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Краско Г.Г. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПО БОРЬБЕ С АНТИСОВЕТСКИМ ВООРУЖЕННЫМ ПОДПОЛЬЕМ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД В РАБОТАХ БЕЛОРУССКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Различные аспекты обеспечения государственной безопасности в Советском Союзе нашли 
широкоеотражение в научных трудах и публикациях. Однако проблемы деятельности органов 
НКГБ–МГБ на территории БССРв первое послевоенное десятилетие остаютсянедостаточно 
освещенными в отечественной исторической науке. Во многом это объясняется тем, что про-
фессиональные аспекты работы спецслужб были и остаются темой, закрытой для широких 
научных публикаций: многие вопросы деятельности органов государственной безопасности 
составляли и продолжают составлять служебную и государственную тайну. 

Вместе с тем, белорусскимиисследователями в рамках изучения, например,структур антисо-
ветского вооруженного подполья рассматривались отдельные аспекты деятельности советской 
спецслужбы на территории республики. 

Уже в 1949–1951 гг. первые научные оценки деятельности органов государственной безо-
пасности по борьбе с антисоветским подпольем были даны в двухтомной работе «Всенародная 
партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков», подготовленной под ав-
торством министра государственной безопасности БССР Л.Ф. Цанава [23]. Однако в наши дни 
из-за идеологической ангажированности, идеализации деятельности силовых структур данный 
труд заслуживает внимания исключительно как работа, которая на протяжении нескольких де-
сятилетий выступала в качестве официальной точки зрения на роль и место антисоветского во-
оруженного подполья в белорусской истории и борьбу с ним на территории республики. 

К числу представляющих интерес трудов советских историков следует отнести несколько 
работ, подготовленных в 60–70 гг. ХХ ст. Среди них исследование В.Ф. Романовского 
«Саўдзельнікі ў злачынствах». Автор этого издания на основе анализа архивных материалов 
одним из первых исследователей обратил внимание на связь отдельных участников антисовет-
ского вооруженного подполья, коллаборационистских организаций с иностранными спецслуж-
бами как на стадии организации, так и после освобождения территории БССР от немецко-
фашистских захватчиков [19]. 

С учетом того, что значительное место в структуре антисоветского вооруженного подполья 
на территории Белорусской ССР занимал его польский сегмент важно понимание причинно-
следственных связей между появлением в советско-польском приграничье очагов вооруженной 
борьбы и неразрешенностью советско-польских проблем. В этой связи представляют интерес 
работы И.Д. Кундюбы «Советско-польские отношения (1939–1945 гг.)» [13] и В.С. Парсадано-
вой «Советско-польские отношения. 1945–1949 гг.» [17], вышедшие в 1963 и 1975 гг. и посвя-
щенные истории советско-польских отношений послевоенного периода. 

Демократизация общественно-политической жизни во второй половине 1980-х гг. и после-
дующие кардинальные изменения на постсоветском пространстве в социально-политической 
сфере в значительной степени способствовали росту интереса к истории Беларуси новейшего 
периода. Эпизодические упоминания о деятельности органов государственной безопасности по 
борьбе с антисоветскими вооруженными структурами содержатся в отдельных подготовленных 
в 1990-х гг. работах белорусских авторов. Так, только в 1994 г. в свет вышли посвященные по-
слевоенным репрессиям и деятельности антисоветского вооруженного подполья работы 
В.И. Адамушко [1], В.И. Ермоловича [7], Е.И. Семашко [22]. 

К сожалению, в те годы авторы нередкопытались в общественном сознании переложить всю 
ответственность за репрессии 30–50-х годов XX ст. на сотрудников органов государственной 
безопасности. Очевидно, что недостаток документальных материалов, следование неким поли-
тическим и идеологическим установкам, а также отсутствие должной исторической и тем более 
специальной подготовки, позволяющей адекватно оценивать содержание деятельности органов 
государственной безопасности, не всегда позволяли исследователям полно и объективно рас-
сматривать интересующие их проблемы отечественной истории. 

Рубеж прошлого и нынешнего веков можно рассматривать как качественно новый этап в бе-
лорусской историографии органов государственной безопасности. Он характеризуется не толь-
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ко ростом количества опубликованных материалов, но и проведением значительной части ис-
следований на научной основе. 

Значительный интерес представляют кандидатская диссертация и публикации по истории 
антисоветского вооруженного подполья И.А. Валахановича [2–6]. Ценность работ этого автора 
заключается в научном подходе при анализе проблемы, а также в том, что эмпирической базой 
для его исследований послужили, главным образом, ранее не изученные материалы Централь-
ного архива КГБ Республики Беларусь и архивов отдельных управлений КГБ по областям. Ис-
следователь не только проводит анализ организации и деятельности собственно антисоветского 
подполья, но и рассматривает некоторые формы и методы борьбы органов государственной 
безопасности с подпольными структурам в послевоенное десятилетие. Особое место отводится 
деятельности спецслужб иностранных государств, направленной на поддержку действий анти-
советских подпольных структур на территории Белорусской ССР. 

