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Историография истории правоохрани-
тельных и судебных органов Калмыкии ХХ 
века является одной из наиболее слабо из-
ученных тем современной региональной 
историографии. Об этом свидетельствует 
простейший анализ библиографии: для пе-
ресчета книг, посвященных истории како-
го-либо правоохранительного и судебного 
органа Калмыкии в различные периоды ХХ 
века, хватит пальцев одной руки [Верность 
1986; Во имя безопасности 2005; Они были 
солдатами 2015; Судебная 2007]. Все пере-
численные книги можно классифицировать 
как сборники очерков; в некоторых случаях 
к очеркам могут быть добавлены различные 
материалы и справки. Ни одно из указанных 
изданий не является научно-исторической 
монографией, но может содержать в себе 
некоторые аналитические или историче-
ские справки. С другой стороны, учитывая 
фрагментарность, а по ряду направлений 
истории правоохранительных органов даже 
полное отсутствие литературы, вышепере-
численные работы, являющиеся «первыми 
ласточками» по указанной теме, следует в 
силу этого признать весьма значимыми.

Среди указанных изданий наиболее 
выгодно с исторической точки зрения вы-
деляются сборники очерков «Верность 
долгу» и «Во имя безопасности России», 
посвященные истории органов госбезопас-
ности Калмыкии [Верность 1986; Во имя 
безопасности 2005]. Первая работа, также 
являющаяся первой книгой во всей библи-
ографии по истории правоохранительных 
и судебных органов Калмыкии, вышла еще 
в 1986 г. Следует заметить, что хотя книги, 
повествующие о работе чекистов, окутан-
ных в советский период флером загадоч-
ности и романтизма «рыцарей плаща и кин-
жала», пользовались у читателей большой 
популярностью, труды о деятельности ре-
гиональных органов госбезопасности в со-
ветский период выходили не так уж часто. 
Библиография советского периода не на-
считывает даже и десятка работ (без учета 
переизданий) по истории органов госбезо-
пасности регионов РСФСР [Бударин 1976; 

Бушуев 1987; Верность 1987; Жженых 1980; 
Литвин и др. 1980; Призваны 1987; Револю-
цией 1987; Сулейманов 1974]. Неудивитель-
но, что сборник очерков «Верность долгу», 
составленный Б. С. Асановым, стал в Кал-
мыкии настоящим «бестселлером». Книга 
состояла из вводного очерка (автором ко-
торого был Е. С. Кузнецов, тогдашний ру-
ководитель КГБ Калмыцкой АССР), фото-
иллюстраций и 11 очерков основной части, 
принадлежавших перу известных публици-
стов и журналистов того времени: А. Г. Ба-
лакаева, П. О. Годаева (автор трех очер-
ков), В. А. Дейнеги, Ю. О. Оглаева (автор 
двух очерков), В. Н. Руденко, В. Н. Сюйвы, 
С. Д. Таванец, Л. И. Щегловой [Верность 
1986].

Все вышеперечисленные очерки спу-
стя 19 лет вошли в новый сборник очер-
ков «Во имя безопасности России» (хотя 
соответствующая пометка стоит лишь на 
4 очерках), вышедший в 2005 г. под патро-
нажем Управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Республике Калмыкия 
(далее — УФСБ РФ по РК) и посвященный 
60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. При этом все 11 очерков из «Вер-
ности долгу» подверглись значительному 
редактированию, пять из них были пере-
именованы, а некоторые существенно пе-
реработаны (в каких-то случаях удачно, а 
в каких-то — наоборот, ухудшив вариант 
1986 г.). Например, в очерке Ю. О. Оглаева, 
описывающем деятельность И. И. Тениса 
во главе КалмГПУ, в пассаже, посвящен-
ном некоей контрреволюционной организа-
ции Сальского округа, именуемой автором 
«Кондльнг-Хутхвр улус», в издании 1986 г. 
(где очерк назывался «Только одна жизнь») 
указана главная цель калмыцких «гэпэ-
ушников» — Лиджи Карвин, а в издании 
2005 г. (в котором очерк переименовали в 
«Латышский стрелок — начальник Кал-
мыцкого ОГПУ») фамилия Карвина опуще-
на, а цель чекистов определена расплывча-
то: «антисоветская интеллигенция» [Вер-
ность 1986: 27, Во имя безопасности 2005: 
26]. Из очерка В. А. Дейнеги (в издании 
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1986 г. назывался «И вечный бой…», в из-
дании 2005 г. — «Партизанскими тропами 
Словакии»), посвященного подполковнику 
милиции К. В. Огурцову, во втором издании 
вырезали значительный фрагмент о его де-
ятельности на посту зам. начальника отдела 
уголовного розыска МВД Калмыкии [Вер-
ность 1986: 149–169, Во имя безопасности 
2005: 186–198].

