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После окончания Великой Отечественной войны советское политическое руководство стреми-
лось найти эффективные механизмы адаптации государства и его институтов к происходившим изме-
нениям обстановки. Значительное место в вопросах стабилизации обстановки в стране отводилась 
силовому блоку, в том числе органам государственной безопасности. Отмечается, что на деятель-
ность советской спецслужбы в исследуемый период оказывал влияние ряд взаимосвязанных факторов: 
деятельность коммунистической партии и советского правительства по защите интересов государ-
ства от внешних и внутренних угроз; наличие на территории западных районов страны структур ан-
тисоветского вооруженного подполья; деятельность иностранных спецслужб и организаций, направ-
ленная на причинение ущерба интересам Советского Союза. 
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Успешное наступление Красной Армии в июне-июле 1944 г. привело к освобождению территории 
БССР от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с тем, на протяжении нескольких лет обстановка  
в республике оставалась сложной. Советское политическое руководство стремилось найти эффективные 
механизмы адаптации государства и его институтов к происходившим изменениям обстановки. Однако 
партийная номенклатура не собиралась трансформировать содержательную сторону существующей по-
литической системы. Это было обусловлено рядом причин и, прежде всего, позицией лично И. Сталина. 
В тех конкретных исторических условиях значительное место в вопросах стабилизации обстановки  
в стране отводилась силовому блоку, в том числе органам государственной безопасности, на деятель-
ность которых в исследуемый период оказывал влияние ряд факторов.  

Различные аспекты обеспечения государственной безопасности в Советском Союзе нашли широ-
кое отражение в научных трудах и публикациях. Однако проблемы функционирования органов НКГБ-
МГБ-МВД-КГБ на территории БССР в первое послевоенное десятилетие, в том числе факторов, оказы-
вавших влияние на их деятельность, остаются недостаточно освещенными в отечественной исторической 
науке. В то же время отдельные аспекты деятельности советской спецслужбы на территории республики 
рассматривались отечественными и зарубежными учеными в рамках исследования иных актуальных 
проблем советской и отечественной истории [1–6]. Попытки в рамках доступных открытых материалов 
выделить основные факторы, оказывавшие влияние на деятельность органов государственной безопасно-
сти на территории БССР в послевоенный период, были предприняты в последние годы в отдельных ра-
ботах автора [7–10]. Однако анализ состояния научной разработки исследуемой проблемы показал, что  
в историческом плане она являются малоизученной. Информационно полных и аналитически разверну-
тых работ по исследуемой проблеме в данный момент не существует. Объектом исследования выступили 
органы государственной безопасности, функционировавшие на территории БССР. Целью данного иссле-
дования являлось выделение основных факторов, которые оказали наибольшее влияние на деятельность 
органов государственной безопасности в первые послевоенные годы, и раскрытие их основных характе-
ристик. Для достижения цели при проведении исследования автор применял как общенаучные (анализ, срав-
нение, обобщение), так и специально-исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, исто-
рико-типологический) методы. 

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для граждан СССР. Пережив оккупа-
цию, пройдя через голод и лишения, испытав гибель родных и близких людей, население столкнулось  
с не меньшими трудностями и в послевоенный период.  

Возвращение к мирной жизни предполагало, прежде всего, восстановление экономики и ее пере-
ориентацию на мирные цели. Нанесенные войной человеческие и материальные потери были огромны. 
Экономика республики была отброшена на уровень 1913 г. Прямой материальный ущерб, нанесенный 
Беларуси оккупацией, в 35 раз превышал бюджет БССР 1940 г. Тяжелейшие утраты были понесены  
в человеческом измерении – погиб каждый третий житель республики [11]. Осложняли послевоенную 
ситуацию в стране те политические и социально-экономические проблемы, которые уже существовали и 
не были решены до войны, а в годы войны еще более усугубились. 

