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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЖАЛОБЫ  И  ЗАЯВЛЕНИЯ  СОВЕТСКИХ  ГРАЖДАН 
КАК  ИСТОЧНИКИ  ПО  ИСТОРИИ  БЕЛАРУСИ 

НАЧАЛА  1950-х гг. 

М. Д. Ахрамович 

Рубеж 1940�1950-х гг. является в белорусской историографии еще 
недостаточно изученным периодом. В традиционной белорусской ис-
торической мысли его связывали обычно с процессами восстановле-
ния экономики и государственных структур. Но в 1990-е гг. в отечест-
венной историографии появились новые актуальные темы в изучении 
истории Беларуси конца 1940-х�начала 1950-х гг.: политические ре-
прессии тоталитарного государства, проведение насильственной кол-
лективизации в Западной Беларуси, проявления антисемитизма на го-
сударственном и бытовом уровнях и т.д.. Появление новых тем в изу-
чении истории потребовало использовать новые виды исторических 
источников, которые по ряду причин являлись недостаточно изучен-
ными. Это объяснялось ограниченным доступом исследователей со-
ветского времени в партийный архив, использованием историками в 
своих работах марксистской методологии, которая изучает в должной 
мере микросоциальные группы. С другой стороны, данные виды ис-
точников требовали применения новых методов анализа, которые, не-
смотря на наличие высокого информационного потенциала, появились 
в белорусской исторической науке только в конце 1980-х гг. Именно 
возможности применения новых методов и подходов при анализе ис-
торических источников позволили на основании жалоб и заявлений 
разработать новые актуальные направления исторической мысли в 
рамках гендерной и квантитативной истории, истории повседневно-
сти, а также способствовали уточнению некоторых положений в ис-
следовании истории Беларуси послевоенного периода. 

Жалобы и заявления как комплексный исторический источник 
стали использоваться в работах ученых сравнительно недавно. В ис-
следованиях российских, польских, украинских и белорусских источ-
никоведов этот вид источников представлен недостаточно. Это связа-
но с тем, что исследователи в основном делают упор на изучение де-
лопроизводственных характеристик, что подтверждает факт расхож-
дения источниковедческой и архивоведческой мысли. Однако в ха-
рактеристике жалоб и заявлений с позиции оформления источникове-
ды [1, с. 262�265; 405�409] замечают наличие следующих обязатель-
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ных атрибутов: дата создания, поступления и исполнения; точное ме-
сто адресования; адресат, выраженный обращением инициатора к ру-
ководству ЦК партии. Это дает возможность не только определить 
должностное лицо, занимающее интересующий пост, но и жалобы и 
заявления к первым лицам государства (Генеральному секретарю, 
маршалу, главнокомандующему), место адресования [6, с. 125�126]. 
Интерес представляет и наименование организации, куда отправляли 
инициативную жалобу или заявление. Приоритетом здесь пользова-
лись как отделы ЦК партии, так и периодические издания (газеты, 
районные издания). Печатные органы часто были не только инициа-
торами проверки фактов, но и требовали разъяснений у органов вла-
сти. Вместе с тем они пользовались популярностью у населения еще и 
потому, что предоставляли кажущуюся в условиях тоталитарного 
строя анонимность [6, с. 421]. 

Анализ жалоб и заявлений советских граждан показал, что эти 
комплексные исторические источники затрагивают все сферы жизни в 
Беларуси. Жалобы и заявления начала 1950-х гг. в наибольшей мере 
характеризуют повседневную жизнь народа Беларуси в первые после-
военные годы: рождение (к примеру, несмотря на запрет, члены пар-
тии крестили своих детей в церкви), лечение (о том, как в Слонимской 
больнице местные хирурги забыли тампон в пациентке, или, напри-
мер, отзывы персонала Слонимского здравпункта в адрес членов ЦК, 
которых врач Ольга называла «�сволочами, жуликами, проходимца-
ми с партбилетом)» [7, с. 322�401], сексуальные отношения (часто 
встречаются жалобы женщин, терпящих преследования со стороны 
начальников на сексуальной почве) [8, с. 122�124], питание населения 
и смертность. Это дает принципиально новые методы подхода к тра-
диционной исторической мысли, когда возможно построение истори-
ческой модели через призму истории повседневности жизни советско-
го общества в условиях системы позднего тоталитаризма. 

