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1.Введение 

    Великая Отечественная война 1941-1945 г- самый крупный и 

кровопролитный вооружённый конфликт в мировой истории. Самыми 

тяжелыми для Советского Союза последствиями Великой Отечественной 

войны являются его людские потери — военнослужащих и гражданского 

населения, составившие 26,6 млн. чел. Эта цифра была получена в 

результате обширных статистических исследований ученых-демографов и 

последующей работы в конце 80-х годов XX в. 

            Военный конфликт начался 22 июня 1941 на западной границе 

Советского Союза, который продлится долгих четыре года. Штабы групп 

немецких армий, сосредоточенных на границе с СССР, получили условный 

сигнал «Дортмунд», что означало – начать вторжение, несмотря на пакт 

Молотова - Риббентропа о ненападении. Агрессии со стороны СССР в 

сторону Германии не было. Так почему же тогда Германия решила напасть 

на СССР?  Военно-политическое руководство нацистской Германии, 

рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкриг»), подготовило 

план агрессии против Советского Союза, получивший кодовое именование 

«Директива № 21. План „Барбаросса“». В войне против СССР ставилась цель 

ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами 

и «германизировать» территорию страны вплоть до Урала. 

           Советский народ - главный творец победы,  вынес самые трудные и 

тяжкие испытания, отстоял свободу и независимость своей родины. Свой 

вклад в победу внесли и органы госбезопасности. Разведка и контрразведка 

активно участвовали в организации и сплочении антифашистского подполья, 

оперативно-боевых разведывательно-диверсионных групп, партизанского 

движения на временно оккупированной врагом территории, осуществляя 

охрану тыла действующей армии, другие функции обеспечения внутренней и 

внешней безопасности СССР. 

Тысячи сотрудников НКВД - НКГБ погибли на фронте, при 

выполнении оперативных заданий в тылу врага, участвуя в партизанском 

движении, сотни были замучены в застенках гестапо, убиты фашистскими 

карателями. Многим сотрудникам органов госбезопасности и пограничных 

войск за проявленное мужество и героизм было присвоено звание 

Героя Советского Союза, десятки тысяч чекистов были награждены 

орденами и медалями. Деятельность органов НКВД - НКГБ в предвоенный 

период и в годы войны отражена в различных документах, являющихся 

частью истории органов госбезопасности и нашего Отечества. 
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      Целью реферата является изучение процесса развития и деятельности 

органов госбезопасности  СССР в период с ноября 1938 по октябрь1944 года. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

●  Изучить истории создания органов госбезопасности СССР. 

●  Дать общую характеристике органам госбезопасности СССР. 

●  Охарактеризовать деятельность органов госбезопасности СССР. 

●  Показать вклад органов госбезопасности СССР в победу в войне. 

●  Сделать выводы о деятельности органов госбезопасности СССР. 

 

      Характеристика литературы.  На официальном сайте Федеральной 

Службы Безопасности РФ я нашел достаточно сведений о деятельности 

органов госбезопасности в период Великой Отечественной Войны 1941-1945. 

В теоретической части реферата представлен обзор основных сведений о 

процессе развития и деятельности органов госбезопасности СССР. 

 

2.Основная часть 

2.1 История создания органов безопасности 

      Официально органы госбезопасности появились лишь после революции 

1917-го года, а именно (7) 20 декабря 1917г. постановлением Совета 

Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в 

Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия 

(ВЧК). Ее первым председателем был назначен Ф.Э.Дзержинский. На 

протяжении всего своего существования происходила их реформация с 

целью повышения эффективности работы. Название структуры тоже 

подвергалось изменению: 

1. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК)  

2. Государственное политическое управление (ГПУ)  

3. Объединенное Государственное политическое управление (ОГПУ) 

4. Народный комиссариат внутренних дел (НКВД)  

5. Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР) 

6. Министерство государственной безопасности (МГБ) 

7. Министерство внутренних дел (МВД)  

8. Комитет государственной безопасности СССР (КГБ СССР)   

9. Межреспубликанская служба безопасности (МСБ) 

10. Комитет государственной безопасности РСФСР (КГБ) 

11. Агентство Федеральной безопасности (АФБ) 

12. Министерство безопасности (МБ) 
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13. Федеральная служба контрразведки (ФСК) 

14. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

 

2.2 Деятельность органов госбезопасности в первые годы работы 

Изначально деятельность данной структуры должна была быть 

направлена на борьбу с контрреволюцией: печать, контрреволюционные 

партии, саботажи. Права в тот период времени у нее были практически не 

ограничены: сотрудники могли производить аресты и конфискации, выселять 

и арестовывать преступные элементы, лишать продовольственных карточек, 

публиковать списки врагов народа, вести активную борьбу с криминалом. 

