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Резюме 

Актуальность обусловлена теоретической и практической значимостью научных проблем, связан-
ных с исследованием правовой регламентации деятельности советских и партийных органов по борьбе с 
фашистско-националистическим подпольем в Прибалтике в последние годы Великой Отечественной 
войны и послевоенные годы. Опыт борьбы с национализмом в послевоенное десятилетие, когда Совет-
скому государству в относительно короткие сроки удалось справиться с фашистско-
националистическим подпольем, представляется поучительным в настоящее время.  

Цель – выяснение в историко-правовом аспекте особенностей борьбы советских и партийных орга-
нов, а также органов и войск НКВД-НКГБ СССР с фашистско-националистическим подпольем в Прибалти-
ке в 1944‒1953 годы. 

Задачи: проанализировать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие борьбу 
с фашистско-националистическим подпольем в Прибалтике в 1944‒1953 годы; определить особенности 
противодействия советских и партийных органов, органов и войск НКВД-НКГБ деятельности участников 
фашистско-националистического подполья в Литве, Латвии и Эстонии в последние годы Великой Отече-
ственной войны и первое десятилетие после окончания войны. 

Методология. В качестве методологической основы исследования использованы диалектический, 
исторический, сравнительно-правовой метод в силу историко-правового характера статьи. 

Результаты исследования носят историко-правовой характер и позволили выявить особенности 
деятельности органов советской власти в борьбе с фашистско-националистическим подпольем в При-
балтике. Проводились не только оперативно-чекистские, войсковые операции, а также осуществлялись 
уголовно-репрессивные меры, применялись соответствующие «текущему моменту» административные, 
агитационно-пропагандистские меры. Руководство борьбой с фашистско-националистическим подпольем 
осуществляли партийные и советские органы, как на республиканском, так и на общесоюзном уровнях.  

Вывод. Комплекс мероприятий, осуществленный в 1944–1953 годах в целях борьбы с фашистско-
националистическим подпольем в Прибалтике, имеет историческое и правовое значение. Опыт его про-
ведения может быть использован войсками национальной гвардии Российской Федерации, органами госу-
дарственной безопасности и другими правоохранительными ведомствами как в настоящее время, так и в 
дальнейшем, в том числе в рамках проведения специальной военной операции. 
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Abstract 

The relevance is due to the theoretical and practical significance of scientific problems related to the study of 
the legal regulation of the activities of Soviet and party bodies in the fight against the fascist-nationalist underground 
in the Baltic States in the last years of the Great Patriotic War and the post-war years. The experience of fighting na-
tionalism in the post-war decade, when the Soviet state managed to cope with the fascist-nationalist underground in 
a relatively short time, seems instructive at the present time. 

Purpose. Сlarification in the historical and legal aspect of the peculiarities of the struggle of Soviet and party 
organs, as well as organs and troops of the NKVD-NKGB of the USSR with the fascist-nationalist underground in the 
Baltic States in 1944-1953. 

Objectives: to analyze the main normative legal documents regulating the fight against the fascist-nationalist 
underground in the Baltic States in 1944-1953; to determine the features of the counteraction of Soviet and party or-
gans, organs and troops of the NKVD-NKGB to the activities of participants in the fascist-nationalist underground in 
Lithuania, Latvia and Estonia in the last years of the Great Patriotic War and the first decade after the end of the war. 

Methodology. The dialectical, historical, comparative legal method was used as the methodological basis of 
the study due to the historical and legal nature of the article. 

Results the research was of a historical and legal nature and made it possible to identify the specifics of the 
activities of the Soviet authorities in the fight against the fascist-nationalist underground in the Baltic States. Not only 
operational-Chekist, military operations were carried out, but also criminal and repressive measures were carried out, 
but also administrative, agitation and propaganda measures corresponding to the "current moment" were applied. 
The struggle against the fascist-nationalist underground was led by party and Soviet bodies, both at the republican 
and all-Union levels.  

Conclusion. The complex of measures carried out in 1944-1953 in order to combat the fascist-nationalist un-
derground in the Baltic States has historical and legal significance. The experience of its implementation can be used 
by the troops of the National Guard of the Russian Federation, state security agencies and other law enforcement 
agencies, both now and in the future, including as part of a special military operation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В настоящее время в мире просле-

живается тенденция к распространению и 

популяризации националистических и 

ультраправых, в том числе фашистских, 

идей, что не может не вызывать серьез-

ной обеспокоенности.  

