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Краско Г.Г. 

ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 1944–1954 гг. 

 

История развития органов государственной безопасности, функционировавших на террито-

рии современной Беларуси в первые годы после освобождения от немецко-фашистских захват-

чиков, представляет значительный исследовательский интерес. В этот сложнейший период оте-

чественной истории органы государственной безопасности накопили значительный опыт рабо-

ты по стабилизации обстановки, а появление новых вызовов и угроз предопределило интенсив-

ное организационное развитие этого важного государственного института. 

Объективное рассмотрение сложных процессов многократных трансформаций системы и 

структуры, а также основных направлений деятельности советских органов государственной 

безопасности на территории Белорусской ССР с учетом конкретных региональных особенно-

стейне возможно без использованияразличных видов документальных и повествовательных 

письменных источников. 

С учетом того, что значительная часть материалов по данной проблематике продолжает носить 

закрытый характер и недоступна широкому круги исследователей, среди открытых документаль-

ных источников, в первую очередь, представляют интерес законодательные акты союзного руко-

водства, затрагивающие деятельность советских спецслужб: постановления ЦК ВКП(б), Политбю-

ро ЦК ВКП (б) и Государственного Комитета Обороны(ГКО), которому принадлежала вся полнота 

власти в годы Великой Отечественной войны.Отдельную группу законодательных актов, регулиро-

вавших деятельность советских органов государственной безопасности, составляют внутриведом-

ственные приказы советской спецслужбы. Недостаток данной группы источников в архивах рес-

публики в некоторой мере компенсирует использование сборников документов и материалов, под-

готовленных на территории Российской Федерации, где уже произошло их рассекречивание, вслед-

ствие чего значительная часть документов стала общедоступной[2; 3]. Кроме того, некоторые ве-

домственные нормативные правовые акты размещаются на электронных ресурса литовского центра 

геноцида и сопротивления «Документы КГБ в Интернете»и российского общества «Мемориал». 

Некоторые из опубликованных документов носили общесоюзный характер, либо могут быть ис-

пользованы для установления региональных особенностей. 

При исследовании деятельности органов государственной безопасности, которые функцио-

нировали на территории БССР, несомненный интерес представляют документы законодатель-

ства, например, отдельные указы Президиума Верховного Совета БССР, которые регулировали 

вопросы организации органов государственной безопасности на территории БССР[4–7]. 
При изучении факторов, которые оказывали влияние на деятельность советских органов госу-

дарственной безопасности на территории БССР, следует выделить отдельные материалы Нацио-
нального архива Республики Беларусь. В частности глубже изучить и установить причинно-
следственные связи между явлениями и процессами, происходившими в советском государстве, 
обществе и органах государственной безопасности, позволяют материалы фондовУправления пе-
реселения и репатриации при Совете Министров БССР (фонд 787), Уполномоченного Совета по 
делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР по БССР (фонд 951), Уполномо-
ченного Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по БССР (фонд 952). 
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В них в концентрированном виде отложились документы по вопросам организации на территории 
республики фильтрации, проверок и обустройства репатриантов, реэмигрантов, реализации на тер-
ритории Белорусской ССР государственной религиозной политики, а также отдельные аспекты 
взаимодействия компетентных структур с органами государственной безопасности и внутренних 
дел. Для предметного раскрытия вопросов, связанных с ведением партийной и идеологической ра-
боты в органах государственной безопасности, повседневным бытом сотрудников советской спец-
службы, могут быть использованы материалы фонда Первичной организации КПБ Комитета госу-
дарственной безопасности при Совете Министров БССР (фонд 1363). 

Значительное количество документов о социально-экономических и политических условиях, 
сложившихся на территории БССР на завершающем этапе Великой Отечественной войны и 
первое послевоенное время, содержится в подготовленных в 2004–2005 гг. изданиях Нацио-
нального архива Республики Беларусь «Документы по истории Беларуси в «Особой папке» 
И.В. Сталина» «Освобожденная Беларусь» [1, 8–9]. 

В рамках изучения деятельности органов государственной безопасности по ликвидации ан-
тисоветского вооруженного подполья представляет интерес изданная в 1945 году стенограмма 
«Судебного отчета по делу об организаторах, руководителях и участниках польского национа-
листического подполья в тылу Красной Армии на территории Польши, Литвы и западных рай-
онов Белоруссии и Украины, рассмотренному Военной Коллегией Верховного Суда Союза 
ССР, 18–21 июня 1945 г.» [13]. Отдельно необходимо остановиться на сборнике документов 
«ОУН-УПА в Беларуси. 1939–1953. Документы и материалы», подготовленном авторским кол-
лективом и изданном в Минске в 2012 г. В этом сборнике представлено около 300 документов 
из фондов Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Брестской 
области, а также Центрального архива КГБ Республики Беларусь, архива УКГБ по Брестской 
области, РГВА, которые относятся к деятельности на территории БССР украинского антисо-
ветского подполья, а также борьбе с ним органов государственной безопасности [10].Богатый 
фактографический материал, позволяющий сравнить отдельные элементы обстановки по линии 
противодействия террористическим проявлениям на территории СССР, представлен в подго-
товленном в 2011 году при участии Объединенной редакции МВД России, Центрального архи-
ва внутренних войск МВД России, Государственного архива Российской Федерации сборнике 
документов «Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР» [12]. 

