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ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале июля 2023 г. будет отмечаться 80 лет битвы на Кур-
ской дуге. Понятно, что это памятное для нашего народа собы-
тие будет широко отмечаться в России. Пройдут научные (в том 
числе и международные) конференции историков, выйдут в свет 
новые книги и статьи. Хочется надеяться на приращение знаний 
о столь грандиозном событии, на рассмотрение его историками 
с фокусировкой на различных нюансах, а не только на непосред-
ственно боевых действиях или, к примеру, на сравнении харак-
теристик военной техники и вооружения противоборствующих 
сторон. Хочется надеяться, что найдутся исследователи таких 
вопросов, как разностороннее обеспечение подготовки, а затем 
и ведения боевых действий на орловско-курском направлении 
различными службами военного ведомства, а также тесно свя-
занными с Наркоматом обороны другими государственными ор-
ганами, включая и НКВД-НКГБ СССР. В этой связи отмечу важ-
ный, на мой взгляд, факт: начало подготовки к Курской битве 
практически совпало с глубокой реорганизацией органов госу-
дарственной безопасности Советского Союза и конкретно — ап-
парата военной контрразведки. Как известно, 19 апреля 1943 г. — 
80 лет назад — было создано Главное управление контрразведки 
«Смерш» НКО СССР, его управления на всех фронтах, отделы в ар-
миях, корпусах, дивизиях и бригадах.

Любой, кто приступает к рассмотрению роли военной контр-
разведки в битвах Великой Отечественной войны или уже изуча-
ет деятельность Смерша весной и летом 1943 г. на южном фланге 
советско-германского фронта, сталкивается практически с пол-
ным отсутствием воспоминаний армейских чекистов того време-
ни. Остается только завидовать своим коллегам в сфере военной 
истории: достаточно открыть монографии, публицистику, статьи 
в журналах и можно увидеть многочисленные ссылки на мемуа-
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ры военачальников разного уровня, представителей командно-на-
чальствующего состава Красной армии и даже сохраненные регио-
нальными архивами воспоминания рядовых бойцов.

Если говорить о корпусе документальных источников, то ко-
личество введенных в научный оборот и еще не опубликован-
ных материалов воинских частей, соединений и объединений 
просто огромно. Историкам можно только благодарить за до-
пуск к ним руководство Министерства обороны России, архив-
ную службу ведомства и конкретно коллектив Центрального ар-
хива МО РФ. Лично мне огромную помощь оказали начальник 
ЦА МО О. Д. Панков и его заместитель В. А. Лоншаков.

Последние годы многое делает в плане рассекречивания 
востребованных исследователями документов Федеральная 
служба безопасности и Служба внешней разведки. Эти мате-
риалы касаются в том числе и битвы на Огненной дуге. В ходе 
работы над монографией (после соответствующего запроса) 
Департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ РФ провел 
огромную работу по рассекречиванию около 700 листов архив-
ных документов, имеющих прямое отношение к Курской бит-
ве. Это обеспечило прочный фундамент для проведения моего 
исследования. Поэтому хочу высказать особую благодарность 
руководителю ДВКР генерал-полковнику Н. П. Юрьеву и его 
подчиненным, которые были задействованы в указанной выше 
работе. В ней активнейшее участие также приняли сотрудники 
архивных подразделений Управления ФСБ России по Омской 
и Орловской областям, за что им, а также позитивно отреа-
гировавшим на мои запросы начальникам управлений (гене-
рал-майору А. С. Савченкову и генерал-майору В. Г. Князько-
ву соответственно) выражаю свою глубокую признательность. 
Это относится и к начальнику НИИ (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ полковнику И. И. Басику.

Кроме доступа к рассекреченным документам передо мной 
стоял еще один немаловажный вопрос: предстояло в статьях 
и монографии плотно увязать деятельность советских органов 
госбезопасности с планированием, подготовкой и реализацией на-
меченного командованием Красной армии удара по «Цитадели». 
Короче говоря, на повестке дня стоял вопрос: каков был «тайный 
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удар по “Цитадели”»? За его хотя бы частичное решение я и взял-
ся в представленной читателю книге.

