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ВВЕДЕНИЕ

Федеральная служба безопасности – это один из важнейших

правоохранительных органов Российского государства. Основным

направлением работы, которого является контрразведывательная

деятельность и борьба с преступностью.

Архивные документы Федеральной службы безопасности (далее ФСБ)

являются одними из важнейших документов для изучения истории страны,

их уникальность и секретность помогает в точности разобраться с

интересными историческими моментами, произошедшими в жизни

государства. Архивные материалы ФСБ отличаются безусловной ценностью,

потому что только в таких документах имеющих определенную скрытность,

которые были подготовлены только для информирования руководства

страны, содержится жестокая и аргументированная правда о произошедших

событиях. Это может затрагивать разные сферы развития общества:

политическую, экономическую и социальную.

В начале 1990-х годов произошла передача дел в ведение Росархива

таких архивов как архивы КПСС, в связи с чем расширялись возможности

доступа к историческим архивам силовых ведомств, органов безопасности,

органов исполнительной власти, началось рассекречивание архивных

документов, велась подготовка справочников о составе и содержании

документов всего Архивного фонда Российской федерации, в том числе и те,

которые ранее были недоступны. Таким образом, актуальность работы над

данной темой является оправданной из-за общественного интереса к

проблемам истории XX века, которые были вызваны полной закрытостью

архивов того времени, существованием предварительной цензуры - именно

этими факторами осложнялось научное исследование деятельности

советских спецслужб и пользование архивными материалами. Среди ранее

закрытых тем, такие как преследование инакомыслящих, неоднозначные

вопросы военной и дипломатической истории, политические репрессии и в

целом судьбы людей. В работе архива ФСБ - история политических
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репрессий занимает существенное место. Практически ежедневно

специалистам архива приходятся исполнять запросы, касающиеся социально-

правового характера, изучать архивные следственные дела, общаться с

родственниками подследственными. Эта работа рассматривается

архивистами Федеральной службы безопасности России как исполнение

гражданского долга.

В связи с открытием архивов и произошедшей археографической

революцией в последнем десятилетии прошлого века в работе Федеральных

архивов одним из активных видов деятельности стала публикация архивных

материалов по истории России XX века, данный вид деятельности стал

одним из ведущих и в центральном архиве ФСБ.

Степень изученности данной темы по использованию архивных

документов органов безопасности, заключается в том, что исследователи

предпочитают пользоваться и работать с архивными материалами госархива,

а не с архивами спецслужб, так как там доступ к документам на много легче,

заявляет специалист Н. Петров1. В госархивах доступ к документам дается на

основание Федерального закона "Об архивном деле в Российской

Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ2.

В фонды архивов допускаются в основном сотрудники службы

безопасности, а с рассекреченными материалами допускается работать

исследователям и литераторам. Отказ в доступе к документам допускается

лишь, когда они касаются гостайны, агентурно-оперативной деятельности

или раскрывают тайну личной жизни.

Особым ресурсом в изучении темы становится электронный ресурс -

это официальный сайт ФСБ РФ, на площадке которого размещены статьи и

публикации. На сайте также представлена информация о системе

1 Никита Васильевич Петров - либеральный историк, доктор философии. По образованию химик, аспирант.
С конца 1980-х гг. общественный деятель, зам. председателя Совета общества «Мемориал». Автор и
составитель книг по истории органов ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР.
2 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ. [Электронный
ресурс] / Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/
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делопроизводства органов госбезопасности, а также история организации.

Архивные материалы занимают достойное место в выставках, используются

при подготовке научных сборников, монографий, учебных пособий3 . С

каждым годом научный и практический интерес, заключенный в них, только

возрастает. Например, представители организации «Саксонские мемориалы»

совместно с РПЦ и Международным комитетом Красного креста издали

научные труды на основании рассекреченных документов архива ФСБ,

архива МВД, Федерального архивного агентства города Москвы, а также

Федерального архива Германии в которых опубликованы и

проанализированы архивные документы, освещающие весь период истории

России XX века. Теперь любой гражданин России, Германии и стран СНГ

может получить информацию о своих родственниках, которые были лишены

своей свободы или своей жизни во время национал-социалистической

диктатуры, в Советском союзе, оккупации Германии и в ГДР. На

специализированном сайте собрана база о бывших советских военнопленных,

немецких военнопленных, а также жертвах национал-социалистического

режима, кроме того Российские архивисты собрали информацию о

осужденных в СССР германских граждан4.