После окончания Великой Отече-

ственной войны националистическая 

идеология не укоренилась в сознании как 

народов, населявших Советский Союз, 
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так и среди европейских народных масс, 

поскольку в общественном сознании она 

прочно ассоциировалась с нацизмом. Со-

ветское государство на протяжении своей 

истории декларировало политику «про-

летарского интернационализма» и вело 

непримиримую борьбу с национализмом 

на идеологическом и других «фронтах». 

Тем не менее с развалом СССР и распа-

дом социалистического блока в Восточ-

ной Европе националистические движе-

ния, которые в советский период находи-

лись на «нелегальном положении», полу-

чили возможность выступать в качестве 

политических сил в новых европейских 

государствах, в том числе в республиках 

бывшего Союза ССР. Необходимо отме-

тить, что именно в прибалтийских рес-

публиках, ныне называющих себя стра-

нами Балтии, национализм приобрел 

наиболее радикальные формы и фактиче-

ски стал приоритетным направлением 

государственной политики, а сами госу-

дарства встали на откровенно русофоб-

ский, проамериканский путь.  

Тема деятельности советских госу-

дарственных органов, направленной на 

борьбу с фашистско-националистическим 

подпольем в Прибалтике в послевоенный 

период, освещена в отечественной исто-

рико-правовой литературе в меньшей 

степени, чем, например, история борьбы 

с национал-фашистским бандитизмом на 

Украине [1, с. 31], которой в последние 

годы в условиях прихода к власти в этой 

стране откровенно антироссийских, 

националистических сил уделяется зна-

чительно больше внимания, особенно с 

началом Россией специальной военной 

операции [2, с. 92]. Поэтому, на наш 

взгляд, следует вновь обратить внимание 

на послевоенную Прибалтику, где в 

кратчайшие по историческим меркам 

сроки активная антисоветская деятель-

ность была прекращена.  

Методология 

Анализ исследуемых нормативно-

правовых документов позволил на основе 

историко-правового и сравнительно-пра-

вового методов систематизировать и про-

анализировать информацию, раскрыва-

ющую сущность и содержание правового 

регламентирования борьбы с фашистско-

националистическим подпольем, а равно 

и «политико-националистического бан-

дитизма». 

Результаты и их обсуждение 

Подполье в Прибалтике сформиро-

валось и развернуло свою антинародную 

и антигосударственную деятельность 

практически сразу после освобождения 

оккупированных фашистами территорий 

Эстонской, Латвийской и Литовской ССР 

в ходе проведения Прибалтийской опе-

рации советских войск в сентябре-ноябре 

1944 г. Однако немцы, прижатые к морю 

в «Курляндском котле» на территориях 

современных Латвии и Литвы, были 

окончательно ликвидированы или плене-

ны только в мае 1945 г. [3, с. 83–85] 

При этом необходимо отметить, что 

в республиках советской Прибалтики 

движение «лесных братьев» (латыш. 

mežabrāļi, лит. miško broliai, laisvės 

kovotojai, partizanai, эст. metsavennad); 

неофициальное наименование вооружён-

ных формирований, действовавших в 

1940‒1950-е гг. на территории прибал-

тийских республик) отличалось по степе-

ни своей организованности и массовости. 

Так, самое организованное и массовое 

подполье сформировалось в Литве. В 

Латвии подпольное движение отличалось 

существенно меньшим количеством его 

участников. Что же касается Эстонии, то 

в отличие от Литвы и Латвии, несмотря 

на достаточно широкое распространение 

в республике националистических идей, 

подполье было организовано слабо.  

Следует обратить внимание, что ру-

ководство прибалтийских республик не 

сразу осознало всю важность борьбы с 

националистическим подпольем на осво-

божденных территориях. В 1944–1945 гг. 

к основным направлениям деятельности 

государственных органов по переходу к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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мирной жизни в республиках относились, 

прежде всего: восстановление советских 

органов власти, ремонт разрушенных и 

постройка новых объектов жизнеобеспе-

чения и инфраструктуры (пекарни, водо-

напорные башни, дороги, хранилища и 

др.), возвращение беженцев, обеспечение 

рабочими местами и т. д.  