В 2014 году Белорусской общественной организацией ветеранов КГБ «Честь» издана книга 
воспоминаний белорусских чекистов, принимавших участие в партизанском движении и лик-
видации антисоветского вооруженного подполья «Победители. Книга вторая». Эмпирической 
базой этой работы выступили ранее не опубликованные воспоминания сотрудников органов 
государственной безопасности, проходивших службу в НКГБ-МГБ БССР. Благодаря этому, 
деятельность органов госбезопасности по защите интересов общества и государства показана 
глазами непосредственных участников событий более чем полувековой давности. В результате 
работы с материалами архива КГБ Республики Беларусь также удалось восстановить имена и 
биографические данные сотрудников, погибших в первые послевоенные годы в борьбе с анти-
советским вооруженным подпольем [11]. 

Таким образом, открытые источники, в основном, позволяют изучить только общие условия, 
в которых на территории республики функционировали органы государственной безопасности 
и некоторые аспекты их организационного развития. Раскрытьсистемообразующий элемент в 
работе отечественных органов государственной безопасности – контрразведывательную дея-
тельность,содержательные вопросы их функционирования на территории БССР как одного из 
основных институтов обеспечения безопасности государства, а также выявить конкретные ре-
гиональные особенностипозволяет только комплексный анализ открытых и закрытых источни-
ков. При этомобязательным условием качественного проведения исторических исследований, 
связанных с деятельностью органов государственной безопасности, является их реализация 
научными кадрами, способными объективно оценивать специфическую источниковую базу. 
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Николаева И.В. 

ДОКУМЕНТЫ ЖЕНОТДЕЛА ЦК КП(б)Б КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  

ПОСЛЕВОЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 

В последние десятилетия в исторической науке наблюдается возросший интерес к социаль-
ной истории и, в частности, к одному из ее новейших направлений – истории повседневности. 
Утвердившийся в современных исследованиях подход к освещению истории через призму че-
ловеческого фактора определил необходимость и актуальность нового прочтения традицион-
ных документальных источников, привлечение архивных данных, которые в силу своей специ-
фики не были введены в научный оборот. В частности, определенным потенциалом для иссле-
дования женской истории первых послевоенных лет обладают документы женотдела  
ЦК КП(б)Б, содержащиеся в Национальном архиве Республике Беларусь (ф. 4-п, оп. 49). 

После окончания Великой Отечественной войны объектом пристального внимания руково-
дящих партийных органов стали западные области БССР, так как здесь дольше всего сохраня-
лось западное влияние, существовали традиции культуры и быта, отличавшиеся от советских. 
Власти предпринимали меры по интеграции населения этих регионов в состав БССР, восста-
навливая зарекомендовавшую себя в восточных районах практику политико-воспитательной 
работы. Для усиления работы среди женщин западных областей, учитывая опыт 1920-х годов, 
18 декабря 1945 г. бюро ЦК КП(б)Б приняло решение создать в райкомах, горкомах и обкомах 
партии западных областей и ЦК КП(б)Б отделы по работе среди женщин [4, л. 14]. Основным 
содержанием работы женотделов, начавших свою деятельность в январе – марте 1946 г. и про-
существовавших до 1954 г., стало вовлечение женщин западных областей в общественное про-
изводство и политико-моральное воспитание в духе социалистической идеологии, что нашло 
отражение в информационной и отчетной документации соответствующего отдела ЦК КП(б)Б.  

Докладные записки, сообщения и отчеты работников женотделов ЦК, обкомов и райкомов 
КП(б)Б позволяют в определенной степени реконструировать некоторые черты послевоенной 
женской повседневности. Хотя структура этих документов, вполне очевидно, отвечает предпи-
санной сверху схеме, они оставляют место для индивидуального содержания и представляют 
возможность не только проследить деятельность партийных организаций и советских органов 
по реализации государственной политики в отношении женщин, но и дают некоторое пред-
ставление о проблемах, с этим связанных, о протестных настроениях и выступлениях женщин 
против мероприятий советской власти. 

Информационная документация, представленная в материалах женотдела, свидетельствует, 
что вновь востребованными в западных областях Беларуси в послевоенное время стали также 
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