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Abstract 
The Great Patriotic War was reflected in the different historical sources. The article is 

devoted to the formation of the source base of the problem. The author examines the dynamics of 
the situation in the archives and publication of documents. The main attention is paid to the 
modern study of the sources of the Great Patriotic War. 
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Великая Отечественная война – важнейшая веха российской и мировой истории 

ХХ в. – нашла отражение в огромном количестве источников, насчитывающем сотни 
миллионов разнообразных по форме, видам и содержанию свидетельств. Сбор первых 
материалов начался непосредственно в военные годы, в нем активно участвовали не только 
сотрудники архивов, музеев, научные работники, но и журналисты, писатели, 
государственные и общественные деятели, что в немалой степени обусловливалось 
стремлением использовать документальные свидетельства для решения прикладных, в том 
числе пропагандистских задач. В годы войны стали формироваться и первые архивные 
и музейные коллекции, рассказывающие о событиях военного времени.  

В январе 1942 г. была создана Комиссия по истории Великой Отечественной войны АН 
СССР с целью сбора и публикации материалов о боевых подвигах и героическом труде 
советских граждан. В мае 1942 г. возникла комиссия при ЦК ВЛКСМ, собиравшая 
материалы об участии комсомольцев и молодежи в Отечественной войне, использованные 
для организации специальной выставки в Государственном историческом музее. Комиссии 
по сбору материалов периода Великой Отечественной войны были также созданы в ВЦСПС, 
при различных наркоматах и ведомствах. Задача систематического сбора материалов 
ставилась и перед государственными архивами и музеями, в которых были созданы 
специальные отделы Отечественной войны. 1–3 июня 1943 г. в Москве прошла Всесоюзная 
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конференция историков-архивистов, наметившая обширную программу сбора и публикаций 
документов по истории Великой Отечественной войны.  

После войны специальные комиссии и отделы Отечественной войны были 
упразднены. Материалы Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР 
передали в архив Института истории АН СССР, документы комиссии при ЦК ВЛКСМ – 
в архив ЦК ВЛКСМ, на основе которого позже возник Центральный архив ВЛКСМ. В январе 
1946 г. правительство Чехословакии передало в СССР документы Русского заграничного 
исторического архива в Праге и Донского казачьего архива. В первые послевоенные годы 
они использовались в связи с подготовкой судебных процессов над лицами, признанными 
виновными в сотрудничестве с оккупантами. Для исследователей доступ к данным 
документам вплоть до 1988 г. был ограничен [1].  

Ведомственные архивы постепенно упорядочивали и передавали в государственные 
архивы материалы периода Великой Отечественной войны, однако происходило это 
достаточно медленно. В 1947 г. из Министерства юстиции СССР поступили материалы 
Международного военного трибунала для главных немецких преступников (Нюрнбергского 
процесса). В 1951 г. Центральный государственный архив Октябрьской революции 
и социалистического строительства СССР (в настоящее время – Государственный архив 
Российской Федерации, далее – ГАРФ) получил документы Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (далее – ЧГК). Позже 
в него поступили документы высших и центральных органов власти и управления СССР 
и РСФСР, другие материалы. Региональные архивы также пополняли свои фонды 
документами военных лет по истечении соответствующего срока их хранения учреждениями 
и ведомствами. Полученные документы подвергались соответствующей обработке, 
уточнялся их профиль. Однако для исследователей допуск в архивы, находившиеся 
в ведении НКВД – МВД СССР, в послевоенные годы был ограничен, даже обработанные 
фонды в незначительной степени вовлекались в научный оборот.  

