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церов: полковников, подполковников и майоров, несколько сот офицеров строевой службы: капитанов, поручников, 
подпоручников, курсантов, сержантов и рядовых. Rogut. D. Ucieczki żołnierzy Armii Krajowej z obozu NKWD-MWD nr 
178-454 w Riazaniu (1945-1946), //Dzieje Najnowsze. 2008, № 3. S. 79-93. 

14. ВА приобретает источники, записывая на плёнку реляции свидетелей, занимаясь тематическими поисками в архивах 
на территории Польши и стран бывшего СССР, организуя самостоятельно и будучи одним из организаторов конкурсов 
воспоминаний (в частности Восточная судьба поляков, Восточный отпечаток новейшей истории Польши, Восточные по-
граничные области под оккупацией 1939-45, Выселение – совместный опыт народов, Репатрианты из Восточных погра-
ничных областей в годы 1944-1957 – судьба лиц, семей, коллективности), получая материалы от частных лиц. 

15. В фонде находятся копии польского фонда Института Гувера в Станфорд (США)/Instytutu Hoovera w Stanford – USA/ 
- фрагменты коллекции Андерса, Министерства информации и документации, Посольства РП в Куйбышеве и Института 
Сикорского в Лондоне а также копии советских документов о репрессиях применяемых к польским гражданам из архивов 
России, Беларуси и Украины, полученных в рамках международной программы Совместное место – Восточная Европа. 

16. В серии Индекс репрессированных созданы, в полном сотрудничестве с Ассоциацией «Мемориал», следуюшие 
тома: 1. Расстрелянные в Катыни (4410 лиц); 2.Расстрелянные в Харькове (3739); 3. Расстрелянные в Твери (6314); 4. 
Заключённые в Боровичах (5795); 5. Пленные в Грязовце и Суздали (3640); 6. Арестованные в районе Львова и Дро-
гобычи (5822); 7. Заключённые в Сталиногорске (6326); 8. Заключённые в Донбассе и под Саратовом (4782); 9. 
Пленные умершие и пропавшие без вести (1785); 10. Заключённые в лагерях в районе Воркуты (9795 – в двух ча-
стях); 11. Пленные в Юже (9567); 13. Заключённые В Осташкове и Рязани (4307); 14. Ссыльные в Архангельской 
области, часть первая (9320); 15. Арестованные на «Западной Беларуси» (4669); 16. Ссыльные в Архангельской об-
ласти, часть вторая (8559); 17. Ссыльные в Архангельской области, часть третья (10344); 18. Ссыльные в Вологод-
ской области (14 226). 

17. Есть тоже документы: интернированные в бывшем СССР в годы 1944-47 (Приб. 371/01); планы, карты лагерей 
для интернированных солдат АК (Приб. 372/01); лагерь в Рязани-Дягилеве, биографические материалы (Приб. 
381/01, 390/01, 394/01; 400/01-405/01; 418/01-427/01); другие лагеря (Приб. 395/01-398/01); возвращение на родину 
интернированных лиц, послевоенная судьба (Приб. 399/01); воспоминания и сообщения разных лиц (Приб. 406/01-
417/01). Процесс 16-ти лиц (Приб. 433/01). 

18. Союз сибиряков был основан в конце 1988 г. Первое общее собрание возобновившегося Союза сибиряков про-
изошло 13 января 1989 г. 

19. Pantalejczuk M. Działalność Kolegium Redakcyjnego Księgi Pamięci Ofiar Represji Politycznych w obwodzie 
nowogrоdzkim na rzecz uwiecznienia pamięci historycznej narodu rosyjskiego / Represje sowieckie wobec narodów Europy 
1944-1956 / Red. Rоgut D., Adamczyk A. Zelów, 2005. S. 385-392. 

 
Косов А.П. 

МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ  

ПОЛИТИКИ СССР ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
 

Занимаясь изучением истории «холодной войны» исследователи во всем мире 
обращаются к целому кругу разнообразных источников, проливающих свет на те или 
иные события данной исторической эпохи. Безусловно, самыми ценными являются до-
кументальные источники, постепенно извлекаемые из архивов разных стран. Однако 
наряду с документами авторы для написания своих работ активно используют и другие 
виды источников. Одним из них являются мемуары, представленные, как правило, вос-
поминаниями (иногда к ним относят и дневники).  