Деятельность в военной сфере, включая и тайное противо-
борство, практически всегда экстремальна. Здесь многое зави-
сит от субъективного фактора, личностей комбатантов, их пер-
сональной реакции на множество вызовов и угроз. Добавьте 
к этому постоянный дефицит информации о противнике. Вот 
почему многие военные историки, и я здесь не исключение, уде-
ляют достаточно пристальное внимание действующим лицам. 
В моем случае — оперативным работникам, руководителям и, ко-
нечно же, секретным сотрудникам органов госбезопасности, ко-
торые смогли в период подготовки и проведения Курской битвы 
выйти победителями из схваток с опытным врагом в лице аппа-
ратов абвера и Службы безопасности Третьего рейха. 

Как заметит читатель, я не обошел вниманием командующих 
фронтами и армиями, их начальников штабов, а иногда даже 
и командиров рангом ниже — уровня дивизии–бригады–полка. 
Осветил их боевую деятельность в тех аспектах, которые затра-
гивали функциональные обязанности органов госбезопасности. 
Ветераны военной контрразведки много мне рассказывали о тес-
ных контактах с командирами, а иногда, к сожалению, и кон-
фликтном взаимодействии с последними. Это же относится 
и к представителям военной прокуратуры.

Рассмотрение действий конкретных лиц всегда таит воз-
можность попасть под критику не только и не столько кол-
лег-историков, сколько известных тебе, а чаще неизвестных 
родственников разного уровня военачальников и публицистов, 
пишущих об этих участниках Великой Отечественной войны. 
Опасность негативной реакции многократно возрастает в юби-
лейные годы. Срабатывает принцип: о ветеранах либо хорошо, 
либо ничего. И это называется историческая наука?

Считающий себя историком, хотя является кандидатом юри-
дических наук, бывший сотрудник МВД П. Е. Букейханов в своей 
книге «Курская битва. Оборона» договорился до того, что «никто, 
кроме полевых командиров, не имеет морального права выска-
зывать критические замечания в адрес рядовых солдат, а также 
офицерского состава батальонного, полкового и отчасти дивизи-
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онного уровня… Однако высшие военачальники вполне подлежат 
критике…»1. Подумать только, даже «критических замечаний» нель-
зя! Словно не было на войне преступников и даже изменников. 

В моей практике имел место случай, когда я получил обраще-
ние родственников одного военврача. Что я им мог сказать? Ни-
чего, кроме правды: их дед попал в плен, согласился работать на 
немецкую разведку, был обучен в спецшколе диверсантов и в са-
мом начале Курской битвы заброшен в тыл частей Красной армии. 
К счастью для него самого, еще в период обучения он был соот-
ветствующим образом обработан зафронтовым агентом советской 
военной контрразведки и явился с повинной в один из отделов 
Смерша, не выполнив диверсионного задания. Военврача чекисты 
перевербовали, решили вопрос с освобождением от ответственно-
сти по статье 58-1б УК РСФСР (измена Родине военнослужащим) 
и активно использовали в розыске других «птенцов» абвершколы. 
По ходатайству органов госбезопасности военврач в 1985 г. был на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени.