Положительно повлияла на развитие источниковой базы проблемы «оттепель». 
Принятое в 1956 г. постановление Совета министров СССР «О мерах по упорядочению 
режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств 
и ведомств» расширило доступ исследователей к архивам. В 1960 г. Главное архивное 
управление было передано в ведение Совета министров СССР. На хранение 
в государственные архивы поступили документы Комитета при СНК СССР по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, НКВД СССР, 
органов власти и управления в сфере труда, здравоохранения, образования, печати, 
информации, частично культуры, другие материалы. Во многих региональных архивах 
и музеях были созданы специальные фонды, коллекции материалов и отдельные дела 
участников войны. На хранение наряду с официальными документами стали поступать 
и документы личного происхождения, мемуары и дневники.  

Отмеченные тенденции продолжились и в последующем. В 1970 г. из Министерства 
иностранных дел СССР поступили документы управления уполномоченного СНК СССР – 
Совета министров СССР по делам репатриации, а в 1980 г. из государственных архивов 
были, напротив, изъяты документы о деятельности НКГБ СССР, переданные 
в ведомственные архивы. Расширился сбор документов личного происхождения, фронтовых 
писем, воспоминаний участников войны, в котором принимали активное участие краеведы, 
общественные организации, периодические издания, школьники и студенты. Оживлению 
интереса к теме войны способствовало то, что она считалась основой патриотического 
воспитания молодежи.   

Во время войны начался и процесс сбора военных документов, имевший свою 
специфику. Еще в 1936 г. был создан отдел архивов Наркомата обороны СССР, а в 1937 г. – 
архивное отделение при Наркомате Военно-морского флота (с 1940 г. – архивный отдел). 
С началом войны отдел архивов НКО СССР (с 1943 г. – историко-архивный отдел) 
эвакуировался в город Бузулук Чкаловской (в настоящее время – Оренбургской) области, а 
архивный отдел НК ВМФ – в Ульяновск. 30 августа 1941 г. нарком обороны издал 
специальный приказ, посвященный отбору и сдаче на хранение архивных дел и материалов, 
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«не имеющих в данное время практического применения, но имеющих историческое 
значение как материал, характеризующий развитие и боевую деятельность войсковых 
частей, соединений, учреждений и заведений Красной армии»  [2]. Последующие приказы 
уточняли и регламентировали поставленные задачи, требуя серьезно относиться к отбору 
исторического материала, «не засылать макулатуры» [3]. В связи с освобождением советской 
территории 12 декабря 1943 г. был издан приказ заместителя наркома обороны «О сборе 
документальных материалов, оставленных врагом, а также документов государственных 
архивов и советских учреждений». Военнослужащим и частям РККА запрещалось 
«уничтожать какие бы то ни было документы, оставшиеся в городах и селах после 
освобождения их от немецких оккупантов», а также занимать помещения государственных 
архивов НКВД [4]. Параллельно собирались документы о действиях Военно-морского флота, 
а в 1942 г. архивный отдел НК ВМФ был преобразован в Центральный архив управления 
делами при НК ВМФ.  

После войны военный и военно-морской архивы неоднократно подвергались 
преобразованиям. Первый через два года после войны переехал в город Подольск 
Московской области, где и остался, несколько раз меняя свое наименование (отдел архивов 
управления делами НКО, архив Министерства Вооруженных сил СССР, архив Военного 
министерства СССР, архив Министерства обороны СССР, Центральный архив Министерства 
обороны СССР). Второй получил новое название в 1950 г. – Центральный военно-морской 
архив (далее – ЦВМА), а к 1962 г. переехал в город Гатчину Ленинградской области.  

Существенное значение для формирования источниковой базы проблемы и ее 
использования исследователями имела публикация документов. Еще в военные годы были 
опубликованы официальные документы [5–8 и др.], речи и статьи советских руководителей 
[9–10 и др.], а также первые сборники материалов, посвященные событиям военного 
времени [11–13 и др.]. Тематические публикации в основном рассказывали об ужасах 
нацистской оккупации, народном сопротивлении захватчикам, героизме советских граждан 
на фронте и в тылу, большинство из них имело пропагандистский характер и невысокий 
уровень археографической обработки. 