Еще более существенному сокращению 
подвергся очерк А. Г. Балакаева (в издании 
1986 г. назывался «Чекисты», в издании 
2005 г. — более точное название «Чекисты 
Уланхольского улуса»): из него исключили 
ряд сюжетных линий (фактически оператив-
ных дел), например, Меклятиева, которого 
перед войной преследовали за критику пак-
та Молотова-Риббентропа и утверждения 
о возможном нападении Германии, «хро-
мого Боли» — сына кулака, председателя 
колхоза «Сила пролетариата» Б. Баткаева 
и его друзей С. Муштыкова, Э. Морджиева 
и др. В результате в удаленных фрагмен-
тах осталась информация о месте рожде-
ния уланхольских чекистов, их характере, 
о строительстве железнодорожной линии 
Кизляр — Астрахань и т. д. Текст, который 
в издании 1986 г. выглядел как очерк, на-
писанный профессиональным мастером, в 
издании 2005 г. стал «рваным», а в сюжете 
в некоторых местах появились нелогичные 
нестыковки [Верность 1986: 121–149; Во 
имя безопасности 2005: 106–122]. 

Самой значительной переработке под-
вергся очерк П. О. Годаева «Возмездие». 
В издании 2005 г. его фактически перефор-
матировали заново: разделили на две ча-
сти, одну из которых выделили в самосто-
ятельный очерк, дописанный в соавторстве 
с А. Шурунговым, а вторую существенно 
дополнили, создав фактически новое про-
изведение. Очерк «Возмездие» в издании 
2005 г. от очерка с аналогичным названием 
в издании 1986 г. отличается почти на 70 %, 
хотя посвящен одному и тому же человеку 
— подполковнику МВД Х. Б. Сангаджиеву 
[Верность 1986: 109–121; Во имя безопас-
ности 2005: 199–209]. В целом такое пере-
форматирование, согласованное с автором, 
пошло на пользу очерку, поскольку позво-
лило увеличить объем информации о герое 
и его биографии, хотя некоторые детали в 
издании 2005 г. все же исчезли (например, о 
сотрудничестве с Б. Огдоновым его братьев 
— Сангаджи-Гаря и Нарана Огдоновых).

Однако книга «Во имя безопасности 
России», хотя и включает в себя 11 очерков 
из «Верности долгу», фактически является 
новым сборником, обновленным более чем 
наполовину. Он состоит из вводного очер-
ка, автором которого указан тогдашний 
руководитель УФСБ РФ по РК А. В. Бур-
давицын, 25 очерков, посвященных разным 
сотрудникам органов госбезопасности, и 
приложений. Авторами очерков являются 
В. Д. Агаркова, А. Г. Балакаев, П. О. Годаев 
(им написаны восемь очерков, в том числе 
один — в соавторстве с А. Шурунговым), 
Т. А. Гюзяляева, В. А. Дейнега, Н. В. Иппо-
литова, Ю. О. Оглаев (три очерка), В. Н. Ру-
денко, В. Н. Сюйва (три очерка, в том числе 
два – в соавторстве с С. Д. Сюйва), С. Д. Та-
ванец, В. Л. Тимофеев, Л. И. Щеглова (два 
очерка). У одного очерка, ранее опубли-
кованного в подарочном издании, посвя-
щенном 60-летию СМЕРШ [Смерш 2003], 
автор не указан. При этом в книгу оказа-
лись включены не только очерки о работе 
калмыцких чекистов в 1980-х – 1990-х гг. 
(самые последние по хронологии собы-
тия, освещенные в сборнике, относятся к 
1999 г.), но и очерки о более ранних годах, в 
основном, периода Великой Отечественной 
войны. Отнюдь не случайно эта книга была 
посвящена юбилею Победы, бóльшая часть 
очерков связана именно с этой темой.