И это позитивный случай. А сколько бывших военнопленных, 
к примеру, «трудились» на врага в карательных частях и т. д.? 
В абвершколах было, к сожалению, в достатке разного уровня 
бывших командиров РККА, изменивших присяге и согласившихся 
служить нашему смертельному врагу. Вот всего лишь два приме-
ра. Начальником разведывательного отдела Зондерштаба R был 
изменник Родины, бывший командир 1-го отдельного стрелково-
го корпуса Красной армии генерал-майор М. М. Шаповалов, рас-
стрелянный в 1945 г. чехословацкими партизанами. В качестве 
одного из главных преподавателей Варшавской разведшколы аб-
вера подвизался еще один изменник — бывший начальник штаба 
6-го стрелкового корпуса генерал-майор Б. С. Рихтер. Согласно 
показаниям арестованных органами контрразведки «Смерш» ра-
ботников абвершколы, Рихтер активно участвовал в подготовке 
шпионских кадров, в том числе для использования в районе Кур-
ской дуги в ходе подготовки и проведения операции «Цитадель».

Про дезертиров и членовредителей я уже не говорю. За пери-
од Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы речь идет 

1 Букейханов П. Е. Курская битва. Оборона. М.: Центрполиграф, 2011. С. 25–26.
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о сотнях и даже тысячах людей. Забывать об этом не следует, тре-
буется объективно проанализировать данные явления.

Работая по избранной теме, мне нельзя было пройти мимо не-
гативных примеров поведения некоторых военнослужащих Крас-
ной армии, которыми пришлось заниматься военным контрразвед-
чикам. Читателю надо лишь понимать, что это были единицы по 
сравнению с геройскими поступками миллионов солдат и офице-
ров нашей армии-победительницы.

Как «рекомендует» вышеупомянутый Букейханов, я не про-
хожу и мимо отдельных примеров негативного поведения в бое-
вой обстановке некоторых полковников и даже генералов, не 
вполне достойных, как выяснилось, этого высокого звания. В ре-
шениях военных советов фронтов и армий не раз упоминались 
факты ненадлежащего выполнения приказов вышестоящего ко-
мандования со стороны старших офицеров. Здесь к объектив-
ным причинам нередко примешивались субъективные факторы. 
Но еще раз подчеркну: это лишь отдельные эпизоды из жизне-
деятельности войск, а не массовидное явление. Безусловно, что 
и отдельные факты могли привести, а порой и приводили к по-
терям среди подчиненного личного состава, утратам боевой 
техники и оружия, сдаче позиций врагу. Сотрудникам военной 
прокуратуры и органов Смерша поручалось военными совета-
ми объединений расследовать неудачи в оборонительных и на-
ступательных операциях, чтобы установить конкретные причи-
ны и конкретных виновников произошедшего.

Применив биографический метод исторического исследова-
ния, я попытался показать читателю тех офицеров и генералов ор-
ганов госбезопасности, прежде всего военных контрразведчиков, 
которые, образно говоря, сломали хребет спецслужбам вермахта 
и Третьего рейха, а также разведкам их союзников. Отсюда до-
статочно многих называю по фамилиям, привожу их краткие био-
графические данные, фрагменты из текстов в наградных листах.
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ААП — армейский артиллерийский полк
АЗАСП — армейский запасной стрелковый полк
АСЭ — антисоветские элементы
БТ и МВ — бронетанковые и механизированные войска
ВВС — Военно-воздушные силы
ВГК — Верховное главнокомандование
ВМФ — Военно-морской флот
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВОТ — войска по охране тыла
ВС РФ — Вооруженные силы Российской Федерации
ГКО — Государственный комитет обороны
ГлавПУ — Главное политическое управление
ГРУ — Главное разведывательное управление
ГСК — гвардейский стрелковый корпус
ГАУП — Главное автомобильное управление
ГУКР — Главное управление контрразведки
ГУСКА — Главное управление связи Красной армии
ГФП — Тайная полевая полиция 
ИПТАП — истребительно-противотанковый артиллерийский полк
км — километр
КП — командный пункт
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КРО — контрразведывательное обеспечение
МО — Министерство обороны 
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКО — Народный комиссариат обороны
ОИПТАП — отдельный истребительно-противотанковый артиллерий-

ский полк
ОКР — отдел контрразведки
ОКХ — Верховное командование сухопутных войск
ОО — Особый отдел
ОСО — Особое совещание 
ОУН — Организация украинских националистов