Период с 1921 по 1922 год — время реорганизации ВЧК и преобразования в 

ГПУ связывают с изменившейся обстановкой и переходом к НЭПу. По 

мнению С. В. Леонова, главным из факторов реорганизации ВЧК в ГПУ был 

международный — подготовка советского руководства к участию в 

Генуэзской конференции. 

После образования СССР Президиум ЦИК СССР 15 ноября 1923 

года принял постановление о создании Объединённого государственного 

политического управления (ОГПУ) при СНК СССР и утвердил «Положение 

об ОГПУ СССР и его органах». До этого ГПУ союзных республик (там, где 

они были созданы) существовали как самостоятельные структуры, при 

наличии единой союзной исполнительной власти. Наркоматы внутренних дел 

союзных республик освобождались от функций обеспечения 

государственной безопасности. 

9 мая 1924 года Президиум ЦИК Союза ССР принимает постановление 

о расширении прав ОГПУ в целях борьбы с бандитизмом, которым 

предусматривалось подчинение в оперативном отношении ОГПУ СССР и его 

подразделениям на местах органов милиции и уголовного розыска. 

Этим постановлением, кроме значительного расширения полномочий 

органов ОГПУ в сфере внесудебных репрессий, подчинялись ОГПУ и его 

местным органам в оперативном отношении местные органы милиции и 

уголовного розыска. Так начался процесс слияния органов государственной 

безопасности и органов внутренних дел. 

15 декабря 1930 года в связи с ликвидацией наркоматов внутренних 

дел союзных и автономных республик ЦИК и СНК СССР приняли 

постановление «О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и 

уголовного розыска», на основе которого ОГПУ и его местные органы 

получили право назначать, перемещать и увольнять работников милиции и 

уголовного розыска, а также использовать в своих целях их гласный состав и 

негласную агентурную сеть.С начала 1930-х годов органы ОГПУ начали 

проведение массовых политических репрессий. 
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2.3 Подготовка к войне 

Несмотря на то, что Великая Отечественная война началась 22 июня 

1941, руководство СССР осознало неизбежность войны с Германией после 

того, как Англия, Франция и Германия 30-го сентября 1938-го года 

подписали Мюнхенское соглашение, целью которого было направить 

агрессивные устремления Гитлера на Восток - против Советского Союза. 

Перед СССР возникла задача немедленного осуществление мер, 

направленных как на непосредственно подготовку к отражению агрессии со 

стороны гитлеровской Германии, так и на то, чтобы не оказаться при этом в 

военно-политической изоляции. К 1938 г. для СССР обострилась угроза 

агрессии на Дальнем Востоке со стороны Японии. Вооруженные 

столкновения с Квантунской армией в 1938-1939 годах в районах озера Хасан 

и реки Халхин -Гол – наглядное тому свидетельство. 

Военно-политическая стратегия западного блока состояла в том, чтобы 

путем уступок  Германии подтолкнуть ее к решению начать вторую мировую 

войну нападением на СССР, а затем в удобный для Запада момент вступить в 

войну и разгромить истощенную Германию. При этом не исключалась 

возможность изменения политического строя и в СССР, чему державы этого 

блока могли способствовать, выступая в качестве победителей. 

Сталин вынужден был пойти в 1939 г. на заключение с Гитлером 

договора о ненападении, пытаясь отодвинуть сроки втягивания СССР в 

войну, выиграть время для подготовки к ней и максимально улучшить 

военно-стратегическое положение страны. Этого в некоторой степени 

удалось добиться, присоединив к Советскому Союзу Прибалтику, Западную 

Украину, Западную Белоруссию, Бессарабию и перенеся границы на запад: в 

Прибалтике -  на 670 км, в Белоруссии и на Украине на 250-300 км. 

18 декабря 1940 г. А. Гитлер утвердил окончательный вариант плана 

«Барбаросса», и Германия начала непосредственную подготовку к 

нападению на СССР. Тщательно спланированные дезинформационные 

мероприятия, имитирующие подготовку германских войск к вторжению на 

Британские острова, порождали у И. В. Сталина недоверие к информации 

нашей разведки и контрразведки о действительных планах  А. Гитлера, а 

также к предупреждениям западных спецслужб, поступавшим по 

неофициальным каналам политическому руководству СССР. 

Недоверчивое, а порой и резко отрицательное отношение 

И. В. Сталина к такой разведывательной информации оказывало негативное 

влияние на советских высших политических и военных руководителей. 

Многие из них подлаживались под настроение И. В. Сталина и, выполняя его 

установку не давать Германии поводов для военных акций на границе, не 

принимали необходимых мер для повышения боеготовности войск, 

запаздывали с принятием крайне важных решений, диктуемых обстановкой. 

