 
выпуск становится основанием для арестов, причем 
не только тех, кто ХТС делает, но и тех, кто его 
читает. Но сделка не состоялась. Выпуск "Хроники" 
возобновился и продолжался вплоть до ноября 1983 
года, несмотря на аресты издателей. Каждый раз на 
смену одним приходили другие.



 «Хроника текущих событий» – 
объект для преследования 

Историки пока не располагают внятным 
объяснением, почему власти не обрушились 
на «Хронику» сразу. (При том что в мифологии 
КПСС издание газеты рассматривалось как 
ключевое событие – предтеча создания 
партии.) С арестом в декабре 1969 первого 
редактора бюллетеня Натальи Горбаневской 
выпуск «Хроники» не прервался. Только в 1972 
шантажом – арестами и угрозами новых 
арестов (в т.ч. людей, близких, но не 
входивших в круг издателей «Хроники») – КГБ 
добился приостановки издания. После выхода 
в свет 27-го номера (15.10.1972) «Хроника» в 
течение полутора лет не выпускалась. Работа 
над бюллетенем возобновилась в 1973 г.



 «Хроника текущих событий» – объект для преследования 

Деятельность ХТС самиздатская деятельность были важными объектами для 
преследований. Известность получило т.н. Дело № 24 - следствие над ведущими деятелями 
Московской инициативной группы по защите прав человека в СССР П. Якиром и В. 
Красиным, арестованными летом 1972 года. Дело Якира и Красина по сути являлось 
процессом против ХТС, поскольку квартира Якира служила главным пунктом сбора 
информации для «Хроники». В итоге  Якир и Красин «раскаялись» и дали показания более 
чем на 200 человек, принимавших участие в работе ХТС. Выпуск «Хроники», 
приостановленный еще в 1972 году, в следующем году был прекращен в связи с массовыми 
арестами.

С лета 1973 году в практике властей стала присутствовать высылка из страны или лишение 
гражданства. Многим правозащитникам даже было предложено выбрать между новым 
сроком и выездом из страны. В июле - октябре были лишены гражданства Жорес Медведев, 
брат Роя Медведева, выехавший в Англию по научным делам; В. Чалидзе, один из 
руководителей демократического движения, выехавший в США так же с научными целями. В 
августе позволили выехать во Францию Андрею Синявскому, в сентябре - подтолкнули к 
выезду в Израиль одного из ведущих членов ИГ и редактора «Хроники» Анатолия Якобсона.

В феврале 1974 года возобновила свои выпуски «Хроника текущих событий», появились 
первые заявления Инициативной группы по защите прав человека. К октябрю 1974 года 
группа окончательно восстановилась. 30 октября члены Инициативной группы провели 
пресс-конференцию под председательством Сахарова. На пресс-конференции 
иностранным журналистам были переданы обращения и открытые письма 
политзаключенных. Среди них коллективное обращение в Международную 
демократическую федерацию женщин о положении женщин - политзаключенных, во 
Всемирный почтовый союз - о систематических нарушениях его правил в местах заключения 
и др.



Последний выпуск
В феврале 1981 г. подготовленный к выпуску 59-й выпуск был 
захвачен КГБ при обыске на квартире одного из составителей, Л. 
Вуля. Было решено не восстанавливать этот номер, а сразу 
перейти к подготовке 60-го выпуска. Последний выпущенный в 
свет 64-й номер "Хроники" был датирован 30 июня 1982 г., а 
следующий, 65-й, был подготовлен лишь осенью 1983 г. Но 
выпустить его не удалось – в разгаре было "андроповское" 
наступление на диссидентов, увенчавшееся фактическим 
разгромом движения. Издание "Хроники текущих событий" 
прекратилось после ареста 17 ноября 1983 г. Ю. Шихановича, 
который был ее ведущим редактором с 1980 г., заняв этот 
опасный "пост" вскоре после ареста Великановой.

Идея и даже стилистика "Хроники текущих событий" оказали 
влияние на "самиздат" времен "Перестройки", а через него – на 
российскую журналистику 90-х гг.
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