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     Наследники Ильи Муромца. К 100-летию пограничной службы. 
                                   

«Не каждому человеку дано право ходить по последним метрам советской земли!» С. Лазо. Эти слова 

касаются каждого, кто во все времена проходил службу по охране Государственной границы.  

Вот и сейчас всем пограничникам дано право праздновать 100-летие Пограничных Войск. Мы 

гордимся этим.  

Служить в Пограничных Войсках всегда было почетно. Отбирались лучшие, самоотверженные, готовые к 

тяжелой службе ребята. Пограничники ежедневно с боевым оружием, при любых погодных условиях,  выходили на 

службу в наряд по охране Государственной границы. Всегда первыми встречали врага. На протяжении многих лет  

своими героическими подвигами доказывали свою преданность государству и ПВ .  

Многие тысячи километров насчитывает сухопутная и морская граница. На всем ее протяжении стоят 

пограничные заставы.  

 
На них воины в зеленых фуражках (цвет доверия) несут службу, бдительно охраняя рубежи Родины.  

Многим заставам были присвоены имена погибших героев  пограничников. В 1926 году впервые одной из наших 

южных застав было присвоено имя погибшего в бою с нарушителями границы Андрея Бабушкина. Сейчас имена 

героев - пограничников присвоено 84 пограничным заставам и 18 пограничным кораблям.  
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100 лет назад 28 мая  1918 года декретом СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда 

же было создано Главное управление пограничной охраны. 21 сентября 1979 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР постановили проведение праздника День Пограничника СССР 28 мая.  

Кто-то может спросить: "А почему именно 28 мая отмечают День Пограничника? Разве в Российскую 

Империю и намного раньше не стояли на охране рубежей государства?".   

Да какая разница - когда? Главное, что есть такой день, когда пограничники, надев наш символ - зеленую 

фуражку, форму с боевыми наградами и знаками воинской доблести, собираются все вместе. Вспоминают своих 

сослуживцев. Вспоминают, несмотря на всю тяжесть службы, самые лучшие годы службы в Вооруженных Силах. 

Нет такого пограничника, кто бы ни гордился службой в Пограничных войсках. Кто бы с чувством сожаления о 

том, что уже не придется выйти в наряд по охране Государственной границы, не вспоминал о том времени. И это 

при том, что наша служба никогда не была легкой. При усиленной охране Государственной границы приходилось 

нести службу по 12-16 часов, возвращаясь в расположение заставы только для приема пищи и сна. В память о 

службе в Пограничных войсках, опираясь на сведения из различных источников,  подготовлен этот материал.                

Термин «граница» начинает употребляться в российских документах с первой половины XIV века. В 

договорной грамоте Новгорода с Ливонским орденом от 28 января 1323 года говорится: «чтобы у каждого 

осталась его граница, как это исстари было». Однако понятие «государственная граница» оказывается 

зафиксированным гораздо позже — в конце XVIII — начале XIX века.   

        К концу первой четверти XVIII века на Руси сформировалась терминология организационных структур, 

обеспечивающих защиту и охрану границ государства: «застава», «засада», «караул», «станица», «стража», 

«таможня».  

В 1847 году в «Словаре церковно-славянскаго и русскаго языка» «граница» означала  «пределъ, рубежъ, 

отделяющий одну землю от другой. Границы государства. Старинное то же, что грань, порубежный знакъ».  

Здесь присутствует и термин «пограничник», старинное - «граничник».  

Так что же такое граница? Государственная граница на суше — линия, отделяющая территорию 

одного государства от территории другого государства. Такие линии определяются этими сопредельными 

государствами, как правило, в договорном порядке и в соответствии с заключенными договорами 

устанавливаются на местности.  

История охраны государственной границы и ее  рубежей уходит в далекое прошлое.  Согласно материалам 

из источников исторических работ  по созданию пограничной охраны границ:  

 XI век.  Русские княжества возводили на своих землях заставы и приграничные крепости для защиты от 

набегов кочевников.  