С помощью жалоб и заявлений как комплексных исторических 
источников можно детально изучить процесс насильственной коллек-
тивизации в Западной Беларуси и опровергнуть некоторые устоявшие-
ся «догмы» исторической науки, к примеру, о полном отсутствии прав 
у крестьян, которые не в состоянии были защититься от произвола ме-
стных властей. Анализ жалоб и заявлений по указанному вопросу по-
казал частые нарушения норм коллективизации, проводимой работни-
ками района, членами партии в Западной Беларуси, нередки были на-
рушения и правового характера, как нарушения Устава сельхозартели. 
Но крестьяне могли обратиться за помощью к высшим органам власти 
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или в периодические издания, которые отправляли запрос на под-
тверждение указанных фактов. На место в обязательном порядке вы-
сылалась либо районная инспекция или, в случае повторного обраще-
ния, инспектор из области. 

Но одновременно с тем жалобы и заявления подтвердили тяжелое 
материальное положение колхозников и отсутствие гарантий защиты 
при вступлении в колхоз от произвола власти, которая практиковала 
повышение налогообложения. В одной жалобе гражданина Ж. в ЦК 
партии сообщаются сведения из письма родственника, проживающего 
в Слонимской области, д. Рассвет, который пишет, что на 1 месяц кре-
стьяне получили 400 граммов хлеба, 2 килограмма картофеля и 16 ко-
пеек [9, с. 12�13]. 

Как показали жалобы и заявления, отношение к кулакам носило 
двоякий характер. Они не были полностью бесправны и могли обра-
титься в случае нарушения за помощью к власти, но одновременно го-
сударство пыталось вытеснить их с плодородных земель, повышало 
налоги, проводило сбор несезонных государственных поставок. 

Отнесение к кулацкому хозяйству все же могло быть опротесто-
вано крестьянами, которые часто дробили свои хозяйства между род-
ственниками, создавали фиктивные накладные. Проверки протеста за-
ключались в выяснении всей биографии владельца вплоть до занятий 
во время «польской и фашисткой оккупации». Например, рассматри-
вая жалобу гражданки Н., которая сетует на неправомерное отнесение 
ее хозяйства к кулацкому, органы власти опросили около 160 человек 
деревни и всех родственников Н. [8, с. 304�309]. 

Жалобы и заявления хорошо показывают процесс распростране-
ния антисемитизма, так как отношение к евреям на территории Запад-
ной Беларуси оставалось неоднозначным. Фактически население ис-
пользовало предвзятое отношение государственной идеологии к ли-
цам еврейской национальности. Это видно из анонимной жалобы на 
правонарушения некоторых граждан торговой сети г. Воложина, где 
все указанные лица были евреями [6, с. 19�25]. Пометка в паспорте о 
национальности «еврей» могла нести некоторые неудобства его вла-
дельцу. Но в Западной Беларуси процент отнесения к еврейской на-
циональности был велик (до 40 %), и поэтому, если статус лица ев-
рейской национальности не превышал статуса и положения среднего 
гражданина и не затрагивал интересы последнего, то это не вызывало 
антисемитизма. Большинство граждан стремилось просто использо-
вать жалобы и заявления для устранения нежелательных им лиц из 
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числа евреев в руководстве предприятий и организаций. Но если про-
верка инспектора не выявляла правонарушений со стороны лица ев-
рейской национальности, а моральный облик соответствовал должно-
сти, то никаких действий не предпринималось. 