Составители сборника в выходных дан-
ных не указаны, но там названы Б. А. Шу-
рунгов (в качестве ответственного за 
выпуск), Б. С. Асанов, Е. В. Гаврилова, 
Н. Г. Кикеева, С. А. Доржиева (члены ре-
дакционной коллегии), В. Н. и С. Д. Сюйва 
(редакторы). Бóльшая часть из них являлась 
действующими сотрудниками и ветерана-
ми органов госбезопасности. Скорее всего, 
именно они (все вместе или частично) и 
взяли на себя труд не только по редактиро-
ванию, но и по подбору материалов, в том 
числе и из архива УФСБ РФ по РК, и со-
ставлению книги.

Выход в печать сборника «Во имя без-
опасности России» оказался весьма свое-
временным. Как раз в эти годы начали ак-
тивно издаваться монографии или сборни-
ки, посвященные истории региональных ор-
ганов госбезопасности России [Арсентьев 
и др. 2003; Бережков 2005; Бушуев 2000; 
Вепрев, Лютов 2002; Верой и правдой 2001; 
Мардамшин 1999; На южном 2000; Органы 
2008; Петров 1995; Петрушин 1999; При-
звание 1997; Рыжиков 2007; Соловьев 2002; 
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Щит 2002 и др.]. В нелегкие годы реформ 
«лихих девяностых» роль спецслужб, за-
щищающих безопасность государства, за-
метно возросла, как и интерес населения к 
ним. С другой стороны, органы госбезопас-
ности, взявшие на вооружение современные 
методы и методики PR-работы, пошли на 
раскрытие части информации о себе, что-
бы повысить степень доверия населения. 
Неслучаен тот факт, что бóльшая часть вы-
шеперечисленных книг была составлена и 
издана региональными управлениями ФСБ, 
и лишь единицы являются итогом работы 
энтузиастов-одиночек.

Очерки рецензируемого сборника, хотя 
и были написаны профессиональными жур-
налистами и публицистами в беллетризи-
рованной форме, основывались на базе до-
кументов и личных воспоминаний, многие 
из которых ныне недоступны современным 
исследователям. В силу этого данные про-
изведения сами по себе являются ценными 
источниками, в которых содержится уни-
кальные сведения и информация по истории 
правоохранительных органов Калмыкии. 
Почти все очерки, в силу профессиональ-
ной специфики авторов, носят биографиче-
ский характер: главными героями являются 
конкретные люди — реальные работники 
органов госбезопасности Калмыкии. Сре-
ди них встречаются как руководящие ра-
ботники, так и обычные оперативные со-
трудники различных отделов, районных 
отделений Управления КГБ Калмыкии, за-
тем УФСБ РФ по РК, а также чекисты, чья 
судьба была связана с Калмыкией, хотя в 
вышеназванном Управлении они не рабо-
тали (например, М. А. Бурмистенко — 2-й 
секретарь Калмыцкого обкома ВКП(б) в 
1932–1935 гг., К. В. Огурцов — зам. на-
чальника отдела уголовного розыска МВД 
Калмыцкой АССР, уроженцы республики 
Э. Б. Дорджиев — агент советской развед-
ки, Н. Ш. Лиджиев — инструктор Восточ-
ного отдела МВД МНР, У. Д. Андрюшкиев 
— оперуполномоченный Особого отдела 
48-й и 2-й танковой армий и др.). Для спе-
циалистов, занимающихся историей орга-
нов госбезопасности, трудно переоценить 
значимость этих очерков как исторических 
источников.

