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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

THE ACTIVITIES OF THE STATE SECURITY AGENCIES  

OF KYRGYZSTAN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR  

 

Аннотация: Бул теманын актуалдуулугу Совет мамлекетинин атайын органынын 

тузулушун жана енугушун тушунуунун зарылдыгы менен аныкталат. Советтер елкесунун 

коопсуздук органдары эц башынан тартып эле советтик саясий системада езгече орунду 

ээлеп, бара-бара бийликтин барган сайын кубаттуу куралына айланды. Убактылуу жана 

өзгөчө кырдаал катары түзүлгөн, алар өзгөчө ыйгарым укуктар менен туруктуу болуп калды.. 

Аннотация: Актуальность данной темы определяется необходимостью уяснения 

формирования и развития специального органа Советского государства. Органы 

безопасности страны Советов с самого начала занимали особое место в советской 

политической системе, постепенно становясь все более сильным инструментом власти. 

Созданные, как временные и чрезвычайные, они превратились в постоянные с 

чрезвычайными полномочиями. 

Abstract: The relevance of this topic is determined by the need to understand the formation 

and development of a special body of the Soviet state. From the very beginning, the security organs 

of the country of the Soviets occupied a special place in the Soviet political system, gradually 

becoming an increasingly powerful instrument of power. Created as temporary and emergency, they 

have become permanent with emergency powers. 
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Среди событий 20-го века особое место принадлежит Второй мировой войне и ее 

важнейшей составной части- Великой отечественной войне, борьбе советского народа 

противв фашисткой Германии. 

Надвигавшаяся угроза войны подстегивала приведение экономики государства к готовности 

к ней. Основная масса заводов, фабрик и других обьектов промышленности была 

сосредоточена в западных регионах. Задачей перестройки народного хозяйства страны в 

первые месяцы войны стала эвакуация предприятий промышленности на восток. В короткий 

срок в глубь страны удалось вывезти из фронтовой полосы около 25 млн.человек, 2593 

промышленных предприятия, ряд научных инситутов, лабороторий и т.д. Восточные 

регионы страны буквально пережили промышленную революцию. 

Это сыграло важную роль и в развитии экономики Кыргызстана. Кыргызстан стал 

одним из надежных бастионов единого военно-хозяйственного организма. В Кыргызстан 

было эвакурировано более 30 заводов и фабрик и все они в скором времени вступили в строй 

и создание органов национальной безопасности Кыргызской Республики, которое началось 

в период установления Советской власти в Туркестанском крае. В ноябре 1917 года власть в 

Ташкенте перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. До конца 1918 года 

практически на всей территории современного Кыргызстана установилась Советская власть. 

В октябре 1918 года членами Семиреченского Облисполкома и областным народным 

комиссариатом было принято решение об организации чрезвычайной следственной 

комиссии (ЧСК), в ноябре того же года она была преобразована в Туркестанскую 

Чрезвычайную Комиссию (ТурЧК). Деятельность этой организации была направлена на 

борьбу с контрреволюцией. Основной задачей также оставалась борьба с басмачеством. С 

февраля 1922 года задачи ТурЧК возлагались на Народный Комиссариат Внутренних Дел 

(НКВД), в его составе было создано Государственное Политическое Управление (ГПУ). 

Основной задачей ГПУ являлась системная и организованная борьба с контрреволюцией и 

шпионажем. Кроме этого, на чекистов возлагалась борьба с диверсией, терроризмом, 

контрабандой, бандитизмом, фальшивомонетчиками, а также розыск преступников и 

укрепление власти в приграничных районах. Охрана и защита государственной границы 

также возлагалась на чекистов. После национального размежевания, в декабре 1924 года был 

создан Областной отдел ГПУ Кара-Кыргызской автономной области.Становление 

административно-командной системы страны, внедрение казарменной экономики, 

оправдываемые предстоящей угрозой войны, находило свое отражение в правовом 

регулировании всех сторон жизни. В первый же день войны указами Президиума Верховного 

Совета СССР “О военном положении”,” Об обьявлении в обьявлении в отдельных 

местностях СССР военного положения” и “ Об утверждении Положения о военных 

трибуналах в местностях, обьявленных на военном положении и в районах военных 

действий” гражданское судопроизводство и уголовное право приобрели милитиризованный 

характер. 

3 февраля 1941 года Политбюро ЦК ВКП рассмотрело вопрос о разделении НКВД 

СССР на два наркомата: народный комиссариат внутренних дел СССР и народный 

комиссариат государственной безопасности СССР в связи с необходимостью максимального 

улучшения агентурно-оперативной работы органов государственной безопасности и 

возросшем обьемом работа. На комиссариат государственной безопасности было возложено, 

кроме общепринятых задач, ведение разведывательной деятельности за границей, борьба с 

подрывной, шпионской, диверсионной и террористической, оперативная разработка и 
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ликвидация остатков антисоветских партий и контрреволюционных формирований среди 

различных слоев населения, в системе промышленности, связи, транспорта, сельского 

хозяйства, а также охрана руководителей партии и правительства. НКГБ освабождалось от 

проведения всякой другой работа, не связанной с выше изложенными задачами. 

