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ВВЕДЕНИЕ
В 2025 году мы будем праздновать самое важное событие в истории нашей страны - 80-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям, человеческим жертвам - одна из самых
кровавых страниц в истории нашего государства. Эта трагедия коснулась каждой советской семьи. Наш
народ подвергся немалым испытаниям. Люди погибали от обстрелов и бомбёжек, а также от тяжкого труда
и голода. Несмотря на все тяготы военных лет, именно советские люди одержали героическую Победу над
немецко-фашистскими захватчиками. Каждый житель нашей страны на протяжении четырех лет
ежедневно добивался и приближал час Великой Победы.

Глава I. Органы следствия в годы Великой Отечественной войны: структура, особенности деятельности и
значение органов контрразведки в расследовании наиболее опасных преступлений
Для того чтобы ответить на вопрос об органах контрразведки в системе следственного аппарата в СССР,
который сложился к началу Великой Отечественной войны, и оценить значимость его работы и результатов
для Победы в войне, нужно вернуться почти на два десятка лет назад. Рассмотрение исторических
предпосылок зарождения органов контрразведки поможет разобраться в произошедшей адаптации
следственного аппарата советского государства к военным условиям.
Предвоенные изменения следственных органов характеризуется постепенным выводом следственного
аппарата из-под контроля органов юстиции и местных Советов, централизацией этого аппарата в системе
прокуратуры с одновременным существенным расширением подследственности и полномочий органов
дознания в целях снижения нагрузки на следственный аппарат.
В 1924 г. на Пятом съезде деятелей советской юстиции А.Я. Вышинский поднял вопрос о передаче
следственного аппарата в полное административное и оперативное подчинение прокуроров.
3 сентября 1928 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР были внесены изменения в Положение о
судоустройстве РСФСР, следователи выведены из подчинения судов и полностью переданы прокуратуре .
Тем не менее, подконтрольность следователей Наркомюсту и местным советам еще сохранялась, поскольку
прокуратура оставалась в структуре Наркомата юстиции, так как прокурор РСФСР и председатель
Верховного Суда РСФСР по должности являлись заместителями наркома юстиции, а губисполкомы
устанавливали число и границы следственных участков, а также, утверждали решения прокуроров о
назначении и увольнении народных следователей.
20 июня 1933 г. постановлением ЦИК и СНК СССР утверждена Прокуратура СССР как самостоятельный
орган, независимый от Верховного Суда СССР .
Такое положение, когда Прокуратура СССР и ее следственная часть действовали вне системы органов
юстиции, а все ниже стоящие звенья Прокуратуры входили в систему наркомата юстиции, просуществовало
до 1936 г.
В постановлении ЦИК СССР N 68, СНК СССР N 1299 от 20.07.1936 «Об образовании Народного Комиссариата
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Юстиции Союза ССР» предусматривалось «выделить из системы народных комиссаров юстиции союзных и
автономных республик органы прокуратуры и следствия, подчинив их непосредственно Прокурору Союза
ССР ». Прокурором СССР в 1935-1939 гг. был А. Я. Вышинский. По основной массе общеуголовных
преступлений органами милиции проводилось дознание, материалы которого направлялись прокурору, а
после утверждения им обвинительного заключения – в суд. Прокурор мог поручить милиции расследование
любого дела в полном объеме. К тому же по делам, по которым предварительное следствие являлось
обязательным, милиция и без такого поручения могла проводить следственные и иные действия в течение
месяца, после чего дело передавалось следователю, а тот в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР, признав
поступивший к нему материал дознания достаточно полным, мог ограничиться лишь предъявлением
обвинения, допросом обвиняемого и составлением обвинительного заключения .
Но на советскую землю пришла война, которая заставила всю страну перейти на «военные рельсы».
Переустройство затронуло и органы следствия. В период Великой Отечественной войны специфической
особенностью предварительного следствия явилось развитие уголовно – процессуального
законодательства по линии расширения юрисдикции военной юстиции, искоренения и упрощения
процессуальной регламентации в отношении некоторых составов преступлений. Руководство страны
понимало, что и так перегруженный общеуголовными преступлениями прокурорский следственный аппарат
не в состоянии по объективным причинам эффективно организовать расследование преступлений с
участием специальных субъектов – военнослужащих, иностранцев, в том числе шпионов и диверсантов.
Поэтому было принято решение передать отдельные категории преступлений в подследственность органам
военной контрразведки «СМЕРШ».
Новый орган армейской контрразведки был создан на базе Управления особых отделом НКВД СССР
секретным Постановлением СНК СССР от 19.04.1943. Тем же постановлением были созданы
соответствующие органы «СМЕРШ» в НКВМФ СССР и НКВД СССР .
Как отметили И.Ю. Крутов и Н.М. Савицкий «далеко не последний по важности фактор, приведший к
созданию новой спецслужбы: Сталина не устраивала сложившаяся ситуация, при которой большая часть
оперативной информации проходила через наркома внутренних дел Лаврентия Берию. Когда Сталин вывел
из структуры Народного комиссариата внутренних дел Главное Управление Особых отделов и передал их в
ведение Народного комиссариата обороны, он тем самым радикально изменил расстановку сил в советских
спецслужбах. Начальник Главного Управления Особых отделов Виктор Абакумов, возглавив «Смерш», стал
заместителем наркома обороны СССР, то есть перешѐл в прямое подчинение лично Сталину (с 19 июля
1941-го по 15 марта 1946 года И.В. Сталин занимал пост Народного комиссара обороны) ».
Таким образом, в годы войны действовало три независимых друг от друга органа военной контрразведки и
сложилась трехступенчатая система органов следствия:

Глава II. Расследование преступлений против государственной безопасности в годы Великой Отечественной
войны
К моменту наступления на Берлин в Управлении контрразведки «СМЕРШ» были созданы специальные
оперативные группы по числу районов Берлина, в задачу которых входил розыск и арест руководителей
германского правительства, а также установление хранилищ ценностей и документов, имеющих
оперативное значение. В мае июне 1945 года берлинская опергруппа «СМЕРШ» обнаружила часть архивов
РСХА, в частности, материалы с информацией по вопросам внешней политики фашистской Германии и
сведениями о заграничной агентуре. Берлинская операция «СМЕРШ» помогла захватить видных деятелей
нацистского режима и карательных ведомств, части которых впоследствии были предъявлены обвинения в



совершении преступлений против человечества.
С 1943 года до окончания войны центральным аппаратом ГУКР «СМЕРШ» и его фронтовыми управлениями
было проведено 186 радиоигр, во время которых разведчики, выходя в эфир с захваченных радиостанций,
дезинформировали противника. В ходе этих операций было выявлено и арестовано свыше 400 агентов и
официальных сотрудников немецко фашистских разведывательных органов, захвачено десятки тонн
грузов.
Особую роль советские разведчики сыграли в срыве летом 1943 года немецкой наступательной операции
«Цитадель», получив и переправив в Центр данные о развертывании крупных танковых сил противника в
районе Орла, Курска и Белгорода.
В годы Великой Отечественной войны Белгород был дважды оккупирован немецко-фашистскими
захватчиками: 24 октября 1941 года и 18 марта 1943 года. Первое освобождение было осуществлено в ходе
Харьковской наступательной операции 9 февраля 1943 года, второе освобождение Белгорода произошло в
ходе Курской битвы 5 августа 1943 года. Оккупация Белгорода длилась в общей сложности около 20
месяцев.
Во время войны Белгород и его окрестности стали местом ожесточенных кровопролитных боев. Из 34 тысяч
населения, проживающего в Белгороде до войны, осталось 150 человек, а сам город был практически
полностью разрушен.
12 июля 1943 года состоялось крупнейшее в истории войн сражение — танковый бой под Прохоровкой
между частями германской и советской армий в ходе Курской битвы — одной из ключевых битв Великой
Отечественной. В этом танковом сражении принимало участие около 1200 танков. Противник был
остановлен, а войска Воронежского и Степного фронтов штурмом овладели Белгородом.
Операция «Цитадель» являлась крупномасштабным наступлением войск вермахта на Восточном фронте. А
битва на Курской дуге стала первым сражением, в которой «СМЕРШ» одержал победу над немецкой
разведкой. Основная задача военных контрразведчиков перед началом битвы на Курской дуге - не дать
немецкой агентуре разведать информацию о дислокации Степного военного округа и его силах.
Данный округ был расположен в тылу за Воронежским, центральным и Юго-Западным фронтами. Его
войска готовились отразить возможный прорыв немцев. Степному военному округу ставка придавала
огромное значение. Сюда стекались свежие воинские части и боевая техника.
Работа смершевцев имела огромное значение для разгрома вражеского противника под Прохоровкой и
заключалась в выявлении и обезвреживании разведывательно-диверсионных групп Абвера .



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя, стоит отметить роль органов контрразведки «СМЕРШ», проводивших расследование особо
опасных военных преступлений, и их вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Следственными подразделениями органов СМЕРШ расследовались уголовные дела по фактам
предательства и измены Родине, саботажа, шпионажа, разглашения государственной тайны и т.д.
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