Постановлением Оргбюро ЦК 

ВКП (б) от 3 ноября 1944 г. «О недостат-

ках в работе республиканских органов 

власти» [4] в каждой республике было 

отмечено «наличие серьезных недостат-

ков и ошибок», которые, по мнению мос-

ковского руководства, свидетельствовали 

о неспособности республиканских вла-

стей в полной мере контролировать ситу-

ацию, в том числе был поднят вопрос о 

недооценке деятельности националисти-

ческого подполья.  

Постановление Оргбюро определило 

основополагающие задачи, которые 

необходимо было выполнить республи-

канским партийным и советским властям. 

Однако среди основных хозяйственно-

политических целей задача по борьбе с 

буржуазными националистами стояла 

лишь на четвертой «позиции» [5, с. 190]. 

Здесь следует подчеркнуть, что до выхо-

да постановления Оргбюро в официаль-

ных документах прибалтийских респуб-

ликанских властей о «националистиче-

ском подполье», а также о «вооруженных 

бандах» не упоминалось. Политическое 

руководство Литовской, Латвийской и 

Эстонской ССР первоначально воспри-

нимало подполье как результат «фашист-

ских происков», а также антирусских 

настроений, имевших место в Прибалти-

ке, а не как серьезную угрозу советской 

власти и системе государственного 

управления. Положение дел начало изме-

няться только после «окрика» из Москвы.  

Причина сложившейся ситуации бы-

ла двоякой. Во-первых, по нашему мне-

нию, республиканское руководство само 

в определенной степени не было свобод-

но от националистических взглядов. А 

во-вторых, деятельность местных госу-

дарственных органов в указанный период 

зачастую осуществлялась резкими, пря-

молинейными методами и не учитывала 

специфики данных территорий, где со-

ветская власть была установлена только 

летом 1940 г., что, в свою очередь, вело к 

негативному отношению местного насе-

ления к этой власти.  

Но если местное прибалтийское ру-

ководство не относилось серьезно к фа-

шистско-националистическому подпо-

лью, то советские «силовые структуры»  

в лице народных комиссариатов внут-

ренних дел (далее – НКВД) и государ-

ственной безопасности (далее – НКГБ) 

СССР уже в начале 1944 г. понимали всю 

серьезность положения, которое может 

сложиться после освобождения террито-

рий прибалтийских республик от фа-

шистских захватчиков. Так, НКГБ СССР 

была разработана директива от 3 марта 

1944 г. «Об организации агентурно-

оперативной работы на освобожденной 

территории прибалтийских республик» 

[6, с. 287]. Директива предусматривала 

проведение основных оперативно-чеки-

стских мероприятий на освобожденных 

территориях с целью борьбы с национа-

листами, пособниками немецко-фашист-

ских захватчиков, а также с агентами 

спецслужб враждебно настроенных госу-

дарств.  

Анализ документов позволяет выде-

лить несколько форм организации сов-

местной борьбы спецслужб и иных госу-

дарственных органов с фашистско-на-

ционалистическим подпольем в Прибал-

тике в первые послевоенные годы: 

‒ создание института уполномочен-

ных НКВД-НКГБ по Латвии, Литве и Эс-

тонии. Уполномоченные входили в со-

став созданных в 1944 г. бюро ЦК 

ВКП(б) по прибалтийским республикам. 

К их задачам относилось руководство де-

ятельностью по подавлению национали-

стического движения, «очистке» обще-

ства от «враждебных элементов», а также 

координация деятельности НКВД и 

НКГБ союзных республик; 
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‒ направление в прибалтийские рес-

публики оперативных групп НКГБ 

СССР, которым по отдельным вопросам 

подчинялись республиканские НКГБ и 

НКВД; 

‒ создание в Латвийской, Литовской 

и Эстонской ССР «оперативных секто-

ров» на наиболее ответственных и слож-

ных участках; 

‒ образование оперативных групп, 

состоявших из сотрудников местных 

НКГБ и НКВД, работавших, как правило, 

на одной определенной территории или 

по конкретному националистическому 

бандформированию [7, с. 287]. 

Среди основных мероприятий, кото-

рые должны были проводиться органами 

госбезопасности в Прибалтике, следует 

обратить внимание на арест агентуры 

немецких разведывательных и контрраз-

ведывательных органов, руководящего 

состава тюрем, лагерей для военноплен-

ных, полицейских подразделений, орга-

нов местного управления, созданных фа-

шистами в городах и населенных пунк-

тах, активных участников антисоветских 

националистических организаций («Же-

лезный волк», «Омакайтсе» и др.) и 

участников банд, которые вели боевые 

действия в тылу советских войск под ру-

ководством оставшихся там фашистов и 

пропагандистскую работу среди местного 

населения в целях насаждения национа-

листической идеологии и дискредитации 

советской власти. 