Список сокращений

ПВО — противовоздушная обороны
ПТО — противотанковое орудие
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РОА — Русская освободительная армия
РОНА — Русская освободительная народная армия
РФ — Российская Федерация
САУ — самоходная артиллерийская установка
СБУ — Служба безопасности Украины
СД — Служба безопасности
СНК — Совет народный комиссаров
СПП — сборно-пересыльный пункт
СУВ — скрытое управление войсками
УК РСФСР — Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
УКР — Управление контрразведки
УОО — Управление особых отделов
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ЦА МО РФ — Центральный архив Министерства обороны России
ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной службы безопасно-

сти России
ЦК ВКП (б) — Центральный комитет Всесоюзной коммунистической 

партии (большевиков)
ЦШПД — Центральный штаб партизанского движения
ШПД — Штаб партизанского движения
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Как правило, готовя монографию, статью или другого рода 
научную публикацию, авторы стараются подчеркнуть, что стоят 
на твердой почве достигнутого другими историками, изучавши-
ми конкретную тему ранее. Вот и у меня при разработке плана 
книги возникло желание уточнить, какого рода новые докумен-
тальные и иные источники будут востребованы для продолже-
ния исследований с учетом уже опубликованных свидетельств 
и извлеченных из архивных дел материалов. Однако, как выяс-
нилось, следует не продолжать, а начинать исследования о рабо-
те советской военной контрразведки и, прежде всего, в период 
подготовки (во время временного затишья в масштабных боевых 
действиях — стратегической паузы с конца марта по начало июля 
1943 г.) и непосредственно проведения боевых действий на Ор-
ловско-Курской дуге. Я нисколько не сгущаю краски. В отличие 
от научных работ, раскрывающих деятельность особых отделов 
НКВД при проведении Сталинградской битвы, при защите Мо-
сквы и Ленинграда, а затем управлений и отделов контрразведки 
«Смерш» в наступательных операциях Красной армии на завер-
шающем этапе Великой Отечественной войны, то, что проделали 
фронтовые и армейские чекисты в Курской битве, всесторонне 
не рассмотрено. Даже в закрытых ведомственных учебных заве-
дениях ФСБ России по указанной проблеме не защищены ни док-
торские, ни кандидатские диссертации. Нет даже обстоятельных 
научных статей. Что уж говорить об открытых исследованиях.

В 2003 г. увидела свет монография доктора юридиче-
ских наук, в то время начальника одной из кафедр Академии 
ФСБ России полковника В. В. Коровина «Советская разведка 
и контрразведка в годы Великой Отечественной войны». Один 
из разделов работы был посвящен деятельности органов гос-
безопасности СССР накануне и в период Курской битвы. Ради 
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справедливости следует уточнить, что сам автор назвал то, что 
касалось Курской битвы, не разделом, а заметками. Из этого вы-
текало следующее: читателю не стоит ожидать всестороннего 
рассмотрения темы, а воспринять лишь отдельные эпизоды ра-
боты чекистов в тот период. Объем соответствующего текста — 
девять с небольшим страниц, — посвященного Курской битве, 
подтверждает высказанное уточнение. Достаточно сказать, что 
рассмотрение операций военной контрразведки ограничено не-
сколькими абзацами о радиоигре «Опыт»1.

Вот с таким положением дел я столкнулся при подготовке 
соответствующего раздела 6-го тома фундаментального изда-
ния «Великая Отечественная война. 1941–1945»2. Его выход со-
впал с 70-летним юбилеем Курской битвы. Однако в силу огра-
ничений по объему текста мне не удалось уделить достаточного 
внимания изложению событий, связанных с переломным мо-
ментом Великой Отечественной войны, крахом немецкой на-
ступательной операции «Цитадель».