В послевоенное десятилетие было опубликовано сравнительно немного новых 
документов, в том числе по советской внешней политике в 1941–1945 гг. [14]. Среди 
специальных изданий следует отметить публикацию сообщений ЧГК, впервые создавшую 
обобщающую картину ущерба, нанесенного немецкой оккупацией [15]. Большинство других 
сборников в основном содержало ранее опубликованные материалы.  

Работа по публикации документов о вкладе в победу трудящихся разных краев, 
республик, областей оживилась с конца 1950-х гг. Главное место в публикациях отводилось 
партийным документам, подчеркивавшим руководящую роль ВКП(б) в годы войны [16–18 
и др.]. Важным вкладом в развитие источниковой базы проблемы стала публикация 
материалов Нюрнбергского судебного процесса (в трех и семи томах), оставшаяся, впрочем, 
неполной. Немало внимания уделялось публикации документов о советской внешней 
политике [19–23 и др.], роли германских монополий в возникновении войны, стратегии и 
тактике Германии и ее вооруженных сил, нацистским преступлениям на оккупированной 
территории СССР [24–28 и др.]. Отдельные публикации были посвящены освободительной 
миссии РККА в Европе [29], истории родов и видов войск в 1941–1945 гг. [30–31 и др.], роли 
советского тыла, вкладу отдельных республик, краев и областей в достижение победы [32 
и др.] и другим вопросам. Всего в 1961–1980 гг. было издано 163 тома документов, а с 1941 по 
1980 гг. – 180 сборников (198 томов) общим объемом 4900 печатных листов, тиражом почти 
3 млн экземпляров. Из них к собственно научным относились только 13 %, остальные 
являлись научно-популярными изданиями. 97 сборников носили общий характер, 
85 касались отдельных проблем, в том числе 37 раскрывали массовый героизм советских 
граждан, 20 – злодеяния оккупантов, 10 посвящались партизанам [33]. Было опубликовано 
немало источников личного происхождения, прежде всего воспоминаний участников 
войны, фронтовых писем [см. подробнее: 34].  

Научный уровень документальных публикаций в рассматриваемый период повысился, 
улучшились отбор и систематизация материалов, их источниковедческая 
и археографическая обработка. Многие сборники снабжались необходимым научно-
справочным аппаратом, комментариями и указателями, чему способствовали создание 
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Археографической комиссии, выход периодических изданий, призванных координировать 
деятельность археографов и историков. В то же время на публикацию документов влияла 
идеологическая и политическая конъюнктура. Работа по изданию документов обычно 
активизировалась в связи с подготовкой к празднованию соответствующих юбилейных дат. 
При публикации сокращалось все, что могло вызвать сомнения в верности решений партии 
и правительства, общем патриотическом подъеме и всенародном характере сопротивления 
врагу, что не совпадало с официальной версией истории войны. В результате 
опубликованные документы не отражали просчетов в деятельности советского руководства, 
замалчивались трудности повседневной жизни населения военного времени. Не издавались 
материалы о депортациях народов СССР, коллаборационизме, бандитизме, дезертирстве и 
других негативных явлениях военных лет.  

В начале 1990-х гг. произошли значительные перемены в архивной политике и самой 
структуре Архивного фонда в России. На базе бывших партийных и комсомольских архивов 
были созданы центры и хранилища документов новейшей истории. Значительно ускорился 
процесс рассекречивания архивных и музейных документов. Исследователям впервые 
оказались доступны постановления Государственного комитета обороны СССР, документы 
«особых папок» И.В. Сталина и В.М. Молотова, другие ценные материалы, раскрывающие 
многие малоизученные аспекты истории Великой Отечественной войны.  