Среди работ белорусских ученых следует выделить монографию С.А. Ситкевича «Польское 
подполье на территории западных областей Беларуси (1939–1954 гг.)» [21]. В этом исследова-
нии автор предпринял попытку определения форм и методов деятельности органов госбезопас-
ности по противодействию антисоветскому вооруженному подполью в советско-польском при-
граничье, в том числе и на основании отдельных материалов архива управления КГБ Республи-
ки Беларусь по Гродненской области. Также внимание заслуживает диссертационное исследо-
вание Н.А. Рыбак «Деятельность Армии Крайовой и постаковских формирований в Западной 
Беларуси в 1944–1954 гг.» [20]. 

Кроме того, в последние годы при поддержке органов государственной безопасности Республи-
ки Беларусь подготовлены и опубликованы работы, посвященные истории отечественной спец-
службы, в т.ч. и послевоенного периода. Так, в 2004 г. авторским коллективом УКГБ Республики 
Беларусь по Витебской области подготовлена работа «На службе Родине: страницы истории» [14]. 
В 2005 г. при содействии УКГБ Республики Беларусь по Могилевской области вышла книга В. Ка-
минского «Без права на славу» [8]. В 2006 г. опубликовано научно-популярное издание «Щит и меч 
Отечества», в котором впервые в отечественной историографии собраны сведения о становлении, 
развитии и совершенствовании специальных служб, функционировавших на территории Беларуси 
со времен Полоцкого княжества до нашего времени [24]. В 2008–2010 гг. в свет вышли научно-
популярное издание В.Н. Надтачаева «Военная контрразведка Беларуси: судьбы, трагедии, побе-
ды…» [15], биографический справочник «Память в сердце стучит» [16], а также книга воспомина-
ний белорусских чекистов, участников Великой Отечественной войны, борьбы с антисоветским 
вооруженным подпольем, подготовленная Белорусской общественной организацией ветеранов КГБ 
«Честь» [18]. 

В 2007–2014 гг. ряд научных работ, посвященных борьбе органов государственной безопас-
ности с антисоветским вооруженным подпольем на территории БССР, подготовлен и опубли-
кован автором [9–12]. 

В целом, проведенный анализ белорусской историографии показал, что, несмотря на нали-
чие работ, прямо или косвенно относящихся к проблемедеятельности органов государственной 
безопасности по борьбе с антисоветским вооруженным подпольем на территории БССР в по-
слевоенный период, в настоящее время продолжает ощущаться недостаток комплексных ин-
формационно полных и аналитически развернутых работ по данной проблеме.  
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Макаров Л.Д. 
ИСТОРИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ РУССКОГО ЗАСЕЛЕНИЯ ВЯТКИ В XII–XV вв.∗ 

 
Решение проблем русского освоения восточных районов страны во многом зависит от со-

стояния источников. Наиболее информативными из них являются письменные известия. К со-
жалению, этой группой источников Вятка не богата, поэтому необходимо восполнять нехватку 
сведений данными археологии и вспомогательных дисциплин. Именно благодаря археологии 
удалось решить многие недоступные прежде проблемы заселения русскими Вятского края. 

Выделяется два этапа в изучении рассматриваемой темы. Первый охватывает вторую половину 
XVIII – первую половину ХХ в., когда освещение вопроса всецело складывалось на данных пись-
менных источников. Второй этап (вторая половина ХХ – начало XXI в.) начался в середине 1950-х 
гг. с началом масштабных раскопок, что позволило включить в научный оборот новый полноцен-
ный источник – археологический. Одновременно появляются данные других дисциплин, а также 
обнаруживаются новые письменные источники. В итоге стала реальной возможность комплексного 
подхода к решению отдельных вопросов колонизации региона. 

На первом этапе изучение проблем русского заселения бассейна Вятки свелось к анализу 
противоречивых известий письменных источников. В XVII–XVIII вв. было популярно утвер-
ждение польского хрониста М. Стрыйковского (1582) об основании г. Хлынова вятичским кня-
зем Вятко, которое проникло в русскую историческую литературу («Синопсис», А.И. Манкиев, 
М.М. Щербатов) и упоминалось наряду с другими версиями (П.И. Рычков, Екатерина II), но 
вызывало и недоверие (И.Н. Болтин). Зарождение местной исторической литературы вызвало 
появление в начале XVIII в. «Повести о стране Вятской» (ПСВ), сообщавшей о начале заселе-
ния беглыми новгородцами в 1181 г. среднего течения Вятки. Этот памятник надолго опреде-
лил приоритет новгородской версии освоения региона и возникновения Вятской земли. Однако 

                                                           
∗Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки РФ на выполнение базовой части государ-
ственного задания (НИР №2174) в сфере научной деятельности в 2014-2016 гг. 
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