В конце 1944 г. руководству страны 

стало окончательно очевидно, что в за-

падных регионах СССР оно столкнулось 

с серьезным сопротивлением советской 

власти и деятельность органов советской 

власти в этих регионах по налаживанию 

мирной жизни не может идти по «стан-

дартному плану», как, например, в осво-

божденных западных областях РСФСР. 

Поэтому был предпринят ряд дополни-

тельных правовых и организационных 

мер. 

Поскольку, как было отмечено вы-

ше, в Литве националистическое подпо-

лье приобрело наиболее крупные мас-

штабы, был издан приказ НКВД СССР 

от 12 октября 1944 г. «Об очистке терри-

тории Литвы от антисоветского подполья 

и его вооруженных банд, созданных и 

оставленных германской разведкой» [8,         

с. 435]. В декабре 1944 г. для качествен-

ного руководства деятельностью по уни-

чтожению подполья в Прибалтике был 

создан специальный орган – штаб для ру-

ководства войсковыми операциями. 

Непосредственно в Литве задачи по 

борьбе с националистическими бандфор-

мированиями выполняла 4-я стрелковая 

дивизия войск НКВД СССР. Для выпол-

нения аналогичных задач в Латвии ис-

пользовалась 5-я дивизия, а в Эстонии – 

63-я дивизия войск НКВД СССР. 

К основным способам ведения борь-

бы с бандформированиями можно отне-

сти ведение поисковых мероприятий в 

сельской и лесистой местности, блокиро-

вание мест дислокации бандформирова-

ний, захват и уничтожение участников 

бандформирований в местах их времен-

ной дислокации, сделанных ими схронов 

и складов [9, с. 32]. 

Для усиления борьбы с подпольем 

сначала в Литве, затем в Латвии и Эсто-

нии по распоряжению народного комис-

сара внутренних дел СССР Л. Берии 

начали формироваться истребительные 

батальоны. На эти батальоны возлагались 

задачи патрулирования населенных 

пунктов, прочесывания вероятных мест 

укрытия бандгрупп и др. 

Необходимо указать, что на началь-

ном этапе члены истребительных баталь-

онов (как их называли, «ястребки») вели 

свою деятельность на «общественных 

началах». Преимущественно в состав ис-

требительных батальонов входили мало-

имущие крестьяне, поддерживавшие со-

ветскую власть. Однако «ястребки» не 

освобождались от призыва в армию. С 

учетом вышеперечисленных факторов 

формирование истребительных батальо-

нов велось крайне неудовлетворительно. 

Но с изданием распоряжения военного 
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комиссара Литвы от 15 декабря 1944 г. 

«Об освобождении бойцов истребитель-

ных батальонов от призыва в Красную 

Армию» ситуация резко изменилась в 

положительную сторону. Так, к концу 

марта 1945 г. количество истребительных 

батальонов в республике составляло 22 с 

общей численностью бойцов свыше 

11 000 чел. 

Помимо истребительных батальо-

нов, для борьбы с националистическим 

подпольем создавались так называемые 

«группы содействия». Эти группы фор-

мировались преимущественно из числа 

местных партийных и комсомольских ак-

тивистов и использовались в основном с 

целью получения информации о местах 

дислокации националистов и путях их 

передвижения.  

Предпринятые меры, прежде всего 

репрессивного характера, дали положи-

тельные результаты. В частности, в до-

кладе народного комиссара госбезопас-

ности СССР В. Меркулова от 14 нояб-

ря 1944 г. подчеркивался масштаб мер 

против пособников фашистов в Эстонии: 

«всего было арестовано 1116 человек, из 

них по г. Таллину – 575 человек». Из все-

го количества задержанных наибольшая 

часть относилась к участникам национа-

листических организаций – 425 чел., по-

собников фашистов и предателей было 

206 чел.  

Из доклада наркома внутренних дел 

СССР Л. Берии от 26 января 1945 г. «О 

результатах работы по борьбе с национа-

листическим подпольем» следует, что с 

июля 1944 г. по январь 1945 г. только ор-

ганами НКВД в Латвии было задержано 

5 223 чел., причем около 70% составляли 

пособники фашистов.  

