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ВКЛАД ИСТОРИКО-ПАРТИЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ  
В ФОРМИРОВАНИЕ МЕМУАРНОГО ФОНДА (1921–1938 гг.) 

 
Национальный архив Республики Беларусь является крупнейшим хранилищем документов 

по истории Беларуси ХХ в. В том числе здесь сконцентрировано огромное количество мемуаров. 
Большую работу по их собиранию провели историко-партийные учреждения: Истпарт (Комиссия 
для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской 
коммунистической партии) и его приемник Институт истории партии при ЦК КП (б)Б (Институт).  

Белорусский Истпарт был организован 10 июня 1921 г. при ЦБ КП (б)Б. Кроме того, при Ви-
тебском (1922–1924 гг.) и Гомельском (1920–1926 гг.) губкомах РКП (б)–ВКП (б), входивших в со-
став РСФСР, действовали местные отделения. Методическую и координационную помощь им ока-
зывал центральный Истпарт. Основной задачей истпартов являлось собирание и изучение мате-
риалов по истории Октябрьской революции и РКП (б)–ВКП (б) (архивных документов, печатного, 
художественного и иллюстративного материала, показаний современников), а также их публика-
ция. В связи с многочисленными войнами в Беларуси ощущалась нехватка документов, которую 
предлагалось восполнять, в том числе мемуарами. Для этого Истпарт организовывал вечера вос-
поминаний участников революционных событий и старых большевиков, запись устных воспоми-
наний в индивидуальном порядке, устанавливал связи бывшими участниками революционного 
движения, проводил регистрацию бывших партизан.  

Важно отметить, что в 1920-е гг. при собирании воспоминаний приоритетными являлись 
научно-исследовательские задачи, стремление собрать и сохранить более-менее объективные 
сведения о событиях революции. При этом авторы воспоминаний высказывались относительно 
свободно, особенно не опасаясь нарушить какие-либо идеологические каноны [1, с. 120].  

С целью получения более полной информации участникам исторических событий, среди ко-
торых были как партийные и государственные деятели (И. Алибегов, М. Калманович, В. Кнорин,  
А. Червяков, и др.), так и рядовые граждане, направлялись анкеты, планы-опросы, «конспек-
ты-минимумы». Для выявления материалов на местах несколько раз выделяли уполномоченных, 
направляли указания о том, что необходимо собирать. Например, в начале 1923 г. Истпарт обра-
щал внимание на собирание документов о деятельности подпольных организаций в годы немец-
кой и польской оккупаций, биографий и фотографий погибших [2, л. 41].  

Одним из направлений работы Истпарта в 1920-е гг. являлась организация групп (комис-
сий) содействия. Они объединяли участников революционных событий в Беларуси, проживавших 
в разных городах СССР. Например, в Москве действовала Западная областная комиссия Истпарта (в 
нее входили бывшие участники революционных событий Западной области и фронта), которая 
занималась подготовкой книги по истории Февральской и Октябрьской революции в Беларуси и 
на Западном фронте. Могилевская группа собирала материалы о большевистских организациях в 
губернии в 1912–1919 гг. К концу 1920-х гг. деятельность этих групп ослабла [3, с. 45].  

Полученные воспоминания печатались в газетах «Звезда», «Рабочий», журналах «Пролетар-
ская революция», «Каторга и ссылка», «Красная летопись», «Вперед», «Известия Гомельского губ-
кома РКП (б)» и др., также издавались в сборниках документов.  

В 1929 г. Истпарт был реорганизован в Научно-исследовательский институт по изучению исто-
рии КП (б)Б и революционного движения в Беларуси (1929–1938 гг., 1946–1991 гг. ; на протяжении 
всего периода работы его название неоднократно изменялось). Институт продолжил работу по фор-
мированию мемуарного фонда через собирание воспоминаний, организацию вечеров воспоминаний и 
совещаний. В то же время их направленность и наполнение изменилось. Совещания и вечера воспоми-
наний все больше представляли собой попытки со стороны старых большевиков засвидетельствовать 
свою верность «генеральной линии», оправдаться за реальные или выдуманные отступления от нее, 
своевременно покаяться за прошлые «ошибки» и тем самым отвести от себя возможную опасность. К 
середине 1930-х гг. воспоминания о революционных событиях трансформировались в воспоминания о 
деятельности И. Сталина, который в 1919 г. и 1920 г. был направлен в качестве члена Революционного 
военного совета на Западный фронт [1, с. 120–122].  