К числу проблем, которыми интересуются исследователи относится

Вторая мировая и Великая Отечественные войны. Существенное место

занимает деятельность таких органов как контрразведка, заградительных

отрядов, работа с военнопленными. Итогом работы с этими проблемами

становятся издание монографий, сборников документов, научно-

популярных книг5.

Также идет работа с такими материалами как война в Афганистане

(1979-1989). Ю.И. Дроздов написал книгу о своих воспоминаниях о

3 Агония и смерть Адольфа Гитлера / Сост. В.К. Виноградов, Я.Ф. Погоний, Н.В. Тепцов. М.: Издательский
дом «Звонница», 2000. 464 с. Режим доступа https://www.litmir.me/br/?b=236796&p=1
4 В базе данных представлены биографии людей из Советского Союза, которые во время Второй мировой
войны были военнопленными или выполняли принудительные работы на территории сегодняшней земли
Саксония. Режим Доступа https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/biografii
5 Христофоров В.С. История страны в документах архивов ФСБ России / В.С. Христофоров, А.П. Черпаков,
Д.Ю. Хохлов. М.: Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2013. 414с.

https://www.litmir.me/br/?b=236796&p=1
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/biografii


6

пройденном пути от оперативного уполномоченного до начальника первого

главного управления. В своих работах автор рассказывает как были сняты

грифы «секретно» с событий в истории послевоенного периода. Сегодня

судьба Афганистана волнует политологов, историков, социологов,

архивистов и всех тех, кто проявляет свое не безразличие к стране, к её

безопасности. Ученые, исследователи, социологи, политологи изучают

данный вопрос. Это такие авторы как О. Мазохин6, Е. Е. Аурилене, В.

Пирогов. В сопоставлениях работ вышеупомянутых исследователей, а также

в их взаимном дополнении и анализе открываются довольно перспективные

направления, вектор которых направлен в изучении и открытии

малоизвестных страниц истории, в том числе в локальном объеме

рассмотреть историю Великой Отечественной войны, взглянуть под другим

углом на события которые миновали нас.

В. Г. Макаров7 работал над материалами, которые представлены из

архивных следственных дел германских дипломатов. Доктор юридических

наук В. С. Христофоров8 на основании современных материалов исследовал

возникновение германо-финского сотрудничества на протяжении 1940-1941

годах, который привел к возникновению к коалиции для нападения на СССР

с территории Финляндии и участие финских вооруженных сил в боевых

действиях на советско-германском фронте. Доктор исторических наук Е.

Л. Валева в статье «Болгарский вектор во внешней политике СССР и

Германии» 9 посвятила историю отношений Юго-Восточной части нашей

6 Олег Борисович Мозохин - полковник, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник,
профессор Академии военных наук. Автор книг и более 40 статей по истории отечественных спецслужб
советского периода. В своих работах стремится объективно показать деятельность органов государственной
безопасности. ВЧК - ОГПУ. Карающий меч диктатуры пролетариата. Сост. О.Б.Мазохин /М.:ЭКСМО.
2004.134 с.
7 Макаров Владимир Георгиевич - профессор, доктор наук, автор статьи «Немецкие дипломаты о подготовке
Второй мировой войне» Отв. ред. В.Г. Макаров - М.: Издательство Главного архивного управления города
Москвы, 2011. - 756 с
8 Василий Степаанович Христофооров - советский и российский военный историк и архивист, специалист в
области новейшей истории России, истории Великой Отечественной войны и органов государственной
безопасности. Автор статьи «Финляндия в плане «Барбаросса»: военное сотрудничество двух стран в 1940–
1941 гг.»
9 Болгария в XX веке. Очерки политической истории. М.: "Наука", 2003./ отв.редактор Е.Л. Валева (1952–
2017). Кандидат исторических наук. Режим доступа https://inslav.ru/publication/bolgariya-v-xx-veke-ocherki-
politicheskoy-istorii-m-2003
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страны с Германией. Стал любопытен факт того, что автор руководствуясь

материалами отечественной и зарубежной прессы, научной литературы, а

также документы болгарских, российских и немецких государственных и

ведомственных архивов10.