В «Военно-историческом журнале» в 2013 г. была опублико-
вана подборка рассекреченных документов из ЦА ФСБ РФ. Ав-
тор публикации, являясь ответственным сотрудником данного 
архива, привела ряд донесений отделов контрразведки «Смерш» 
Воронежского, Центрального и Брянского фронтов и их армей-
ских аппаратов, в которых изложены некоторые проблемные 
моменты в управлении войсками и хода боевых действий3.

К сожалению, в тот год не появилось новых исследований. 
В последующие периоды приращения знаний по избранной 
мной для исследования теме «Военная контрразведка в Кур-
ской битве» не произошло в силу разных причин. И о них сто-
ит поговорить.

При рассмотрении той источниковой базы, которая ныне 
доступна исследователям в виде уже изданных сборников до-

1 Коровин В. В. Советская разведка и контрразведка в годы Великой 
Отечественной войны. М.: Русь, 2003. С. 117.

2 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 6. М.: Кучково 
поле, 2013. С. 420–468.

3 Кузяева С. А. «Безобразие, а не наступление. Приказывают мне гнать 
пехоту на танки противника. Я уже потерял целый полк» // Военно-исторический 
журнал. 2013. № 7. С. 24–35.
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кументов и статей, необходимо, прежде всего, реально оце-
нивать, достаточно ли опубликованных материалов для объ-
ективного описания такого интеграционного понятия, как 
контрразведывательное обеспечение (КРО) тех или иных дей-
ствий Красной армии. По моему мнению, именно исходя из 
рабочей концепции, в основе которой лежит понимание необ-
ходимости разнопланового обеспечения (включая и контрраз-
ведывательное) повседневной и боевой деятельности советских 
войск, можно объективно исследовать и представить заинтере-
сованной читательской аудитории роль военной контрразвед-
ки, убедительно изложить ее вклад в нашу победу над врагом, 
включая и исключительно напряженные, драматические и од-
новременно героические боевые действия на орловско-курском 
направлении летом 1943 г. В данном случае я имею в виду со-
вокупность стратегических операций: Курскую оборонитель-
ную (с 5 по 23 июля), Орловскую наступательную (условное на-
звание «Кутузов», проведенную с 12 июля по 18 августа 1943 г.) 
и Белгородско-Харьковскую (условное название «Полководец 
Румянцев», 3–23 августа 1943 г.)1.

Указанная выше рабочая концепция КРО была применена 
мной при написании статьи «Контрразведывательное обеспече-
ние подготовки и проведения стратегической наступательной 
операции “Багратион”», опубликованной в Минске (2015 г.)2.

К сожалению, так уж принято, что большинство статей 
о войне готовится к юбилейным датам завершения тех или 
иных успешных операций Красной армии. И вот в 2008 г., 
к 65-летию Курской битвы в научно-аналитическом журнале 
«Обозреватель» была опубликована статья доктора военных 
наук А. И. Цветкова — непосредственного участника тех собы-
тий3. Стоило ожидать, что автор, ушедший, к сожалению, от нас 
несколько лет назад, а тогда профессор Академии ФСБ России, 

1 Военная энциклопедия… Т. 4. С. 358.
2 Зданович А. А. Контрразведывательное обеспечение подготовки 

и проведения стратегической наступательной операции «Багратион» // Беларусь: 
памятное лето 1944 г. Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Минск, 2015. С. 244–269.