Из совместного доклада наркомов 

внутренних дел и госбезопасности Литвы 

от 1 января 1945 г. известно, что с июля 

по декабрь 1944 г. из числа членов под-

полья было задержано 8678 чел., убито – 

1658 чел. [10, с. 127] 

С момента победоносного заверше-

ния Великой Отечественной войны наци-

оналистические бандформирования пол-

ностью ушли в подполье, преимуще-

ственно в леса, и коренным образом по-

меняли тактику ведения борьбы с совет-

ской властью. Во всех районах Прибал-

тики националисты разделились на мел-

кие мобильные отряды, используя такти-

ческие приемы партизанской борьбы.  

С учетом активизации подполья 

необходимо было усилить борьбу с наци-

оналистами до полной ликвидации ку-

лацко-националистических банд. Так, 

Бюро ЦК ВКП (б) Латвии от 24 мая 

1945 г. приняло постановление «Об акти-

визации буржуазно-националистических 

банд и мерах усиления борьбы с ними», 

которое определило, что борьба с буржу-

азно-националистическим подпольем яв-

ляется первостепенной задачей для пар-

тийных, комсомольских и советских ор-

ганизаций, органов НКВД и НКГБ.  

Руководство Литовской ССР выхо-

дом из положения считало также усиле-

ние вооруженной борьбы с подпольем и 

ужесточение репрессий. Бюро ЦК ВКП (б) 

по Литве предложило руководству стра-

ны ряд мер, направленных на усиление 

борьбы с националистическим подполь-

ем: 1) усиление кадров НКВД; 2) усиле-

ние численности войск НКВД; 3) выселе-

ние за пределы республики семей глава-

рей банд и активных участников подпо-

лья; 4) проведение показательных откры-

тых уголовных процессов над национа-

листами на литовском языке. 

Одним из мероприятий советского 

руководства, направленных на стабили-

зацию обстановки в прибалтийских реги-

онах, было введение паспортной системы 

для граждан республик Прибалтики, в 

том числе крестьян. Проведение соответ-

ствующих мероприятий было урегулиро-

вано распоряжением Совета Народных 

Комиссаров (далее – СНК) СССР от 4 ок-

тября 1945 г. Паспортизация населения 

обеспечила государственные органы ин-

формацией об антисоветски настроенных 

гражданах, а также дала возможность 
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расширения и усиления контроля за 

населением. 

Немаловажную роль в борьбе с 

националистическими формированиями 

сыграла активная разъяснительная работа 

среди местного населения, проводимая 

политработниками частей и соединений 

войск НКВД СССР. В результате прове-

денных мероприятий уменьшилось коли-

чество лиц, скрывающихся от призыва в 

Красную армию, участились случаи доб-

ровольной сдачи членов националисти-

ческих формирований [11, с. 308]. 

1945 и 1946 гг. характеризовались 

максимальной интенсивностью ведения 

борьбы с обеих сторон. Со стороны 

националистического подполья применя-

лись методы террора и запугивания насе-

ления. В ответ советская власть применя-

ла методы открытости и публичности при 

проведении процессов в отношении 

участников подполья, приговоры публи-

ковались в печатных изданиях, использо-

вались и другие формы работы. 

Одним из важных мероприятий в 

рамках борьбы с националистическим 

подпольем стал так называемый «Риж-

ский процесс», который состоялся в ян-

варе-феврале 1946 г., где перед судом 

предстали 7 руководителей национали-

стических бандформирований. Важно 

подчеркнуть, что данный процесс был 

хорошо подготовлен и в юридическом, и 

в фактологическом плане. К этому во 

многом обязывал проходивший тогда 

Нюрнбергский процесс. В архивах со-

хранились документы Рижского процес-

са, составлявшие массированную доказа-

тельную базу, свидетельствующую о зло-

деяниях, совершенных участниками 

националистического подполья. Все под-

судимые были приговорены к смертной 

казни через повешение.  

Тем не менее власть готова была 

пойти и на уступки в отношении тех 

участников националистического подпо-

лья, которые откажутся от борьбы и при-

дут к властям с повинной. Так, в Литве         

9 февраля 1945 г. было издано обраще-

ние, в котором сообщалось, что «если в 

указанный период участники банд явятся 

с повинной, сдадут свое оружие и отка-

жутся от связи с участниками подполья 

то они будут прощены». Такие мероприя-

тия назывались «кампаниями по легали-

зации». 