Таким образом, на основании вышеизложенного остается вопрос о

возможностях использования архивных документов, материалов и

источников из архивов органов безопасности в настоящее время. О том как

получить к ним доступ, если работа исследования будет основана на

материалах архивов органов безопасности.

Цель работы – изучить практику использования архивных материалов,

которые находятся в архивах органов государственной безопасности на

основе археографических публикаций, вышедших по материалам данных

архивов с 2000 по 2019 гг.

Для достижения поставленной цели нужно выполнить определенный

круг задач выпускной квалификационной работы:

- Охарактеризовать/описать структуры органов безопасности,

занимающихся хранением архивных документов.

- Описать виды работ проводимых в архивах органов государственной

безопасности специалистами в настоящее время;

- Дать характеристику направлений работы по использованию

документов архивов органов безопасности;

- Проанализировать рассекреченные материалы на основе публикаций

по документам архивов органов безопасности;

10 Валеева Елена Любомировна руководствовалась материалами взятых в Российском государственном
архиве социально-политической истории, Российский государственный военный архив, Архив внешней
политики Российской Федерации, Архив министерства военных дел Болгарии, Архив Федеральной службы
безопасности Российской федерации
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- Проанализировать возможности использования материалов архивов

госбезопасности в настоящее время.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы

является организация деятельности по использованию архивных документов

органов федеральной безопасности.

Предмет исследования данной работы - практика использования

материалов архива органов государственной безопасности в настоящее время.

Хронологические рамки исследования определяются целью и

задачами исследования. Они охватывают период с 2000 по 2019 гг. Верхняя

граница обусловлена тем, что началась активная публикация

документальных сборников по материалам архивов органов безопасности,

исследователи получили возможность к доступу к первоисточникам. Нижняя

граница обусловлена тем, что в работе рассматривается доступ к архивным

материалам в настоящее время.

Методология исследования. Данная работа базируется и строится на

общенаучных методах и принципах. В формировании научного знания

особое место занимают такие методы в формировании научного познания как

объективизм и историзм.

Метод историзма дал возможность проследить эволюцию секретных и

ранее недоступных документов, рассмотреть их историю и зафиксировать

определенные изменения.

Метод научной объективности позволил рассмотреть опубликованные

документы органов государственной безопасности в их многообразии. И

изучить факты их совокупности, приблизившись, таким образом, к

исторической реалии времени, когда эти документы были созданы и какое

отношение они имеют в настоящее время.

В работе были использованы также и ряд специальных исторических

методов: проблемно-хронологический и диалектический.
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Диалектический метод использовался при анализе использованной

литературы, в которой были представлены структурные изменения органов

безопасности.

Проблемно-хронологический метод позволил изучить организацию в

процессе её развития, с точки зрения её последовательности, течения, а

также изменения с течением исторического времени.

Источниковую базу исследования составляют официальные

законодательные источники и опубликованные документы.

При написании выпускной квалификационной работы была

использована нормативно-правовая документация:

в работе был использован указ Президента РФ от 17.03.1994 № 552 (ред.

от 19.11.2003) "Об утверждении Положения об Архивном фонде Российской

Федерации" в котором говорится об совершенствовании управления

Архивным фондом РФ и усилении взаимодействия органов государственной

власти в работе по его пополнению, обеспечиванию сохранности и

использования в интересах граждан.

К законодательным источникам относятся: нормативно-правовые

документы, подлинники открытых и секретных постановлений и

распоряжений, взятые из архива Федеральной службы безопасности.

В ходе работы было проанализированы фонды Государственного

архива Российской Федерации и фонды Государственного архива

Красноярского края, для представления о тематике документов и материалов,

к которым исследователям имеется доступ на основании закона об Архивном

деле в Российской Федерации11.