В настоящее время материалы и документы по данной теме занимают существенное 
место в Архивном фонде России. Они хранятся в федеральных архивах и архивах субъектов 
Российской Федерации, муниципальных и ведомственных архивах и музеях. Наиболее 
значительный массив материалов по данной теме содержат ГАРФ, Российский 
государственный архив экономики, Российский государственный архив социально-
политической истории. Это прежде всего фонды высших и центральных государственных 
и партийных учреждений – ЦК ВКП(б), ГКО СССР, СНК СССР, Центрального штаба 
партизанского движения, отдельных наркоматов и ведомств, комсомольских, профсоюзных 
и других общественных организаций. В Российском государственном военном архиве 
содержатся комплексы дел по истории войск НКВД, положении иностранных 
военнопленных во время Великой Отечественной войны и после ее завершения. Особенно 
значительный массив источников по данной проблеме содержится в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО РФ). Документы по истории 
Великой Отечественной войны в ЦАМО РФ составляют свыше 10 млн дел. Ряд других 
военных архивов, в том числе и ЦВМА, стали филиалами ЦАМО РФ.  

Крупные комплексы документов по истории войны сложились в архивах субъектов 
Российской Федерации. Они содержатся в фондах местных органов власти, предприятий 
и учреждений, партийных, комсомольских и других общественных организаций, 
специальных коллекциях документов по истории Великой Отечественной войны, а также 
в личных фондах участников войны. Существенные возможности для исследователей 
данной темы предоставляют фонды центральных и местных музеев. Например, коллекция 
документов по истории Великой Отечественной войны в Центральном музее Вооруженных 
сил Российской Федерации включает более 700 тыс. единиц хранения.  

Не менее важные изменения произошли в публикаторской деятельности, позволяя 
говорить о формировании нового архивно-информационного пространства и архивной 
революции [35]. Действительно, в публикациях 1990-х гг. представлены разнообразные 
материалы, позволяющие раскрыть широкий круг проблем по истории Великой 
Отечественной войны. Следует особенно отметить выход ряда фундаментальных серийных 
документальных изданий. Так, в серии «Русский архив» в 1990-е г. были опубликованы 
такие ценные источники по истории Великой Отечественной войны, как документы Ставки 
Верховного главнокомандования, Наркомата обороны, Генерального штаба, а также 
тематические подборки, посвященные работе тыла РККА, отдельным битвам, 
партизанскому движению и другим вопросам [36–48 и др.]. В серии «Документы советской 
истории» в 2000-е гг. опубликованы сборники по советской повседневности и пропаганде 
в годы Великой Отечественной войны [49–50 и др.].  

Вышли специальные документальные издания, посвященные военнопленным [51 
и др.], коллаборационизму и бандитизму [52–53 и др.], депортациям народов в СССР и их 
последствиям [54–55 и др.], деятельности органов государственной безопасности  
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[56–57 и др.], другим прежде засекреченным сюжетам. В результате к настоящему времени 
опубликован значительный массив документов высших, центральных и региональных 
партийных и государственных инстанций, материалов по истории отдельных регионов 
и городов в годы Великой Отечественной войны [58 и др.], воспоминаний, писем 
и дневников участников и очевидцев событий военного времени. Свой вклад в расширение 
источниковой базы вносят и публикации в журнале «Русский архив» [59–63].  

В целом круг источников по истории Великой Отечественной войны достаточно 
разнообразен как в видовом, так и в содержательном отношении. Значительное количество 
источников используется исследователями. В то же время существенная часть материалов 
по-прежнему не введена в научный оборот. Во многом это обусловлено установлением 
в 1990–2000-е гг. нового правового режима, регламентирующего охрану государственной 
тайны и тайны личной жизни граждан. В первую очередь это касается личных дел, а также 
документов, характеризующих криминальную обстановку в стране и в действующей армии, 
аморальные поступки членов партии, урон, нанесенный действиями партизан населению, 
и другие негативные аспекты. В большей степени исследователям доступны документы 
фондов центральных государственных архивов, более строгие ограничения действуют в ряде 
ведомственных и местных архивов. Мало доступен исследователям Архив Президента 
Российской Федерации, и лишь в незначительной степени введены в научный оборот 
документы архивов ФСБ. Существенные сложности возникают и в использовании 
документов бывших партийных архивов, которые содержат немало конфиденциальной 
информации.  