Представляется, что именно деятельность коммунистической партии и советского правительства 
по защите интересов государства от внешних и внутренних угроз являлась одним из основных факторов, 
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оказывавших влияние на организацию и деятельность советских органов государственной безопасности. 
В исследуемый период органы НКГБ-МГБ-МВД-КГБ являлись одним из элементов системы обеспече-
ния безопасности советского государства. Советская спецслужба, сменившая уже в довоенные годы не-
сколько названий, с момента своего создания подчинялась партийному руководству, выступала гарантом 
защиты партийных, а значит и государственных интересов. Органы государственной безопасности нахо-
дились под постоянным контролем партийных структур. Партийная вертикаль контролировала работу 
спецслужбы на всех уровнях: на уровне республики – руководители ЦК КПБ, областей – обкомов, рай-
онов – райкомов. 

В условиях существовавшей в стране политической системы фактическое руководство в сфере 
обеспечения государственной безопасности сосредоточилось в послевоенный период в руках узкого кру-
га лиц, входивших в состав политбюро ЦК ВКП(б). Органы государственной безопасности находились 
под постоянным личным контролем И.В. Сталина [5, с. 5]. Автор согласен с мнением российского иссле-
дователя А.И. Пожарова о том, что усиление позиций органов НКГБ-МГБ в послевоенный период вызва-
ло настороженность политического руководства СССР и привело к снижению в начале 1950-х гг. уровня 
доверия спецслужбе со стороны партийно-советской элиты. Представляется, что интересы самосохране-
ния политической системы и личной власти И. Сталина на рубеже 1940-х – 1950-х гг. были поставлены 
выше государственных [6, с. 112–116]. 

Образование в марте 1954 г. КГБ при Совете Министров СССР – органа, подчиненного не только 
ЦК КПСС, но и Совету Министров СССР, – существенно не изменило ситуацию. Партийное руководство 
определяло задачи органов государственной безопасности, осуществляло подбор и расстановку руково-
дящих кадров. 

По мнению автора, в качестве еще одного основного фактора, оказывавшего влияние на деятель-
ность органов государственной безопасности в первые послевоенные годы, необходимо рассматривать 
антисоветское вооруженное подполье, существовавшее в западных районах БССР с 1939 г. Как правило, 
террор структур антисоветского вооруженного подполья был направлен против партийно-советского 
актива. Однако и местное население в значительной мере ощутило на себе их преступную деятельность. 

Историческая ретроспектива свидетельствует о неоправданности ожиданий советского поли-
тического руководства о скорой нейтрализации экстремистских проявлений. Несмотря на подавляющее 
превосходство советских силовиков, борьба с антисоветским вооруженным подпольем затянулась более 
чем на десятилетие. Следует отметить, что попытки создания единого антибольшевистского фронта на 
оккупированной территории немецкое командование предпринимало еще в период Великой Отечествен-
ной войны. В свою очередь, в послевоенные годы в ряде случаев структуры антисоветского подполья 
были также связаны с иностранными разведывательными и контрразведывательными органами. Они от-
крыто или под прикрытием соответствующих легенд организовывались и укомплектовывались их аген-
турой, материально обеспечивались. 

Вербовочная работа немецких разведывательных и контрразведывательных органов в предвоен-
ные годы и, особенно, в период временной оккупации БССР также может рассматриваться в качестве 
одного из основных факторов, оказывавших влияние деятельность органов государственной безопасно-
сти в республике на протяжении первых послевоенных лет. Многочисленные вербовки, проведенные 
германскими спецслужбами на территории СССР накануне и в годы войны, обусловили необходимость 
кропотливой контрразведывательной работы советских органов государственной безопасности по выяв-
лению агентуры фашистских спецслужб и пресечению ее противоправной деятельности. Учитывая мас-
штабы вербовочной работы немецких спецслужб накануне и в годы войны, на территории СССР остава-
лось проживать большое количество агентуры противника. Среди них были и те, кому сотрудники не-
мецких разведывательных и контрразведывательных органов перед отступлением оставили конкретные 
поручения по ведению деятельности, направленной на причинение ущерба интересам советского госу-
дарства либо были «законсервированы» до наступления благоприятного периода – изменения военной 
обстановки в пользу Германии и ее союзников, начала новой войны против СССР. Допустить функцио-
нирование на своей территории агентурной сети противника в условиях напряженной послевоенной 
внешней и внутриполитической обстановки советское государство не имело права. Поэтому в процессе 
кропотливой контрразведывательной работы органам государственной безопасности на протяжении ряда 
послевоенных лет приходилось проводить работу по выявлению немецкой агентуры и пресечению ее 
противоправной деятельности. 