Из Москвы от наркома обороны и из Генштаба следовали указания не 

допускать никаких перемещений войск или каких-либо иных действий, 
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которые могли бы вызвать негативную реакцию Германии. В результате 

многие части Красной Армии к моменту нападения Германии на СССР 

находились на удалении до 50 и более километров от определенных им 

боевых позиций и не сумели занять их. Высшее политическое руководство 

страны и лично И. В. Сталин знали о неготовности СССР к войне.  

Возрастание военной опасности и принимавшиеся Политбюро ЦК 

ВКП(б) и Советским правительством в связи с этим меры требовали 

изменений и уточнений мобилизационных планов. 25 сентября 1939 г. был 

издан приказ НКВД СССР о разработке агентурно-оперативных мероприятий 

на военное время и составлении оперативно-мобилизационных планов. 

Особенно активно эта работа развернулась с лета 1940 г., когда стали 

выявляться многочисленные факты подготовки Германии к агрессии против 

СССР. Разработка мобилизационных планов осуществлялась также в органах 

государственной безопасности и в пограничных войсках.В целях 

предотвращения шпионажа,контрреволюции и возможных диверсий 

начались предприниматься действия по усовершенствованию работы органов 

безопасности. 

В ПРИКАЗЕ НКО СССР И НКВД СССР О РАБОТЕ ОСОБЫХ 

ОТДЕЛОВ НКВД СССР № 6 говорится о работе и полномочиях особых 

отделов НКВД СССР, а именно: «На особые отделы НКВД возлагаются 

специальные задачи по борьбе с контрреволюцией, шпионажем, диверсией, 

вредительством и всякого рода антисоветскими проявлениями в Рабочей 

Крестьянской Красной Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и 

внутренних войсках НКВД». 

В приказе расписаны полномочия этих отделов, порядок произведения 

арестов состава РККА, разновидности отделов, порядок назначения на 

должность начальника ОО НКВД СССР и обязанности начальника. 

Продолжив изучать документы, я увидел то, что уже в апреле 1939 года 

Япония начала производить ряд мероприятий, которые были направлены на 

вербование советской агентуры Приморского округа, которая в свою очередь 

разведывала интересующие их данные, распространяла провокационные 

слухи, а также совершала диверсионные акты.  

Во втором же томе, в документе " ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА 

ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД БССР ОБ ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ ЗА 1940 Г.  № 146 от 24.01.1941" читаем о возникающих между 

Германией и СССР инцидентах и конфликтах, инициатором которых 

зачастую становилась именно Германия. 

В целях улучшения работы органов госбезопасности было предпринято 

следующее: 

1. Разделить Народный комиссариат внутренних дел СССР на два наркомата: 

a) Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД): б) Народный 

комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ). 
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2. Возложить на Народный комиссариат государственной безопасности 

СССР выполнение задач по обеспечению государственной безопасности 

СССР: 

а) ведение разведывательной работы за границей; б) борьбу с подрывной, 

шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных 

разведок внутри СССР; )оперативную разработку и ликвидацию остатков 

всяких антисоветских партий и контрреволюционных формирований среди 

различных слоев населения СССР, в системе промышленности, транспорта, 

связи, сельского хозяйства и пр.;охрану руководителей партии и 

правительства. 

3. Установить, что НКГБ освобождается от проведения всякой другой 

работы, не связанной непосредственно с задачами, перечисленными в пункте 

2 настоящего постановления. 

4. В союзных и автономных республиках организовать республиканские 

народные комиссариаты государственной безопасности и внутренних дел, а в 

краях и областях - соответственно управления НКГБ и НКВД. 

5. Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о 

разделении Народного комиссариата внутренних дел 

Последним предвоенным документом стала ДИРЕКТИВА 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ С. К. ТИМОШЕНКО И 

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА Г. К. ЖУКОВА 

КОМАНДУЮЩИМ ПРИГРАНИЧНЫМИ ОКРУГАМИ О ПРИВЕДЕНИИ В 

БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ ВОЙСК В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ  

НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР №275 от 

21.06.1941, в которой говорилось о внезапном нападении со стороны 

Германии и требовалось срочно, но незаметно занять огневые позиции  и 

подготовить всю технику к бою.К сожалению, из-за того, что приказ был 

поздним, не удалось исполнить его требования в полной мере. 

 

2.4 Деятельность сотрудников НКВД СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

2.4.1. Оперативно-мобилизационные мероприятия в начале войны. 