Выделение из НКВД освобождение их от выполнения несвойственных им функций 

охраны общественного порадка и определенной хозяйственной деятельности позволило им 

в дальнейшем сосредоточить основные усилия на улучшении и совершенствовании 

разведывательной и контрразведывательной работы, особенно в условиях надвигавшейся 

агрессии со стороны фашистской Германии. Но оно имело и определенные негативные 

стороны. Дело в том, что реорганизация органов НКВД явно запоздала, ее надо было 

осуществить значительно раньше, а не за пять месяцев до начала Великой Отечественной 

войны. Хотя сроки реорганизации и были установлены жесткие. Вместо быстрейшего 

проведения необходимых мобилизационных работ, много времени ушло на разного рода 

мероприятия, связанные с передачей зданий, помещений, дел, архивов и т.д. Руководящие и 

оперативные работники органов госбезопасности отвлекались от выполнения основных 

функций по эффективной организации агентурно-оперативной деятельности. К тому же надо 

иметь в виду, что, будучи ослабленными в результате массовых репрессий в 1937-1938 годах, 

органы госбезопасности не имели возможности в столь короткие сроки подготовить 

руководящий и оперативный состав к работе в особых условиях.  

Так, особо остро стоял вопрос о сохранении государственной и военной тайны, 

недопушении распространения через почтово-те леграфную связь разного рода 

антисоветских пораженческих, провокационных, клеветнических сообщений, подрывавших 

обороноспособность и государственную безопасность страны.  

С этой целью Государственный комитет обороны 6 июля 1941 года принял 

Постановление «О мерах по усилению по литического контроля почтово-телеграфной 

корреспонденции». Оно предусматривало ор ганизацию системы мер, направленных на ре 

шение задач по сохранению государственной и военной тайны. В частности, запрещалось: 1, 

сообщать в письмах и телеграммах сведения военного, экономического или политического 

характера. Просмотр писем и телеграмм, шед ших из прифронтовой полосы, возлагался на 

НКГБ СССР. 

Организация и деятельность органов го 3 сударственной безопасности в войну регули 

- ровались актами Государственного комитета обороны (ГКО), а также Совнаркомом СССР. 

Одним из актов ГКО явилось постановление от 17 ИЮЛЯ 1941 года об объединении НКВД 

и НКГБ в единый Народный комиссариат вну тренних дел СССР, т.е. фактически о возвра 

щении к той системе органов госбезопасно СТИ и внутренних дел, которая существовала до 

3 февраля 1941 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1941 года это 

объединение было осуществлено не только в центре, но и в союзных республи ках.С началом 

войны серьезные изменения произошли в кадровом составе органов госу- арм дарственной 

безопасности. Обострение опе- нен ративной обстановки и увеличение количе ства объектов, 

имевших оборонное значение, Ве поставили на повестку дня вопрос об увели чении 

численности личного состава подраз делений. Особенно актуально это было для органов 

военной контрразведки, так как шло формирование новых частей и соединений Красной 

армии. Кроме того, в условиях веде ния боевых действий особые отделы НКВД го несли 

постоянные потери. Только за период де с начала Великой Отечественной войны и по 1 марта 
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1944 года военная контрразведка по теряла 3725 человек убитыми, 3092 человек пропавшими 

без вести, 3520 человек ранены ми, а всего 10237 сотрудников. 

Проблема «кадрового голода» разрешалась различными путями. В частности, для уком 

плектования оперативным составом особых отделов НКВД, действовавших в условиях 

фронта, было направлено значительное коли чество сотрудников из территориальных орга 

нов, в том числе из Кыргызской CCP.С другой стороны, была расширена сеть учебных 

заведений по подготовке кадров. В ходе Великой Отечественной войны специ альные школы 

и курсы, готовившие военных контрразведчиков для армии, были созданы, к примеру, в 

городах Москве (1-я и 2-я Москов ские школы СМЕРШ), Ташкенте, Хабаровске, 

Новосибирске и Свердловске. В школах и на курсах увеличивалось число слушателей, а 

сроки обучения, напротив, сокращались. При оритет в процессе обучения отдавался изуче 

нию специальных и военных дисциплин. 

Также, следует отметить, что Советские спецслужбы никогда не были 

самостоятельными структурами, а прежде всего выступали как инструмент в руках высшей 

политической власти. Рассматривая органы государственной безопасности в качестве 

важного звена в механизме управления, наделяя их широкими полномочиями, политическое 

руководство страны направляло их работу на осуществление самых различных 

политических, социальноэкономических и идеологических программ. Как инструмент 

политики спецслужбы являлись весьма важными и значимыми субъектами главных 

политических процессов. 
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