3 Цветков А. И. СМЕРШ против немецких спецслужб // Обозреватель. 2008. 
№ 6 (221). С. 103–111.
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изложит новые трактовки произошедшего, используя ранее не-
известные факты из деятельности органов военной контрраз-
ведки в Курской битве, даст их взвешенную оценку. Частично 
эти надежды оправдались. Вместе с тем на ценность статьи для 
последующих исследователей существенно, на мой взгляд, по-
влияло отсутствие каких-либо ссылок на использованные ма-
териалы при указании на конкретные цифры разоблаченных 
агентов врага, обилие общих формулировок и выводов. Кро-
ме того, уважаемый мной ветеран допустил в своей работе ряд 
досадных фактических ошибок. Так, например, он указал, что 
начальником УКР «Смерш» Центрального фронта являлся гене-
рал-лейтенант Н. Н. Селивановский, а в реальности это был ге-
нерал-майор А. А. Вадис. Но не это главное. К сожалению, не 
находят подтверждения и ряд конкретных примеров, приве-
денных в тексте статьи. Наибольшее внимание в связи с этим 
привлек случай ареста руководителя диверсионно-террористи-
ческой группы абвера офицера вермахта К. Штольца, который 
на допросе якобы сообщил о заброске шести подобных групп, 
и все они были нацелены на уничтожение непосредственно ко-
мандующего Центральным фронтом К. К. Рокоссовского, а так-
же разгром его штаба. Предпринятые поиски в архивах (для 
подтверждения приведенной Цветковым информации) пока 
успехом не увенчались. Более того, как показывают проведен-
ные исследования, в практике работы немецкой военной раз-
ведки на советско-германском фронте не встречалась с 1942 г. 
(на Северном Кавказе) заброска в наш тыл террористических 
групп, возглавляемых штатными сотрудниками абвера или СД 
в период подготовки операции «Цитадель». Фамилия К. Штольца 
в справочных изданиях не упоминается. Возможно, речь идет 
о сотруднике отдела «Цеппелин-2», подчиненного VI управлению 
Главного управления имперской безопасности гауптшарфюрере 
СС Альфреде Штольце, но и он среди арестованных советскими 
органами госбезопасности в 1943 г. не значится.

Опираясь на статью Цветкова, отдельные публицисты 
и журналисты впоследствии, на протяжении нескольких лет, 
многократно воспроизводят «факт» организации германскими 
спецслужбами покушения на К. К. Рокоссовского в период под-
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готовки к Курской битве, предотвращения данной акции воен-
ной контрразведкой Красной армии и выдают это чуть ли не за 
основной вклад органов Смерша в победу под Курском1.

Еще одно издание к 65-летнему юбилею — «Курская бит-
ва: взгляд из ХХI века. Военно-исторические и публицистиче-
ские очерки» подготовило издательство «Русский Ренессанс»2. 
В сборник был включен очерк ветерана органов госбезопасно-
сти, выходца из военной контрразведки Н. Абина (Лузана) и за-
нимавшего тогда должность начальника Управления регистра-
ции и архивных фондов ФСБ России, доктора юридических наук 
генерал-лейтенанта В. С. Христофорова. Оказалось, к моему со-
жалению, что это фактически сокращенный текст вводной ста-
тьи этих же авторов к сборнику документов «“Огненная дуга”: 
Курская битва глазами Лубянки», изданному еще в 2003 г. И если 
в первом случае можно было почерпнуть свежую информацию, 
то текст очерка от 2013 г. не содержал ни новых фактов, ни но-
вых оценок событий того времени. А ведь прошло уже пять лет 
после первой публикации, и у них была реальная возможность 
продвинуться вперед в деле изучения истории органов Смерша. 
К сожалению, в очередной раз подтвердилось утверждение мно-
гих моих коллег (которое я разделяю), что юбилейные издания 
последних лет — это глянцевая картинка уже известного, но на-
писанного несколько иными словами и не более того.

Мероприятия, включая различного рода и уровня научные 
конференции, состоялись и в 2013 г., уже по поводу 70-летия 
Курской битвы. Соответствующей публикации о роли военной 
контрразведки ни я, ни другие исследователи истории органов 
государственной безопасности СССР по разным причинам под-
готовить не сумели. 