Уже после несколько часов после нападения армии Гитлера на СССР 

была издана Директива НКГБ СССР № 127/5809 о мероприятиях органов 

госбезопасности в связи с начавшимися военными действиями с Германией 

№284 от 22 июня 1941 г., 9 час. 10 мин. в которой приказывалось произвести 

ряд следующих мероприятий: 
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1) привести в мобилизационную готовность весь оперативно-чекистский 

аппарат НКГБ-УНКГБ; 

2)провести изъятие разрабатываемого контрреволюционного и шпионского 

элемента; 

3) мобилизовать внимание всей агентурно-осведомительной сети на 

своевременное вскрытие и предупреждение всех возможных вредительско-

диверсионных актов в системе народного хозяйства, и в первую очередь на 

предприятиях оборонной промышленности и железнодорожного транспорта: 

4) при поступлении данных о готовящихся государственных преступлениях: 

шпионаж, террор, диверсии, восстания, бандитские выступления, призыв к 

забастовкам, контрреволюционный саботаж и т.д. - немедленно принимать 

оперативные меры к пресечению всяких попыток вражеских элементов 

нанести ущерб Советской власти; 

5) совместно с НКВД-УНКВД обеспечить: 

а) строгую охрану важнейших промышленных предприятий, 

железнодорожных узлов, станций, мостов, радиотелефонных, телеграфных 

станций, аэродромов, банков и т.д.; 

б)мобилизовать внимание работников милиции на борьбу с возможными 

проявлениями паники; 

в) привести в боевую готовность пожарные команды. 

В своих директивах также пытались пробудить чувство долга перед Родиной 

у сотрудников органов госбезопасности: «Каждый сотрудник НКГБ должен 

проникнуться чувством огромной ответственности за дело, которое поручено 

ему Партией и Правительством Советского Союза.Уверен, что органы НКГБ 

с честью выполнят свой долг перед Родиной.» 

С началом войны была осуществлена огромная работа по коренной 

перестройке деятельности органов государственной безопасности. 

Предстояло в короткий период времени решить сложные задачи их 

оперативно-мобилизационного развертывания и внести изменения в 

организационную структуру, формы и методы чекистской деятельности. 

В июле 1941 года ЦК ВКП(б) и ГКО были приняты важные организационные 

меры, направленные на усиление централизации управления деятельностью 

органов государственной безопасности, выразившейся в преобразовании 

Третьего управления НКО и подчиненных ему органов в особые отделы 

НКВД и в объединении НКВД и НКГБ в единый Наркомат внутренних дел. 

Органы государственной безопасности вели сложную и напряженную 

работу по организации борьбы с фашистскими захватчиками, вскрытию и 

пресечению подрывной деятельности противника, обеспечению 
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безопасности важных промышленных и других народнохозяйственных 

объектов, поддержанию высокой бдительности, организованности и порядка. 

Необходимо подчеркнуть, что активная борьба с вражескими 

шпионами, достаточно высокий уровень режима секретности, эффективная 

охрана фронтового и армейского тыла не позволили немецко-фашистской 

разведке выявить сосредоточение и развертывании резервов советского 

командования при подготовке наступательных операций. Немецко-

фашистская разведка недооценила моральный дух Красной Армии и народа. 

В результате наступательные действия советских войск, и особенно 

контрнаступление под Москвой, явились для немцев полной 

неожиданностью. Военная контрразведка и подразделения территориальных 

органов безопасности внесли весомый вклад в обеспечение этих побед 

Красной Армии. 

Центральные аппараты НКГБ и НКВД непосредственно участвовали в 

выполнении задач по реализации директив партийного руководства страны и 

ГКО СССР о переводе советской экономики на военный лад, об интенсивном 

наращивании военно-экономического потенциала. Деятельность органов 

государственной безопасности способствовала упрочению морально-

политического единства и повышению политической бдительности 

советского народа, мобилизации его на ратный и трудовой подвиг, 

воспитанию у советских людей ненависти к врагу глубокого понимания 

смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной. Основные 

направления этой деятельности нашли свое отражение в помещенных в 

настоящем томе документах. 

В частности, гитлеровская пропаганда пыталась разжечь вражду к 

русскому народу среди народов Кавказа и Средней Азии. В регионах 

традиционного распространения ислама подрывная пропаганда велась с 

использованием пантюркизма и панисламизма. В связи с попытками 

германской разведки активизировать подрывную деятельность буржуазных 

националистов на Кавказе и в Средней Азии органы государственной 

безопасности проводили необходимую контрразведывательную работу по 

этим направлениям, по предупреждению бандитской и иной антисоветской 

деятельности басмаческих элементов. 

Несмотря на то, что шли вооруженные столкновения с немцами, была 

опасность нападения Японии: «В связи с возможным военным выступлением 

Японии против СССР считаю совершенно необходимым, при строгой 

координации своих действий с разведотделом ДВ фронта, приступить сейчас 

к организации, подбору и необходимой выучке мелких, глубоко 
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законспирированных диверсионных групп с задачей выброски их с 

диверсионными заданиями в стратегические узлы и центры противника в 

момент начала военных действий Японии против СССР.  