Следует отметить, что мемуары и дневники – это так называемые источники лич-
ного происхождения, характеризующиеся наличием изрядной доли субъективизма. Кро-
ме того, в воспоминаниях зачастую встречаются ошибки и неточности, поскольку они 
представляют собой позднейшее изложение некогда пережитых автором событий. По-
этому мемуарист, если он не вел дневника и не пишет свои воспоминания на его основе, 
и допускает те или иные ошибки. А иногда авторы воспоминаний их делают сознатель-
но, дабы представить себя в лучшем свете, нежели это было на самом деле. Иначе гово-
ря, все зависит от степени объективности самого автора. Важным является и взаимосрав-
нение различных мемуарных произведений, что дает возможность критически подойти к 
содержащимся данным. Тем не менее, несмотря на определенные нюансы, мемуарная 
литература представляет для исследователей немалый интерес. Во-первых, мемуары пе-
редают сам дух эпохи, когда происходили события; весь авторский пафос, его настрое-
ние, заблуждения, тревоги и надежды; помогают понять идеи и взгляды автора. Во-
вторых, довольно часто воспоминания помогают исследователям нарисовать более пол-
ную картину происходивших событий, поскольку к сухим фактам из архивных докумен-
тов добавляется весь колорит той атмосферы, описанной участниками событий.  Ре
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Сегодня мемуары и дневники активно используются в процессе исследования 
эпохи «холодной войны». Обращение к ним, наряду с документами, помогает воссо-
здать всю полноту описываемой картины. Так, из мемуарной литературы можно узнать 
о порядках и нравах в верхних эшелонах власти 1940 – 1980-х гг., о методах подготовки 
политических и идеологических акций в окружении лидеров страны, в Политбюро, в 
аппарате ЦК, МИДе и т.д. Авторы мемуаров рассказывают о встречах с государствен-
ными и общественными деятелями, о событиях, свидетелями или участниками которых 
им довелось быть, о странах, где жили и работали. 

Анализируя воспоминания и дневники советских партийных и государственных 
деятелей, военных и дипломатов, видно разительное их отличие: если одни представ-
ляют более-менее частную позицию авторов, то в других порой ярко выражен официоз, 
многие события описываются в черно-белых тонах. Тем интереснее порой сравнить 
разные трактовки одних и тех же событий. 

Из мемуаристики членов высшего руководства значительный интерес представ-
ляют воспоминания М.С. Горбачева, А.А. Громыко, А.И. Микояна, В.Е. Семичастного, 
Н.С. Хрущева, Э.А. Шеварднадзе [11, 13, 31, 36, 44, 50], записи разговоров с В.М. Мо-
лотовым [47]. Много интересной информации о руководстве страны и о принятии ими 
порой судьбоносных решений дают воспоминания и дневники помощников и советни-
ков советских лидеров: А.М. Александрова-Агентова, Г.А. Арбатова, К.Н. Брутенца, 
А.С. Черняева, Г.Х. Шахназарова [2, 3, 4, 8, 45, 46, 48] 

Из воспоминаний и дневников много интересного можно узнать о перипетиях 
советской дипломатии в годы «холодной войны». Так, цельная картина побед и пора-
жений советской дипломатии в годы глобального противостояния двух сверхдержав 
представлена в книгах Я. Бурляя, О.А. Гриневского, В.И. Ерофеева, В.Л. Исраэляна, 
Ю.А. Квицинского, Г.М. Корниенко, Б.И. Поклада, Р.А. Сергеева, О.А. Трояновского и 
др. [10, 12, 16, 20, 21, 24, 28, 33, 37, 42].  

Некоторые авторы заостряют свое внимание лишь на отдельных моментах со-
ветской внешней политики и дипломатии, участниками или очевидцами которых им 
довелось быть. Например, сюда можно отнести книги С.И. Демина, Н.М. Канаева, К.В. 
Киселева о работе советской и белорусской делегаций в ООН и ее институтах [15, 22], 
Ю.Б. Кашлева о хельсинкском процессе [23], Н.П. Семенова о событиях в Чехослова-
кии [35], В.Л. Исраэляна о ситуации на Ближнем Востоке [51], Р.М. Тимербаева о пере-
говорах по нераспространению и разоружению [41].  

Обширная информация о буднях советской дипломатии, напряженной диплома-
тической борьбе в условиях «холодной войны» содержится в воспоминаниях послов 
СССР в стане главного противника – Соединенных Штатах Америки. Написанные А.А. 
Громыко, А.Ф. Добрыниным, Ю.В. Дубининым, М.А. Меньшиковым, Н.В. Новиковым 
книги позволяют как бы заглянуть за кулисы почти полувекового отрезка дипломати-
ческой истории в сложнейшие периоды взаимоотношений двух сверхдержав [13, 17, 19, 
30, 32]. В ряде случаев авторы дают исчерпывающие характеристики государственным 
деятелям США, СССР и других стран, с которыми им доводилось общаться, описыва-
ют атмосферу подготовки и проведения различных саммитов и т.д. 