Как указывают некоторые исследователи, только скудость 
количества новых рассекреченных документов, а не другие 

1 См.: Белов О. Предотвращен теракт против Рокоссовского. Вклад 
чекистов в победу в Курской битве. // Санкт-Петербургские ведомости. 2020. 
1 июля; Абин Н. Смерш на невидимом фронте // ФСБ за и против. 2018. № 4. 
В июле 2021 г. в Интернете запущен вроде бы патриотический медиапроект 
«Деятельность СМЕРШа в ходе подготовки к Курской битве», где воспроизводятся 
не апробированные в научном плане факты и цифры.

2 Курская битва: взгляд из ХХI века. Военно-исторические и публицистические 
очерки. М.: Русский Ренессанс, 2008.



17

Историографический обзор

причины стопорили работу историков. Яркий пример тому — 
статья кандидата исторических наук из Курска В. П. Пашина 
«Органы контрразведки “Смерш” в Курской битве»1. Я с бла-
годарностью воспринял факт обращения коллеги-историка из 
гражданского вуза к указанной теме. Однако, ознакомившись 
с текстом, вынужден констатировать, что это фактически не-
кий обзор документов, представленных в сборнике «Огненная 
дуга», подготовленном сотрудниками ЦА ФСБ РФ еще в 2003 г. 
Пытаясь придать отдельным используемым документам статус 
вновь вводимых в научный оборот, автор, на мой взгляд, по-
ступил не вполне корректно. Он дал ссылки на фонды и описи 
архивных дел, а не на страницы указанного сборника, где они 
были впервые опубликованы.

Для Пашина и тех, кто так же, как он, до сих пор придержи-
ваются мнения о закрытости архивов отечественных спецслужб, 
укажу на работы гражданских историков В. М. Журахова 
(из Белгорода) и Н. В. Грекова (из Омска), которые в последние 
годы опубликовали ряд статей и книг, в том числе и по пробле-
матике Курской битвы. Они обращались в соответствующие 
архивы ФСБ России, и специально для их исследований были 
рассекречины ранее грифованные документы2. То есть дело не 
только и даже не столько в якобы «косности» архивистов спец-
служб, сколько в заметно уменьшающемся интересе к объек-
тивному изучению истории Великой Отечественной войны и со-
ветских органов госбезопасности в частности.

Мое утверждение поддержал и кандидат исторических наук 
В. Н. Замулин, детально и достаточно плодотворно изучающий 
Курскую битву. Вот что он написал в статье в «Курском военно-ис-
торическом сборнике»: «Примерно с 2010 г. наметился процесс сни-
жения интереса отечественных исследователей к данной пробле-

1 Пашин В. П. Органы контрразведки «СМЕРШ» в Курской битве // Научные 
труды Курского государственного университета. Серия История. Политология. 
2016. № 1 (222). Вып. 37. С. 133–136.

2 Журахов В. М. Генерал Ватутин: тайна гибели. Белгород: Константа, 2013; 
Он же. Смерш: боевое крещение под Прохоровкой. Белгород, 2015; Он же. 
Белгородцы в органах СМЕРШ. Белгород, 2018. Греков Н. В. Деятельность 
контрразведки «СМЕРШ» по пресечению измены и дезертирства в войсках 
во время Великой Отечественной войны 1941–1945гг. // Военно-исторический 
журнал. 2006. № 2.
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матике [Имеется в виду Курская битва. — А. З.] с использованием 
архивных источников… И причины не только в отсутствии необ-
ходимых источников… работать с боевыми документами и в архи-
вах — дело дорогостоящее, очень трудоемкое и не каждому по пле-
чу. Поэтому часто авторы издающихся сегодня книг и статей идут 
по проторенной дорожке, не занимаясь поиском новых архивных 
источников… а комментируют уже опубликованные факты, ча-
стью ошибочные или просто выдуманные, без должного изучения 
ситуации на фронтах или глубокого понимания сути событий»1.