2.4.2. Недостатки в деятельность НКВД. 

На начальном этапе войны стали заметны недостатки работников 

НКВД, такие как малая подготовленность и экстенсивный путь развития 

сотрудников. «По мнению японской контрразведки, провалы советской 

агентуры состояли в том, что ее представляли в основном «агенты-поршни», 

действовавшие на самой границе, люди «малокультурные», не прошедшие 

специальной подготовки.Оценивая общее состояние советской закордонной 

агентуры, действовавшей в то время в Маньчжурии, японская контрразведка 

утверждала: «Качества агентов советской разведки в целом, за исключением 

некоторой части из них, отнюдь нельзя назвать хорошими. В частности, 

после начала советско-германской войны, когда требовалось с максимальной 

быстротой давать необходимые сведения, советская и монгольская разведки 

стали больше внимания уделять количеству, чем качеству агентов...» 

В 1941 году японская контрразведка пришла к выводу: «Методы руководства 

агентурой у советской разведки однообразны, вследствие чего трудно 

ухватиться за специфические,  индивидуальные черты руководителя. Это 

сильно затрудняет выявление руководящих органов и руководителей, но с 

другой стороны, это необходимо учитывать в целях борьбы со шпионажем, 

так как те явления, которые обнаруживаются где-либо в одном месте, 

неизбежно появляются и в другом». 

Однако, следует отметить, что сотрудники НКВД это люди, которые 

при любых обстоятельствах должны были выполнить свой государственный 

долг, зачастую ценой собственной жизни "Органы НКГБ, каждый чекист в 

отдельности обязаны приложить все силы для беспощадной расправы с 

ордами напавшего германского фашизма". И  большинство из них так и 

делали. 

2.4.3. Задачи органов госбезопасности в военное время. 

Для улучшения борьбы с фашистскими захватчиками начали огромное 

влияние уделять структуре НКВД, ведь от нее зависела большая часть успеха 

в войне. Из Директивы НКГБ СССР N 168 о задачах органов госбезопасности 

в условиях военного времени №344 от 01.07.1941: 

"Чекистский аппарат как гласный, так и секретный, должен быть 

подготовлен для активной борьбы с врагом в любых условиях, в том числе в 

подпольных. 

Работники НКВД Обязаны были: 
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1.Организовывать совместно с органами НКВД партизанские отряды, боевые 

группы для активной борьбы с врагом на занятой им территории СССР. 

2. Оказывать всемерную помощь Красной Армии в ее борьбе с наступающим 

врагом своей активной неутомимой работой по развертыванию сил 

противника, оказанию всемерного противодействия его продвижению и 

успеху. осуществлению связи частей Красной Армии с командованием и 

истреблению проникающих на нашу территорию диверсантов. 

3.Помнить о необходимости максимального повышения своей 

революционно-чекистской бдительности, беспощадно бороться со всякими 

проявлениями контрреволюционных элементов, обеспечивая наблюдение за 

бдительной охраной важнейших предприятий нашей социалистической 

промышленности, сельского хозяйства, железных и шоссейных дорог мостов, 

электростанций, телефонно-телеграфной связи, материальных складов и т.д. 

4.  Оставаться до последней минуты  на своих боевых постах в городах и 

селах, борясь с врагом всеми возможными способами до последней капли 

крови. 

Также НКВД участвовала в срочном переселении немецкого и 

финского населения Ленинградской области, о чем свидетельствует 

Спецсообщение уполномоченных ГКО и секретаря Ленинградского обкома 

ВКП(б)о выселении из пригородов Ленинграда населения немецкой и 

финской национальностей' № 512 от 29.08.1941. Сделано это было с целью 

предотвращения риска перехода данных народов на сторону Германии. 

Немцы и финны далеко не единственные народы, которых переселяли по 

этой причине: поляки, корейцы, украинцы, евреи, иранцы, крымские татары, 

карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, курды, таджики, турки  и 

другие тоже подверглись депортации в другие районы страны. 

На протяжении всей войны вносились поправки в задачи и цели работы 

чекистов, но основная цель - борьба с врагом оставалась неизменной 

2.4.4. Роль органов безопасности в битве за Москву. 