В ходе анализа изложенных фактов выяснилось, что жалобы и за-
явления имеют разную степень достоверности в силу как идеологиче-
ских, так и психологических причин. Жалобы и заявления, написан-
ные непосредственным участником событий, как и написанные со 
слов других лиц, особо нуждаются в подтверждении достоверности 
из-за своей субъективности. Жалобы и заявления необходимо рас-
сматривать в сочетании с документами реакции власти. Это приказы, 
распоряжения, протоколы заседания, отчеты и справки, возникшие на 
основании распорядительной деятельности органов власти. Данный 
вид документов оформлялся в рамках официального делопроизводст-
венного языка, поэтому при работе с ними надо учитывать особенно-
сти идеологии и идиоматические обороты, использовавшиеся в канце-
лярском языке того времени. Процесс рассмотрения фактов, изложен-
ных в жалобах и заявлениях, был прост: сначала шел официальный 
запрос для подтверждения фактов местными органами, при повторном 
отношении или жалобе из области отправлялся инспектор. На основа-
нии проверенных им фактов составлялся отчет, по которому следова-
ло дальнейшее решение. Если адресование шло на редакцию периоди-
ческого издания, то оно отправляло официальный запрос. Истцу от-
правляли уведомление о решении. Функции власти сводились к рас-
смотрению предоставленных фактов с их дальнейшей проверкой и 
опросом заинтересованных лиц с установкой подлинности вновь ука-
занных данных. Поэтому правильным будет отнесение документов 
реакции власти к таким же комплексным документам, каковыми яв-
ляются жалобы и заявления. 

К сожалению, изучение жалоб и заявлений как исторического ис-
точника выявило и ряд недостатков. В первую очередь жалобы и заяв-
ления дают исчерпывающие и подробные данные только в рамках ис-
торического развития узкого географического региона, что не позво-
ляет охватить историческую картину событий в целом. Во-вторых, 
необходимо изучение дополнительных и подтверждающих докумен-
тов для определения их подлинности (бланков официальных отчетов, 
докладов ревизионных комиссий). Тем не менее жалобы и заявления 
как комплексный исторический источник раскрывают подробные све-
дения из общественной жизни в рамках гендерной и квантитативной 
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истории и истории повседневности, позволяя детально воссоздать ус-
ловия жизни, взаимоотношений и развития советского общества в пе-
риод позднего тоталитаризма. 
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ЭВОЛЮЦИЯ  ОТНОШЕНИЙ  ВАТИКАНА 
И  КАТОЛИЧЕСКОЙ  ЦЕРКВИ  ИСПАНИИ  С  РЕЖИМОМ 

ФРАНСИСКО  ФРАНКО  В 1936�1975 гг. 

Ю. С. Байдаков 

Одним из самых проблемных аспектов отношений Ватикана и ка-
толической церкви Испании с режимом Франко в 1936�1975 гг. явля-
ется постепенная эволюция взаимоотношений церкви и государства в 
стране в эту эпоху: эволюция от практически полной и безоговороч-
ной поддержки во второй половине 30�50-х гг. до перехода в факти-
чески открытую оппозицию в 60-х�первой половине 70-х гг. 

Тот факт, что в период гражданской войны 1936�1939 гг. испан-
ская церковь и Ватикан поддержали Национальное движение Франко, 
во многом объясняется политикой правительства Республики в 1931�
1936 гг. Как известно, после свержения монархии новое руководство 
страны провело ряд очень жестких антиклерикальных преобразова-
ний, целью которых было лишение католицизма практически всех его 
привилегий и, как следствие, существенное уменьшение влияния цер-
ковных институтов в обществе. Такая политика привела к резкому 
обострению отношений Ватикана и республиканской Испании. Все 
попытки обеих сторон достичь хотя бы подобия компромисса закан-
чивались неудачей. После начала в августе 1936 г. франкистского мя-