Необходимо отметить и изменения в исследовательских приоритетах: наряду 
с рассекреченными официальными документами все шире используются различные 
источники личного происхождения, в том числе устные, ранее резко критиковавшиеся как 
менее достоверные из-за своей субъективности и пристрастности [подробнее см.: 64]. 
В настоящее время они воспринимаются многими российскими историками как ценные 
свидетельства отражения войны в общественном сознании.  

 
*     *    * 

 
Представляемый вниманию читателей номер приурочен к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Юбилей всегда создает повод не только для праздничных 
мероприятий, но и для переосмысления значения происходивших событий, основой 
которого являются исторические источники. Номер призван способствовать созданию 
представлений о многомерности документальных образов Великой Отечественной войны, 
запечатленных в различных видах исторических источников.  

Публикации документов предваряют статьи, рассказывающие о деятельности 
архивных учреждений по сохранению памяти о событиях и участниках войны, а также об 
установлении сведений о советских военнослужащих, погибших и захороненных в братских 
могилах и находившихся в плену у противника. Безусловно, что данная деятельность имеет 
не только исследовательский, но и общественно-значимый характер.  

На страницах журнала публикуются различные документы, характеризующие события 
1941–1945 гг. Первым из них является боевая характеристика Приморской армии, 
прекратившей свое существование с потерей Севастополя летом 1942 г. Приводимый 
документ свидетельствует, что бойцы и командиры входивших в ее состав частей 
и соединений героически сражались с врагом. Следующая публикация документов из 
фондов ЦАМО РФ посвящена не менее трагическим событиям, происходившим летом 
1942 г. на Нижнем Дону. На первый взгляд, может показаться, что о тяжелых поражениях 
Красной армии не стоит говорить в юбилейный год. Но именно после этих поражений 
удалось остановить продвижение противника на Волге и Кавказе, а затем Красная армия 
перешла в решающее контрнаступление, ставшее началом коренного перелома в войне 
в целом [65]. Замалчивание трагических событий на пути к Победе не позволяет осознать 
всех трудностей ее достижения и цены, которую за это пришлось заплатить, а значит, ведет 
к умалению ее исторического значения.  

Следует помнить и о том, что свой вклад в Победу внесли миллионы тружеников тыла, 
проживавших в разных регионах страны. После распада СССР история Великой 
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Отечественной войны стала растаскиваться по «национальным квартирам», 
рассматриваться в контексте роли в ней той или иной бывшей союзной или автономной 
республики и государствообразующих этносов. Публикация документов из архивов 
Казахстана, рассказывающая о деятельности одного из эвакуированных советских 
предприятий в глубоком советском тылу, позволяет не только расширить географию 
номера, но и подчеркивает, что Победа стала результатом общих усилий представителей 
различных народов нашей страны.  

Завершают раздел документальных публикаций воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны В.И. Перетятько. Он не был удостоен высших государственных наград 
и не дожил до 70-летия Победы. Но он был одним из миллионов рядовых фронтовиков, 
усилиями которых и была достигнута Победа, а его рассказ позволяет представить 
отражение событий военного времени в памяти их непосредственного участника. Именно 
память выступает своеобразным «мостом» между прошлым и настоящим, благодаря чему 
Победа в Великой Отечественной войне в значительной степени продолжает сохранять свое 
значение и для нас.   
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Аннотация. Великая Отечественная война нашла отражение в разных исторических 
источниках. Статья посвящена формированию источниковой базы проблемы. Автор 
рассматривает динамику положения в архивах и публикациях документов. Главное внимание 
уделено современному состоянию источников изучения Великой Отечественной войны.  
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