Постановлениями Государственного 

комитета обороны СССР от 18 августа 

1945 г., СНК СССР от 21 декабря 1945 г. 

и Совета Министров СССР от 29 мар-

та 1946 г. было принято решение об ам-

нистировании репатриированных и на-

правлении их на шестимесячное спецпо-

селение. При этом для прибалтийских 

республик меры в отношении репатрии-

рованных были более «либеральными». 

Так, директивой НКВД СССР от 3 марта 

1946 г. было определено, что всех граж-

дан прибалтийских республик, которые 

согласно распоряжениям НКВД респуб-

ликанского уровня были реабилитирова-

ны, следует направлять не на спецпосе-

ление, а в места жительства их семей 

[12, с. 356]. Инициатива о подобном по-

рядке проведения амнистии исходила от 

властей прибалтийских республик. В 

частности, в начале 1946 г. руководство 

Латвийской ССР направило народному 

комиссару иностранных дел СССР 

В. Молотову докладную записку, в кото-

рой просило отменить высылку латышей 

в отдаленные районы, поскольку высыл-

ка крайне негативно повлияет на общее 

настроение местного населения. 

Стоит отметить, что понятие банди-

тизма в рассматриваемый период содер-

жалось в Уголовном кодексе РСФСР 

1926 г. Анализируя деятельность НКВД и 

НКГБ СССР по борьбе с подпольем, от-

дельные авторы отмечали, что указанны-

ми ведомствами деятельность подполья в 

Прибалтике после освобождения от фа-

шистской оккупации рассматривалась 

либо как «политический бандитизм», ли-

бо как «националистический бандитизм» 

[13, с. 212]. Он являлся таковым с учетом 

того, что вся антисоветская деятельность 

подполья носила исключительно нацио-
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налистические черты и была направлена 

против советской власти, что в свою оче-

редь, угрожало основам государственной 

власти и управления. Политические и 

националистические черты в деятельно-

сти фашистско-националистического по-

дполья проявлялись в виде организации 

террористических актов в отношении 

представителей органов советской вла-

сти, партийного и комсомольского акти-

ва, особо жестоких акциях в отношении 

местного населения, а также сотрудников 

милиции, военнослужащих Красной ар-

мии и войск НКВД-НКГБ (МВД-МГБ) 

СССР. В то же время бандитизм, который 

«расцвел», в частности, на близлежащих 

освобожденных территориях северо-

западных областей РСФСР и Карело-

Финской ССР, носил исключительно 

уголовный характер, хотя и борьба с ним 

велась сходными методами, в том числе 

при активном использовании истреби-

тельных батальонов [14, с. 186‒187].  

В период с мая 1945 по декабрь  

1946 г. в результате проведения опера-

тивно-чекистских и войсковых операций 

и других предпринятых советским руко-

водством мер «костяк» националистиче-

ского подполья был уничтожен. В до-

кладной записке Главного управления по 

борьбе с бандитизмом МВД СССР от           

20 декабря 1946 г. констатировалось, что 

все крупные бандитские формирования в 

основном ликвидированы. 

Борьба с остатками подполья про-

должалась ещё несколько лет, но уже с 

меньшей интенсивностью, причем на 

всем её протяжении войска НКВД-МГБ с 

учетом изменения тактики действий бан-

дитов постоянно совершенствовали свою 

оперативно-служебную деятельность. Так, 

из ориентировки ГУ ВВ МГБ СССР от  

20 апреля 1948 г. «О порядке проведения 

культурно-массовых мероприятий» сле-

довало, что при проведении личным со-

ставом частей и подразделений культур-

но-массовых мероприятий перед их нача-

лом необходимо проверять помещения на 

предмет взрывоопасных предметов, на 

время проведения мероприятий обеспе-

чивать охрану помещений выставлением 

часовых и патрулей [15, с. 249]. Подоб-

ные меры позволяли свести к минимуму 

потери войск. 