Сложная общественно-политическая ситуация в СССР накануне и в годы Великой Отечественной 
войны, а также разнообразные методы и формы вербовки советских граждан немецкими спецслужбами 
привели к тому, что в рядах профашистских гражданских структур и воинских формирований оказались 
разные категории граждан СССР – от убежденных врагов советской политической системы до лиц, вы-
нужденных сотрудничать с оккупантами в силу различных жизненных обстоятельств вопреки своим 
взглядам и убеждениям [12, с. 10]. 
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Во время оккупации вербовочный контингент немецкими разведывательными и контрразведыва-
тельными органами формировался, как правило, за счет военнопленных Красной Армии, граждан, оби-
женных советской властью и их родственников, лиц, негативно относившихся к советской политической 
системе, инициативно предлагавших свои услуги оккупационным властям [13, с. 157]. Необходимо при-
нимать во внимание и то, что немецкому вторжению предшествовали репрессии, широко развернутые 
советской властью в 1930-х годах. 

Основная вербовочная работа на временно оккупированной территории БССР проводилась сле-
дующими немецкими спецслужбами: абвером (военной разведкой и контрразведкой), Главным управле-
нием имперской безопасности (гестапо и политической разведкой), тайной полевой полицией (исполни-
тельным органом военной контрразведки в армии), а также специальными частями и специальными 
службами в структуре группы армий «Центр».  

Подразделения абвера (абверкоманды, абвергруппы, лагеря, школы и др.) на оккупированной тер-
ритории БССР были сформированы при группе армий «Центр» и широко представлены на всей террито-
рии республики. Основным немецким разведывательным органом на московском направлении являлась 
«Абверкоманда 103» (радиопозывной «Сатурн»), которая дислоцировалась на оккупированной террито-
рии Белорусской ССР. Это подразделение абвера было создано уже в августе 1941 г. и осуществляло 
подготовку агентов-разведчиков и радистов (на протяжении 1–2 месяцев). Агентура приобреталась «Аб-
веркомандой 103» в основном в лагерях советских военнопленных. После вербовки и обучения бывших 
советских военнослужащих засылали в тыл Красной Армии и в партизанские зоны для выявления и 
уточнения мест дислокации войсковых подразделений и партизанских формирований. 

С марта 1942 г. против партизан, подпольщиков и спецгрупп органов государственной безопасно-
сти и внутренних дел, находившихся на территории БССР, действовал специальный контрразведыва-
тельный орган Главного управления имперской безопасности – «Ингвар». В Витебске, Могилеве, Гоме-
ле, Бобруйске, Полоцке, Орше, Городке, Бешенковичах, Кричеве, Дубровно дислоцировались оператив-
ные подразделения полиции безопасности и СД [13, с. 159]. С марта 1942 г. в г. Витебске действовала 
«Ауссенкоманда № 4» специального диверсионного органа полиции безопасности и СД унтернемен 
«Цеппелин» [13, с. 191]. Одно из отделений отдела «А» (разведка) полиции безопасности и СД, подчи-
нявшееся Берлину, находилось в г. Глубокое. А всего на оккупированной территории БССР было более 
40 «опорных пунктов» этого органа. В регионе активно функционировали резидентуры СД. 