30 сентября началась битва от которой зависела судьба всего СССР-

Битва за Москву. Если  немцы все таки захватили бы Москву, то кто знает, 

как бы обернулась война дальше, ведь сдача столицы подорвала бы боевой 

дух армии. Сотрудники НКВД внесли большой вклад в победу в данной 

битве. Из доклада пресс-службы Росгвардии «Войска НКВД при защите 

Москвы проявили себя стойко и мужественно. Они сдерживали гитлеровские 

войска на подступах к Москве в качестве сражающейся пехоты и в тылу 

действующей армии, оберегая её от проникновения вражеских разведчиков и 
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диверсантов. Они охраняли важные государственные объекты и 

поддерживали общественный порядок, вылавливая мародёров и грабителей» 

«Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных 

сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной 

ротой 222-й стрелковой дивизии заняли круговую оборону деревни 

Петровское, задержав и подчинив себе отходившие с обозом два танка 5-й 

танковой бригады. В течение последующих суток фашисты при поддержке 

12 танков, бомбардировочной авиации и артиллерийского огня три раза 

бросались в атаку на деревню, однако сломить сопротивление 

оборонявшихся не смогли. В ходе девятнадцатичасового боя наши воины 

подбили 2 немецких танка и истребили около 400 гитлеровцев», 

Благодаря героизму советских граждан армия РККА смогла перейти в 

контрнаступление 5 декабря и развеять миф о непобедимости вермахта. 

Исходя из сложившейся военно-стратегической обстановки на 

фронтах, руководство НКВД СССР принимало конкретные и необходимые 

меры по перестройке работы подчиненных органов, определяло им основные 

задачи по разведывательному обеспечению операций, проводимых 

командованием Красной Армии. При этом главное внимание, как и прежде, 

уделялось своевременному сбору разведывательной информации о планах и 

замыслах фашистского руководства, численном составе, вооружении 

противника и т. д. 

 2.4.5. Роль органов госбезопасности в битве за Сталинград. 

В мае 1942 года противник предпринял большую наступательную 

операцию с целью выхода в район Сталинграда и захвата Кавказа. Немецким 

войскам удалось широким фронтом выйти к Дону и форсировать его. 

В сложившейся обстановке советские войска Юго-Западного и 

Южного фронтов не могли остановить рвавшегося к Сталинграду 

противника. Началась героическая битва за Сталинград, продолжавшаяся с 

17 июля 1942.г до 2 февраля 1943.г 

Сложная и опасная обстановка возникла в районе Кавказа, где 

фашистские войска стремились прорваться к Баку и, преодолев Главный 

Кавказский хребет, выйти к Черному морю, имея целью побудить Турцию 

объявить войну Советскому Союзу. 

В связи с другими органами НКВД были сформированы оперативно-

чекистские группы по обороне перевалов Кавказского хребта и организован 

штаб для руководства их деятельностью. 
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Битва за Сталинград имела почти такое же значение, как защита 

столицы и Ленинграда. 28 июля 1942.г Народный комиссар обороны издал 

приказ, в котором звучало: «Ни шагу назад!» 

УНКВД по Сталинградской области принимало активное участие в 

мобилизации имевшихся сил и средств на оборону города. Все находившиеся 

в городе людские и материальные ресурсы были выделены для 

Сталинградского фронта. В первую очередь приводились в боевую 

готовность истребительные батальоны и завершилось начатое заранее 

комплектование партизанских отрядов, их развертывание для боевых 

действий в тылу врага. Постановлением Сталинградского городского 

комитета обороны с 25 августа в городе было введено осадное положение. 

Высокий героизм в защите Сталинграда проявили воины 10-й 

стрелковой дивизии внутренних дел НКВД, которые приняли на себя 

основной удар ворвавшихся в город фашистских войск.  

19 ноября 1942 г. началось наступление советских войск под 

Сталинградом, которое привело к окружению 330-тысячной немецко-

фашистской армии. В результате наступательной операции войск Красной 

Армии только в плен было взято свыше 91 тысячи человек во главе с 

командующим 6-й армией генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Эта победа 

Красной Армии стала решающей для коренного перелома в войне, оказала 

большое влияние на общее изменение военно-политического положения в 

мире в пользу антигитлеровской коалиции, послужила мощным стимулом 

роста движения Сопротивления в Европе и Азии. На заключительном этапе 

Сталинградской битвы органами госбезопасности систематически 

добывалась информация о моральном состоянии и боеспособности немецко-

фашистских войск, наступавших на Сталинград, об обстановке во фронтовом 

тылу противника. 

 

2.4.5. Борьба со шпионами и организация партизанского движения. 

Основной целью сотрудников НКВД была борьба с германскими 

шпионами и завербованными ими советскими гражданами. Со своей целью 

они справлялись достаточно хорошо, о чем свидетельствуют множество 

документов из сборника. 

С 1 января т.г органами НКВД арестовано 755 агентов противника, а 

всего с начала войны - 1 765 человек.. 