Необходимо отметить, что борьба с 

фашистско-националистическим подпо-

льем организовывалась не только путем 

вооруженной борьбы и репрессивно-

уголовных мер, но и мер административ-

ного характера [16, с. 24–25]. Помимо 

упомянутой выше паспортизации населе-

ния, одним из существенных шагов со-

ветских государственных органов явля-

лось проведение депортации части насе-

ления прибалтийских республик в отда-

ленные районы СССР [17, с. 24–25]. Во 

исполнение постановления Совета Ми-

нистров СССР от 29 января 1949 г.1 с 

территории Литвы, Латвии и Эстонии 

были выселены кулаки с семьями, семьи 

бандитов и националистов, находящихся 

на нелегальном положении, убитых при 

вооруженных столкновениях и осужден-

ных, легализовавшихся бандитов, про-

должающих вести вражескую работу. Ре-

прессии также коснулись семей репрес-

сированных пособников бандитов. Всего 

с территорий прибалтийских республик 

на основании постановления Совета Ми-

нистров было выселено свыше 100000 

человек (Литва – 32000 чел., Латвия – 

42500 чел., Эстония – 20700 чел.) 

[18, с. 341].  

Следует обратить внимание, что в 

исторических условиях существования 

Советского Союза во второй половине 

 
1 Постановление Совета Министров 

СССР от 29 января 1949 г. № 398-133сс «О 

выселении с территории Литвы, Латвии и 

Эстонии кулаков с семьями, семей бандитов 

и националистов, находящихся на нелегаль-

ном положении, убитых при вооруженных 

столкновениях и осужденных, легализовав-

шихся бандитов, продолжающих вести вра-

жескую работу, и их семей, а также семей 

репрессированных пособников бандитов» // 

Электронная библиотека исторических доку-

ментов: [сайт]. URL: https://docs.historyrussia. 

org/ (дата обращения: 15.01.2024). 
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1940-х гг. данная административная опе-

рация, проведенная советскими властями, 

какими бы суровыми и жесткими по ны-

нешним временам не казались использо-

ванные в ходе ее проведения меры, суще-

ственно подорвала социальную базу 

«лесных братьев» и во многом способ-

ствовала прекращению развернутого ими 

террора против советской власти. 

До 1953 г. националистическое под-

полье в Латвии, Литве и Эстонии было 

ликвидировано практически полностью, 

поэтому Постановлением ЦК КПСС от  

12 марта 1954 г. «О работе органов госу-

дарственной безопасности» органы гос-

безопасности республик Прибалтики бы-

ли ориентированы не только на борьбу с 

остатками подполья, но и в основном на 

«вскрытие и решительное пресечение 

подрывной деятельности активно прояв-

ляющих себя антисоветских элементов; 

выявление маскирующих врагов Совет-

ского государства, особенно лиц, вына-

шивающих враждебные замыслы, и пре-

дупреждение активных антисоветских 

проявлений с их стороны» [20, с. 255].  

Выводы 

Таким образом, деятельность орга-

нов советской власти в борьбе с национа-

листическим подпольем в Прибалтике 

включала в себя комплекс политических, 

социально-экономических и специальных 

мероприятий, причем проводились не 

только оперативно-чекистские, войско-

вые операции, а также осуществлялись 

уголовно-репрессивные меры, но и при-

менялись соответствующие «текущему 

моменту» административные, агитацион-

но-пропагандистские меры.  

Процесс борьбы с националистиче-

ским подпольем в Прибалтике включал 

три основных этапа:  

‒ первый этап (сентябрь 1944 – май 

1945 г.) – этап возникновения подполья и 

начало организованной борьбы с ним; 

‒ второй этап (июнь 1945 – декабрь 

1946 гг.) – этап развертывания крупно-

масштабных операций по уничтожению 

подполья; 

‒ третий этап (1947–1953 гг.) – этап 

окончательной ликвидации подполья. 

Руководство борьбой с национали-

стическим подпольем осуществляли пар-

тийные и советские органы, как на рес-

публиканском, так и на общесоюзном 

уровнях. Непосредственно вооруженную 

борьбу с подпольем вели органы и войска 

НКВД-НКГБ (МВД-МГБ) СССР. 

Осуществленный в 1944–1953 гг. в 

целях борьбы с фашистско-национали-

стическим подпольем в Прибалтике ком-

плекс мероприятий имеет историческое и 

правовое значение. Опыт его проведения 

может быть использован войсками наци-

ональной гвардии Российской Федера-

ции, органами государственной безопас-

ности и другими правоохранительными 

ведомствами, как в настоящее время, так 

и в дальнейшем, в том числе в рамках 

проведения специальной военной опера-

ции.  
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