Также на территории БССР находились подразделения исполнительного органа военной контрразвед-
ки в действующей немецкой армии – Тайной полевой полиции («Гехаймфельдполицай» – ГФП). Контрразве-
дывательная работа ГФП сводилась на практике к выполнению в зоне боевых действий и ближних тылах 
функций гестапо. На территории БССР в годы войны различные подразделения ГФП функционировали  
в Барановичах, Бресте, Борисове, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Горках, Минске, Могилеве, Мозыре, Петри-
кове, Слуцке. Всего на территории БССР немцы использовали 28 групп и команд ГФП. 

В годы войны немецкая агентура из числа советских граждан выполняла свои задачи под видом 
красноармейцев, бежавших из лагерей военнопленных, беженцев, бродячих нищих, церковнослужите-
лей, перебежчиков из полиции и прогерманских антисоветских формирований.  

О преемственности немецких спецслужб военного и послевоенного периода, а также их тесной 
связи с США может свидетельствовать тот факт, что в 1946 г. американские оккупационные власти ре-
шили воспользоваться накопленным немцами опытом по борьбе с «Иванами» и создали «Организацию 
Гелена» (сокращенно Org.). Возглавил ее генерал-майор вермахта Рейнхард Гелен (Reinhard Gehlen), ко-
торый в годы Второй мировой войны руководил 12 отделом Генерального штаба «Иностранные армии 
Востока» (FremdeHeereOst – FHO). Он же в 1956 г. возглавил новую разведслужбу ФРГ – БНД. После войны 
востребованными оказались и некоторые другие функционеры фашистской разведки и контрразведки, в том 
числе Главного управления имперской безопасности (РСХА), во время войны служившие в СС, СД и гестапо 
[14]. Представляется закономерным, что после окончания войны советским органам государственной безо-
пасности при организации своей работы приходилось учитывать эту «преемственность». 

Таким образом, проведенное автором исследование позволяет выделить следующие взаимосвя-
занные факторы, которые оказали наибольшее влияние на деятельность органов НКГБ-МГБ-МВД-КГБ 
на территории БССР в первые послевоенные годы: 

– деятельность коммунистической партии и советского правительства по защите интересов госу-
дарства от внешних и внутренних угроз; 

– наличие на территории западных районов БССР структур антисоветского вооруженного подпо-
лья, а также отдельных лиц, вставших на путь борьбы с советской властью; 

– деятельность иностранных спецслужб и организаций, направленная на причинение ущерба ин-
тересам Советского Союза. 

Определяющее влияние на функционирование спецслужбы оказывала советская политическая 
система и лично руководители страны. На основе проведенного исследования представляется возмож-
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ным определить, что, несмотря на сложные условия послевоенной обстановки, советские органы госу-
дарственной безопасности стремились своевременно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. За-
дачи, возникавшие в связи с этим, предопределяли корректировку структуры органов государственной 
безопасности и их функций. 
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KEY FACTORS INFLUENCING THE ACTIVITIES 
OF THE STATE SECURITY ON BSSR TERRITORY  

IN THE EARLY POSTWAR YEARS 
 

G. KRASKO 
 
After the Great Patriotic War Soviet political management was eager to find effective mechanisms meant 

for adaptation of the state and its institutes to the concomitant changes in the country. However, party leaders 
didn’t intend to transform the qualitative part of Soviet political system. It was determined by a number of rea-
sons and, first of all, by Stalin’s personal attitude. Law-enforcement bodies and state security agencies in par-
ticular played an important role in stabilization of the situation in the state. Soviet special services activity was 
influenced by a number of interconnected factors such as the activity of the communist party and Soviet govern-
ment aimed at protection of state’s interests from external and internal threats, existence of the armed anti-
Soviet underground on Western territories of the country, foreign special services and organizations' activity 
directed against the Soviet Union’s interests.  

Keywords: the state security, BSSR, mechanisms for adaptation of the state. 