Очень ценными и важными с точки 
зрения истории правоохранительных орга-
нов являются приложения, которые, хотя 
и именуются «Фотографии разных лет», но 
на самом деле состоят из списков руководи-

телей органов госбезопасности Калмыкии, 
отмеченных государственными наградами, 
знаками «Почетный сотрудник госбезопас-
ности», «За службу в контрразведке», не-
скольких коллективных фотографий и тек-
ста песни, подаренной коллективу УФСБ 
РФ по РК сотрудниками Службы внешней 
разведки [Во имя безопасности 2005: 277-
286]. 

За составлением списков стоит колос-
сальный труд кадровиков и архивных работ-
ников, которым пришлось на протяжении 
длительного периода обработать большой 
массив документов и материалов, в основ-
ном недоступных исследователям. К сожа-
лению, в одном из списков (руководителей 
органов госбезопасности Калмыкии) оказа-
лись ошибки и лакуны. Это неудивительно. 
Период 1920-х – 1940-х гг., вместившей в 
себя ряд переездов, переподчинений, вой-
ну, оккупацию, эвакуацию и депортацию, 
в истории органов госбезопасности был 
весьма сложным, и значительная часть ар-
хивной документации оказалась утрачена, 
что и привело к появлению неточностей. В 
книге составителями были указаны следую-
щие фамилии за 1922–1943 гг.: В. Л. Саввич 
(1922–1923 гг.), И. И. Тенис (1924–1928 гг.), 
В. А. Брузгулис (1928–1929 гг.), В. К. Пав-
лов (1929–1930 гг.), П. И. Кишкин (1930–
1934 гг.), Е. Н. Фирсов (1934–1936 гг.), 
П. Г. Озеркин (1936–1939 гг.), А. М. Моисе-
ев (1941–1943 гг.), А. П. Михайлов (1943–
1944 гг.) [Во имя безопасности 2005: 277]. 
Как видно, в двух местах имеются лакуны 
(1923–1924 гг. и 1939–1941 гг.), еще две фа-
милии (Фирсова и Моисеева) указаны не-
правильно. Автору данной статьи пришлось 
провести дополнительные изыскания, что-
бы уточнить этот список. В 1923–1924 гг. 
Калмыцким отделом ОГПУ руководил 
И. С. Ларисов-Лукьянец. В 1934–1936 гг. 
Калмыцким отделом ОГПУ, а затем соот-
ветствующим управлением НКВД, руко-
водил старший лейтенант госбезопасности 
П. И. Тимофеев. В 1939–1943 гг. наркомом 
НКВД (с 26 февраля по 31 июля 1941 г. 
— НКГБ) Калмыцкой АССР был капитан 
госбезопасности Г. Я. Гончаров. Кроме 
того, следует уточнить некоторые даты. 
П. И. Кишкин возглавил Калмыцкий отдел 
ОГПУ не в 1930 г., а в 1931 г., а полков-
ник А. П. Михайлов покинул пост нарко-
ма госбезопасности Калмыцкой АССР не в 
1944 г., а в 1943 г. [Очиров 2015: 147–152]. 
Что касается фамилий руководителей орга-
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нов госбезопасности постдепортационного 
периода и годов их руководства, то они в 
книге указаны правильно, благо архивные 
документы того времени сохранились. Тем 
не менее, нельзя не отметить, что наличие 
данного списка и других материалов, опу-
бликованных в 2005 г., стало существенным 
подспорьем в решении данной проблемы. 
Ведь у других правоохранительных орга-
нов республики такие списки и материалы 
отсутствуют (по крайней мере, в открытом 
доступе), что весьма затрудняет изучение 
их истории.

В целом, подводя итоги, нельзя не отме-
тить, что книга «Во имя безопасности Рос-
сии» является ценнейшим источником по 
истории органов госбезопасности Калмы-
кии, без опоры на который не может обой-
тись ни одно историческое исследование по 
данной тематике.
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