В ф-10035 «Управление комитета государственной безопасности СССР

по г. Москве и Московской области» представлены следственные дела КГБ

по Москве и Московской области.

11 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ. [Электронный
ресурс] / Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/
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В ф-р9478 «Главное управление по борьбе с бандитизмом

Министерства внутренних дел» содержит альбомы, краткие

библиографические справки, справки с цифровыми данными, журналы учета

бандитских проявлений.

В Государственном архиве Красноярского края в ф-р1913 «Губернская

чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и

преступлениями» содержатся документы о деятельности оборонных

организаций протоколы заседаний, справки.

В ходе работы были проанализированы источники, представленные в

документальных публикациях, подготовленных на основе материалов

Центрального архива ФСБ России, которые позволили исследователям во

многих случаях пересмотреть ранее старые оценки прошлого.

Так дерективы, приказы, сводки НКВД, а также воспоминания,

дневники и письма с фронта воссоздают представления о жизни в военной

Москве. Документальные материалы отображают основные события

социальной истории с 1941-1945 гг. 12

Воссоздающие письма-ходатайства за составлявших цвет российской и

советской интеллигенции деятелей науки и культуры, писателей и

священнослужителей раскрывают моменты жизни репрессированных.

Протоколы допросов собственноручные показания Ф. Шернера13, В.

Монке14, К. Янке15 разоблачают мифы о последних днях Гитлера, о его

останках уничтоженных по инициативе КГБ СССР в 1970 году .Также сборник

содержит уникальные иллюстрации.

12 Москва военная. 1941-1945. Мемуары и архивные документы. М.: Издательство объединения «Мосгорархив»,
1995.
13 Феердинанд Шёрнер - последний генерал-фельдмаршал армии Третьего рейха и единственный, кто
дослужился в германской армии до этого высшего воинского звания, начав службу рядовым солдатом.
14 Вильгельм Монке - германский военачальник
15 Курт Янке - немецкий разведчик
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Были раскрыты материалы следствия заключенного В.В. Шульгина16 и

дело по его заключению17

Серия выпущенных публикаций документальных материалов из

уголовных дел немецких военных и государственных деятелей, которые

оказались после того как закончилась вторая мировая война в советском плену.

Публикации содержат в себе протоколы допросов, и собственноручные

показания немецких адмиралов, генералов и офицеров, также в них содержатся

информация о подготовке нацистской Германии к новой мировой войне, а

также о ходе боевых действий на фронтах Второй мировой и Великой

Отечественной войн18.

Важные постановления высших органов партии по вопросам литературы

и искусства за период от начала Гражданской войны до смерти Сталина. Часть

постановлений выпускается впервые. Кроме этого, была сделана попытка

осветить почти неизвестную роль карательных органов в становлении и

функционировании большевистской культурной модели.19

В настоящее время архивы федеральной службы безопасности

располагают богатым историческим материалом, который обладает научно-

историческим значением, заключает в себе сведения для изучения

общественно-политических, социально-экономических и других аспектов

истории России.

Новизна работы заключается в том, что впервые предпринята попытка

дать полноценный и комплексный анализ возможностей использования

архивных документов органов госбезопасности, охарактеризовать структуру

органов безопасности, занимающихся хранением архивных документов, а

16 Василий Витальевич Шульгиин - русский политический и общественный деятель, публицист. Депутат
Второй, Третьей и Четвёртой Государственных дум, во время Февральской революции принявший
отречение из рук Николая II. Один из организаторов и идеологов Белого движения. Русский националист и
монархист.
17 Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела и дела заключенного. М.:
Книжница; Русский путь, 2010. 269 с.
18 Вермахт на советско-германском фронте: Следственные и судебные материалы из архивных уголовных
дел немецких военнопленных 1944 - 1952. М.: Книжица; Русский путь, 2011.
19 Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о
культурной политике. 1917-1953 гг. М.: МФД, 2000.
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также дать характеристику направлений работы по использованию архивных

документов.

Практическая значимость данной выпускной квалификационной

работы проявляется в том, что она может быть использована в качестве

справочника и краткого руководства как воспользоваться историческими

архивными материалами органов государственной безопасности в настоящее

время.