Большую роль в развитии партизанской борьбы в тылу врага сыграли 

несколько совещаний руководящих работников НКО, ЦШПД, партийных 

организаций с представителями подпольных партийных органов, 



 

 15 

командирами и комиссарами крупных партизанских формирований Украины, 

Белоруссии, Брянской, Орловской и Смоленской Областей, проведенные по 

указанию Центрального Комитета ВКП(б) в Москве в конце августа - начале 

сентября 1942 г. На них были подведены итоги борьбы советского народа в 

тылу врага, вскрыты недостатки в руководстве партизанским движением и 

намечены пути их устранения. Перед партизанами и подпольшиками 

ставились новые задачи, вытекавшие из общего плана ведения войны на тот 

период времени. Все эти важнейшие вопросы организации и проведения 

борьбы в тылу врага и были сформулированы в настоящем приказе наркома 

обороны СССР. 

Размах и масштабы партизанского движения на временно 

оккупированной территории Советского Союза вынудили немецко-

фашистское руководство возложить летом 1942 года борьбу с ним на 

генеральный штаб сухопутных войск (до этого борьбу против партизан в 

районе военных действий вели в основном специальные карательные 

органы). Это свидетельствовало о том, что гитлеровское руководство 

рассматривало борьбу против советского партизанского движения как 

неотъемлемую часть войны и предпринимало решительные меры для его 

подавления,для охраны и обороны путей сообщения и военных объектов. На 

борьбу с партизанами были брошены кадровые дивизии, из них 15-16 

дивизий постоянно охраняли коммуникации, 7-8 дивизий привлекались к 

операциям периодически. Против партизан действовала также 

разведывательная и бомбардировочная авиация 

2.4.7. Роль органов госбезопасности в Курской битве. 

С мая 1943 года, то есть за два месяца до Курской битвы, в органы 

государственной безопасности стала поступать информация о подготовке 

противника к проведению операции «Цитадель». Эта информация 

использовалась Ставкой и Генеральным штабом  при разработке операции по 

разгрому группы фашистских армий«Центр» и «Юг». Поступающая от за 

фронтовой и за кордонной агентуры информация о серьезной подготовке 

противника к наступлению в районе Курской дуги подтверждала 

правильность принятого в апреле Ставкой Верховного Главнокомандования 

предварительного решения о том, что наступлению советских войск в районе 

Орел- Харьков и на Курской дуге должна предшествовать преднамеренная 

оборона, в ходе которой предполагалось измотать, обескровить врага, после 

чего перейти в контрнаступление, а затем в общее стратегическое 

наступление. Окончательное решение об организации обороны на Курской 

дуге было принято Ставкой в начале июня. 
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Добытая органами госбезопасности разведывательная информация 

способствовала своевременному обнаружению сосредоточения группировок 

войск противника на Курской дуге и определению примерных сроков его 

наступления. 

Значителен вклад органов госбезопасности в обеспечение быстрого и 

скрытого сосредоточения и подготовки советских войск к наступлению.В 

течение первого полугодия 1943 г. разведывательными отделениями войск 

НКВД по охране тыла фронтов арестовано и разоблачено 264 агента 

разведывательных органов противника, в том числе 47 агентов, прошедших 

специальную подготовку в немецких разведывательных школах. 

В числе ликвидированной агентуры 10 шпионско-диверсионных групп 

в составе 24 агентов, заброшенных немецкой разведкой в при фронтовую 

полосу Красной Армии для сбора разведывательных сведений и разрушения 

железнодорожных коммуникаций и рокад. 

Победа под Курском имела огромное военно-политическое значение. 

Если Сталинградская битва положила начало коренному перелому в войне, 

то битва под Курском явилась его дальнейшим развитием, ознаменовала 

окончательный крах наступательной стратегии вермахта. Командование 

Красной Армии удержало стратегическую инициативу и не упускало ее до 

конца войны. В соответствии с директивами Ставки Верховного 

Главнокомандования войска Красной Армии после победы на Курской дуге 

повели наступление на широком фронте - от Великих Лук до Азовского 

моря. Были освобождены Левобережная Украина, Донбасс, форсирован 

Днепр, взят Киев. Началось освобождение Правобережной Украины и 

Белоруссии. 

Коренной перелом в ходе войны был достигнут в результате 

напряженной организаторской и идеологической работы Коммунистической 

партии, Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного 

Главнокомандования, победоносных боевых действий Красной Армии, 

героического труда всего советского народа. 

2.4.8. Роль органов госбезопасности в открытии второго фронта. 

Несмотря на успехи нашей армии, остро стояла проблема открытия 

Второго фронта. Но страны антигитлеровской коалиции не спешили 

открывать фронт:«В Квебеке' англичане, и особенно их военные 

представители, а также американские военные высказались против больших 

операций по второму фронту в 1943 г., мотивируя это военными 

соображениями. Рузвельт был единственным сторонником второго фронта в 
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ближайшем будущем, но безуспешно пытался воздействовать в этом 

направлении на американских и английских военных. 