 
 

Одним из первых известных письменных упоминаний об организации охраны границ ("Повесть  

временных лет") было распоряжение Киевского князя Владимира по устройству пограничных городов по рекам 

Суле, Трубежу, Осетру и набору "лучших мужей" от славянских племен для "обережения земли русской", 

организации порубежной охраны южных и юго-восточных пределов Руси (988 г.). Заселяли их "мужиками 

лучшими от славян: новгородцами, кривичами, чудью и вятичами". В 30-е годы XI в. прибавилась такая же 

линия из 13 городов по реке Рось, а во второй половине XI в. непрекращающиеся набеги половцев на южные 

окраины Руси вынудили создать третью линию из 11 городов по Днепру.  

Уже при первых русских князьях силами дружин, ополчения и приграничного населения охранялась 

граница, возводились города-крепости и оборонительные сооружения, дымовые и костровые линии связи.  
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На северо-западе и западе Древней Руси пограничную службу надежно несли города Новгород, Псков, 

Полоцк, Старая Ладога, Копорье и др. Здесь опасность была сравнительно невелика, поскольку существовала 

природная защита от нападений соседей в виде непроходимых болот, множества озер, густых лесов. От 

гарнизонов крепостей выставлялись особые дозоры с задачами наблюдения и разведки морских, речных и 

озерных берегов с тем, чтобы не допустить проникновения непрошеных гостей. Так, в 1240 году начальник 

дозора в устье реки Невы Пельгусий дал сигнал в Новгород о приближении шведского флота. Это позволило 

князю Александру внезапно напасть на высадившиеся неприятельские войска и уничтожить их.   

 
В период развития Московского государства активно осваиваются Сибирь и Дальний Восток. Еще в 1483 

году Иван III организовал большой поход "судовой рати" под руководством князя Федора Курбского и воеводы 

Салтыка-Травкина. Пройдя по рекам Тоболу, Иртышу и Оби, экспедиция обеспечила вассальную зависимость от 

Москвы вогульских и югорских князей. В 1582 году предпринимается знаменитый поход Ермака. Строятся 

крепости-города Тобольск, Березов, Обдорск, Сургут, Нарым и др. Последовательно складывается охрана 

передних рубежей колонизированных земель силами казачества и армейских частей. В конце XVII века в 

Сибири уже насчитывалось 10 тысяч служивых людей. 

 При царе Иване Грозном Российское государство увеличилось, рубежи его отодвинулись на юг и восток. 

1 января 1571 г. начальником станичной и сторожевой службы Иван Грозный назначил "знаменитейшего воина 

своего времени" боярина М.И.Воротынского, который отличился в походах против шведов, поволжских и 

крымских татар, а также при взятии Казани, будучи воеводой Большого полка. 

 В феврале того же года под руководством "сего знаменитейшего 

воина своего времени" был разработан и утвержден царем один из 

первых важнейших для пограничной истории документов - 

приговор "О станичной и сторожевой службе на государевых 

украинах и в степи". Царский указ, явившийся своего рода первым 

пограничным Уставом, по сути, определил на многие десятилетия 

порядок службы по охране рубежей Московского государства. В 

1571 году появилось «Уложение о станичной службе», 

регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны 

рубежей. В 1574 году был назначен единый начальник над 

сторожевой и станичной службой. С ростом внешней торговли в 1754 

году создаются пограничные таможни. Охрана границы 

осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по 

форпостам, и таможенными вольнонаемными объездчиками. 

Применялось два основных вида наряда: станица и сторожи. 

Станица выдвигалась по графику на две недели и отвечала за 

определенный участок местности. Состав - 4—6 всадников. 

Преодолевала в среднем до 400 верст, маршруты станиц 

пересекались, прикрывая всю южную границу. Сторожи охраняли в 

среднем до 40 километров границы, а на направлениях вероятного 

вторжения — до 10 километров. Состав - 4—5 сторожей, на важных 

участках - 10 человек и более. Служба нарядов организовывалась 

по росписям, в которых отмечались время выхода и возвращения со 

службы, количество смен и персональный состав нарядов, места и маршруты службы. При несении службы от 

воинов требовалось проявлять постоянную бдительность, соблюдать меры собственной безопасности, без смены 

на места самовольно с участка не съезжать. Предусматривалась дисциплинарная и материальная 
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ответственность пограничников. За самовольный уход с участка без смены в условиях состоявшегося набега 

степняков — смертная казнь. За небрежное несение службы и недоезд до установленных мест — битие кнутом. 