На сегодняшний день российская историография содержит также большое коли-
чество мемуаров, написанных советскими послами и посланниками в различных стра-
нах Европы, Америки, Азии, Африки, в которых повествуется не только о дипломати-
ческой службе и жизни их авторов, но и о взаимоотношениях этих стран с Советским 
Союзом на двусторонней и многосторонней основе [1, 5, 9, 26, 27, 34, 38, 39]. 

Определенный интерес представляют мемуары военных и работников спецслужб о 
тех или иных событиях, связанных с «холодной войной». В частности можно назвать вос-
поминания и свидетельства Ф.Д. Бобкова, В.Ф. Грушко, Ю.И. Дроздова, Н.С. Леонова, 
П.А. Судоплатова, А. Феклисова, Л.В. Шебаршина [6, 7, 14, 18, 29, 40, 43].  Ре
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Таким образом, мемуарные источники представляют значительный интерес для 
исследователей, занимающихся изучением истории «холодной войны». Достаточно ча-
сто ссылками на мемуары заполняются имеющиеся архивные пробелы. Однако прису-
щий воспоминаниям и дневникам субъективизм требует от исследователей крайне 
осторожно подходить к их использованию и стараться сочетать их с другими, в первую 
очередь, документальными источниками. По мере возможности необходимо путем 
сравнительного анализа перепроверять данные, почерпнутые из мемуаров, чтобы убе-
диться в их достоверности. 
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Яковлева Г.Н. 

ФОНДЫ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА ПО ОХРАНЕ ВОЕННОЙ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В ПЕЧАТИ ПРИ ВИТЕБСКОМ  

ОБЛИСПОЛКОМЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СССР ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА 
 

В первые годы после окончания Великой Отечественной войны советское обще-
ство было проникнуто чувством гордости за победу, надеждами на перемены и ожида-
ниями новой, более счастливой жизни, заслуженной героизмом народа, спасшего свою 
страну. В среде интеллигенции возникли ощущения, что государство преобразуется, 
станет более гуманным, а общество более открытым, что сохранятся и даже усилятся 
контакты с бывшими союзниками по разгрому нацизма. Однако надеждам не суждено 
было сбыться. Начиная с 1946 года, была организована целая серия идеологических 
кампаний, которые должны были указать интеллигенции на прежнее, подчиненное, ме-
сто в обществе, вновь вернуть её к необходимости выполнять задачи, поставленные 
властью, пресечь всякие иллюзии по поводу возможности сформулировать некие идеи 
об изменениях, назревших в обществе.  

Сердцевиной, вокруг которой строилась вся идеологическая работа послевоен-
ных лет, был советский патриотизм. Принципиально новым моментом сталинской док-
трины советского патриотизма стало сочетание таких двух компонентов, как любовь к 
Родине и строительство коммунизма. В одной из статей 1947 г. говорилось: «В нашем 
патриотизме любовь к своему народу и к своей стране сливается безраздельно и полно-
стью с любовью к своему государству, с пламенной преданностью советскому обще-
ственному строю, его основателям и вождям Ленину и Сталину» [1, с.174].  

Идеологический контроль в стране резко усилился, максимально политизирова-
лись все сферы жизни общества, возросла роль, значение и объем работы таких орга-
нов, как Главрепертком Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР и 
Управления уполномоченного Совета Министров СССР по охране военной и государ-
ственной тайны в печати (Главлит). В БССР действовал Белглавлит и подчинявшиеся 
ему обллиты. Рассекреченные в 1990-е годы фонды Витебского обллита (Фонд 3991) 
помогают ощутить специфику общественно-политической ситуации в стране на мест-
ном уровне в конкретной ситуации конца 1940-х – начала 1950-х годов.  

Витебский обллит возглавлял бывший начальник отдела контрразведки 
«Смерш» одной из танковых армий в годы войны [2, л.63]. Районные уполномоченные 
(райлиты), выполнявших эту работу по совместительству, как правило, возглавляли от-
делы пропаганды и агитации соответствующих райкомов. Однако даже в 1951 году 
среди них только трое имели высшее, а пятеро – незаконченное высшее образование. 
Обллит работал в тесном контакте с обкомом и райкомами КПБ (б). Политцензоры 
обллита и райлиты осуществляли предварительный и последующий контроль за об-Ре
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