Англичане не опасаются, что СССР заключит мир с Германией. Они 

боятся, что после открытия союзниками второго фронта СССР сократит свои 

военные усилия против Германии и этим даст возможность Германии 

побольше «потрепать» союзников» 

Разведка органов государственной безопасности неоднократно 

получала ценные сведения о конспиративных контактах США и Англии с 

представителями правящих кругов фашистской Германии, информировала об 

этом высшее политическое руководство страны. Советское правительство 

использовало данную информацию для сдерживания вероломных замыслов 

союзников. Настойчивые требования советского политического руководства, 

обращенные к руководству Англии и США, соблюдать договоренности 

антигитлеровской коалиции сорвали планы Запада заключить сепаратный 

мир с Германией. 

2.4.9. Роль органов безопасности в период изгнания фашистских 

захватчиков. 

За исключением западных регионов, социально-политическая 

обстановка в стране была в целом благоприятная. Условий для 

развертывания бандитско-повстанческой деятельности не было, хотя в ряде 

районов орудовали разрозненные банды дезертиров и уголовников, а в 

пограничных районах Средней Азии - банды контрабандистов, в том числе и 

бывших басмачей. Эти банды, как правило, оперативно ликвидировались 

органами и войсками НКВД и НКГБ. 

Органы госбезопасности провели огромную работу в освобожденных 

от врага регионах нашей страны. Было разыскано и передано в руки 

правосудия большое количество изменников Родине, совершивших тяжкие 

преступления против советского народа, а также шпионов и диверсантов. 

Разгромлено много националистических и других банд, подпольных 

антисоветских организаций. 

      В 1944 г. все более важное значение приобретала деятельность органов 

государственной безопасности по-быстрому и оперативному налаживанию 

режима обеспечения безопасности фронтового и армейского тыла в условиях 

наступательных операций. При высоких темпах наступления Красной Армии 

освобожденные города и районы в течение двух-трех недель оказывались за 

пределами не только армейского, но и фронтового тыла. В такой обстановке 

деятельность территориальных органов НКВД и НКГБ начиналась сразу 

после освобождения города или района советскими войсками. Формирование 
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этих органов проводилось заблаговременно. Часто создавались оперативные 

группы, которые затем развертывались в соответствующие территориальные 

и транспортные чекистские органы. 

Органы госбезопасности внесли свой вклад в организацию борьбы 

против оккупантов в тылу врага. Они, как и прежде, подготавливали 

партизанские кадры и подпольщиков, обеспечивали безопасность 

партизанских отрядов и подпольных организаций от агентурного 

проникновения вражеских спецслужб, оказывали помощь в налаживании 

конспиративной связи и ведении разведки. Составной частью этой борьбы 

были действия в тылу врага оперативных групп и зафронтовой агентуры 

органов госбезопасности. 

Поступавшие из-за границы сведения от разведки в НКВД, НКГБ, в 

группах Генштаба КА не оставались без внимания их руководства, которые в 

свою очередь информировали руководство Лаборатории № 2, а также 

высшие государственные инстанции: ГКО, СНК, АН СССР, что позволило 

советским ученым более плодотворно работать над созданием атомного 

оружия в СССР. 

Добываемая органами государственной безопасности информация 

использовалась Советским правительством при планировании и реализации 

внешней политики государства. 

3.Заключение 

Таким образом деятельность органов госбезопасности в годы ВОВ 

была разнообразной: они занимались разведкой, контрразведкой, розыском, 

следствием и суда с правом применения смертной казни, позднее — защиты 

госграницы, охраны объектов правительства, организация диверсий и 

контрдиверсиями. 

Центральные аппараты НКГБ и НКВД непосредственно участвовали в 

выполнении задач по реализации директив партийного руководства страны и 

ГКО СССР о переводе советской экономики на военный лад. Деятельность 

органов государственной безопасности способствовала упрочению морально-

политического единства и повышению политической бдительности 

советского народа, мобилизации его на ратный и трудовой подвиг, 

воспитанию у советских людей ненависти к врагу глубокого понимания 

смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной. 

Во время Великой Отечественной войны погибло почти сто тысяч 

бойцов Наркомата внутренних дел. В первые дни 1941 года это были 

пограничные части НКВД, сухопутные, морские и отдельные погранотряды. 

Окруженные, они самоотверженно сражались, насколько хватало сил. 
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Немногие знают, что в легендарной Брестской крепости на протяжении двух 

месяцев отражали атаки гитлеровцев и бойцы 132-го отдельного батальона 

конвойных войск НКВД. 

При выполнении органами и войсками НКВД заданий партии и 

правительства ряд работников самоотверженно и успешно выполняли 

возложенные на них задачи. 
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