Однако продолжу историографический обзор. В 2005 г. уви-
дела свет книга генерал-майора Н. В. Губернаторова «“Смерш” 
против “Буссарда”», которая затрагивала период подготовки 
и проведения Курской битвы2. Ведь «Буссард» — это диверсион-
ная абвергруппа-209, которая была придана 9-й немецкой армии 
и работала против Западного, Брянского и Центрального фрон-
тов Красной армии. Инициировав издание указанной выше кни-
ги и даже написав с одним из моих коллег обращение к читате-
лям, я надеялся, что автор полностью в материале. Ведь будучи 
руководителем одного из научных подразделений Высшей шко-
лы КГБ СССР, он имел доступ к соответствующим материалам. 
Кроме того, генерал-майор Губернаторов подготовил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по теме «Борьба органов государственной безопасности СССР 
с диверсионной деятельностью немецко-фашистской разведки 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»3. Каково же 
было мое удивление, когда, прочитав книгу и пытаясь уточнить 
некоторые сюжеты, убедился, что многие факты оказались ис-
кажены до неузнаваемости. Имел место непростительный для 
ученого довольно вольный пересказ важных исторических до-
кументов. Из-за этого были искажены действия органов контр-
разведки «Смерш» против спецслужб Германии и некоторые со-
бытия, имевшие место весной–летом 1943 г. В силу сказанного 

1 Замулин В. Н. К вопросу изучения Курской битвы отечественными учеными 
начала ХХI в. (опыт исторического обзора) // Курский военно-исторический 
сборник. Вып. 18. Курск, 2017. С. 26–43.

2 Губернаторов Н. В. «Смерш» против «Буссарда». Репортаж из архива тайной 
войны. М.: Кучково поле, 2005.

3 Там же. С. 12.
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пришлось проверять и уточнять весь текст. Объяснить подход 
генерала к изложению событий лета 1943 — весны 1944 г. мож-
но лишь одним, а именно — ложным пониманием секретности 
использованных материалов, вернее даже не самих материалов, 
а их пересказа. Ценность написанного Губернаторовым сохраня-
лась лишь в плане патриотического воспитания молодежи и как 
пример отпора фальсификаторам, создавшим фильм «Сволочи», 
основанный на выдуманных фактах использования советскими 
органами госбезопасности подростков в качестве диверсантов. 
Что же касается историков, то значение книги как источника 
выверенных сведений явно девальвировалась.

Не внесли много нового материала в свою статью «Контр-
разведывательное обеспечение безопасности войск Красной ар-
мии» и члены Общества изучения истории отечественных спец-
служб О. К. Матвеев и А. Ю. Попов. Авторы не ввели в научный 
оборот ни одного нового документа или его фрагмента из ар-
хивов ФСБ России и Министерства обороны РФ, ограничившись 
пересказом и кратким цитированием опубликованных ранее ма-
териалов из сборников документов и публицистических работ1.

Как известно, в 2008 г. вышел очередной, 4-й том сборника 
документов «Органы государственной безопасности СССР в Ве-
ликой Отечественной войне», посвященный событиям 1943 г.2 
Как заместитель председателя редакционной коллегии серии, 
я обратил внимание авторов-составителей на относительно ма-
лое внимание, уделенное ими деятельности органов контрраз-
ведки «Смерш» при подготовке и проведении Курской битвы. 
Выяснилось, что только планируемые к опубликованию доку-
менты удалось рассекретить из общей массы тех, что содер-
жались в соответствующем томе закрытого издания бывшей 
Высшей школы КГБ СССР. Коллеги сослались и на то, что неко-
торые документы уже были опубликованы в 2003 г. в сборнике 
«“Огненная дуга”: Курская битва глазами Лубянки». Как я уже 
сказал, в 4-м томе сборника содержатся документы за 1943 г. 

1 Попов А. Ю., Матвеев О. К. Контрразведывательное обеспечение 
безопасности войск Красной армии // Тайная стража. Очерки истории 
отечественных органов госбезопасности. Кн. 3. М.: Родина, 2019. С. 286–304.

2 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 4. Кн. 1–2. М., 2008.
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