В 1931 г. в газете «Правда» было опубликовано обращение к участникам революционных 
событий в Беларуси и на Западном фронте с просьбой сообщить свои адреса и телефоны в Ученый 
секретариат института Ленина [4, с. 105]. На обращение откликнулись жившие в Москве и других 
городах СССР бывшие участники революционных событий, которым было предложено написать 
свои воспоминания. Для этого была разработана специальная анкета, которая содержала  
24 вопроса, разосланная А. Криницким (Бампи) в 50 адресов. Также подготовлена дополнительная 
анкета, состоявшая из 16 вопросов и предназначавшаяся для тех, кто не работал в воинских ча-
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стях, но чья деятельность могла пролить свет на интересные моменты истории партии и револю-
ционного движения. В дальнейшем А. Криницкий (Бампи) предлагал «организовать небольшие 
групповые заседания товарищей, работавших вместе, для перекрестного освещения, пополнения 
и выправления данных сведений» [4, с. 106], отдельные наиболее интересные воспоминания 
предлагал стенографировать. В июне 1931 г. от К. Ландера были получены ответы на анкету на 10 
страницах. Для координации работы по сбору воспоминаний и документов, а также ее методиче-
ского обеспечения секретариат ЦК КП (б)Б утвердил А. Криницкого (Бампи) в качестве уполномо-
ченного Института при Институте Маркса–Энгельса–Ленина в Москве [3, с. 67].  

Работу по собиранию и публикации документов, в том числе воспоминаний, проводили 
структурные подразделения Института. Так, Секретариатом истории гражданской войны в БССР 
были подготовлены к изданию переведенные на белорусский язык воспоминания командира тре-
тьего конного корпуса Г. Гая «В боях за Советскую Беларусь», корректурный оттиск которых с ав-
торскими и редакторскими правками хранится в фонде Института, а также машинописный экзем-
пляр на русском языке сборника воспоминаний бойцов и командиров этого корпуса [5, с. 18]. За-
падным сектором, который занимался изучением проблем КПЗБ, был собран значительный архив 
по данной теме, среди документов представлены и воспоминания.  

При работе с документами Института нужно учитывать, что не всегда подготовка к изданию 
означала публикацию документов. Так, к десятилетию со дня смерти А. Мясникова, Институт готовил 
сборник его памяти. В него предполагалось включить личный дневник А. Мясникова за 1924 г., а также 
воспоминания А. Червякова «А. Ф. Мясников в Белоруссии», В. Фомина «Мясников и подготовка Октяб-
ря на Западном фронте и в Белоруссии», П. Андреева «Мясников в старой армии», В. Каменщикова 
«Мясников – главнокомандующий Западным фронтом» и др. Однако, сборник не был опубликован, а 
сами документы хранятся в фонде Института среди творческих работ под заголовком «Материалы к 
сборнику памяти А. Ф. Мясникова (к 10-летию со дня смерти)» [6].  

В августе 1938 г. Институт был ликвидирован и его документы в количестве 4332 ед. хр. пе-
реданы в партархив ЦК КП (б)Б в Могилеве. В 1939 г. на их базе был создан фонд, в который вошли 
документы канцелярии Института, машинописные рукописи готовившихся к изданию сборников, 
собранные материалы, воспоминания и др.  

Благодаря проделанной Истпартом и Институтом работе в фондах архива хранится большое ко-
личество мемуаров, которые сконцентрированы в архивных фондах: «ЦК КПБ» (ф. 4п), «Коллекция до-
кументов учреждений, организаций, воинских формирований и ячеек РКП (б) воинских частей Запад-
ного фронта» (Ф. 35п), «Северо-Западный областной комитет РКП (б)» (Ф. 59п), «Институт истории 
партии и Октябрьской революции при ЦК КП (б)Б» (Ф. 60п), «ЦК КПЗБ» (Ф. 242п). Они представлены 
воспоминаниями, стенограммами вечеров воспоминаний и несколькими дневниками. Среди затраги-
ваемых в них тем: революционное движение в Беларуси до 1917 г., Февральская революция, подготов-
ка и проведение Октябрьского переворота, установление советской власти, история парторганизаций 
в разных регионах Беларуси, положение во время немецкой и польской оккупаций, деятельность 
ЛКСМБ, партийная работа в Западной Беларуси, входившей до 1939 г. в состав Польши, антисоветские 
вооруженные выступления, бандитизм и др. В то же время отсутствуют мемуары оппонентов совет-
ской власти, что делает их однобокими и не способствует получению полной картины происходивших 
событий.  
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