За опоздание к месту службы — денежный штраф за каждый лишний день в пользу сменяемых. За порчу или 

утрату взятой в наем чужой лошади — плата по ценовым спискам. Важно, что за ложные вести о противнике 

наказание не предусматривалось, хотя Приговор запрещал представлять непроверенные данные.  

 В октябре 1782 года указом императрицы Екатерины II был учрежден институт «таможенной цепи и 

стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля. Предположительно, знаки устанавливались в 

местах пересечения границы при въезде на таможенные заставы на постаментах в виде обелиска или усеченной 

пирамиды как указатели мест сбора пошлин для проезжающих.         

 XVIII век — время крупных территориальных приобретений России, военных успехов, формирования 

Российской империи, проведения административных реформ.  

 

Эти деяния связаны прежде всего с именами Петра Великого, 

Екатерины II и выдающихся российских полководцев А. В. Суворова и П. 

А. Румянцева. Кавказ с его природными богатствами и выгодным 

географическим положением всегда вызывал повышенный интерес России 

и западноевропейских держав. Укрепляя Российское государство, Пётр I в 

1711 г. начал длительную борьбу с Турцией за овладение черноморскими 

и приазовскими землями, которая продолжалась долгие десятилетия. И 

лишь в царствование Екатерины II по Кючук-Кайнарджийскому мирному 

договору 1774 г. к России отошли земли по правобережью реки Кубани.  

Для укрепления южной границы 16 января 1778 г. на Кубань в 

редут Копыл прибыл А.В. Суворов. За небольшой период под его 

руководством по правому берегу Кубани были построены 5 крупных 

крепостей и 20 редутов, налажены кордонные и разведывательные 

службы, организована оборона Крымского полуострова, введена система 

сигнализации и оповещения между береговыми батареями и молодым 

Черноморским флотом. Укрепил границы в Финляндии и на Карельском 

перешейке. 

      В 1714 г. на границе появляются земские фискалы - прообраз современных оперативных органов, 

осуществлявших разведывательную деятельность в интересах безопасности границ российского государства.  

В 1754 г. принимается указ об отмене внутренних таможен и переносе их на границу. Это фактически 

означало, что в охране границ государства появился еще один субъект - Таможенное ведомство. На границе 

были выставлены таможенные объездчики и надзиратели. Это был весьма прогрессивный, по тому времени, 

шаг, хотя и не лишенный недостатков. Их малочисленность, комплектование из местных жителей и др. не 

позволяли обеспечить требуемую надежность охраны границ государства.   

Очередные изменения в эволюции Пограничной Службы были связаны с назревавшей войной с 

Наполеоном. В 1810 г. военный министр М.Б. Барклай-де-Толли провел инспектирование западной границы и 

сделал вывод о неудовлетворительном состоянии ее охраны. В условиях надвигавшейся военной опасности 

невозможно было защитить российские рубежи небольшими разъездами вольнонаемной Таможенной 

пограничной стражи.  

 

Иностранные купцы продолжали 

беспрепятственно проникать на территорию 

России со своими товарами, лишая 

государственную казну доходов. Такое 

положение дел не могло не волновать 

российское правительство. Предложения 

Барклая-де-Толли по усилению охраны границы 

были приняты и легли в основу утвержденного 4 

января 1811 г. "Положения об устройстве 

пограничной стражи". Положение 

предусматривало разделение границы от 

Палангена (Паланга) до Ягорлыка (более 1600 

верст) на 150-ти верстные участки. Их охраняли 

8 полков донских и 3 полка бугских казаков. 

Границу от Ягорлыка на Днестре до устья 

Днепра прикрывала кордонная стража. 

Полностью оправдавшая себя накануне и в ходе 

Отечественной войны 1812 г. казачья стража, оказалась непригодной в условиях мирного времени. Здесь 
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следует учитывать то обстоятельство, что казачество всегда было незаменимым в охране границы, когда 

главным являлось решение военно-оборонительной задачи. Если же на первый план выходила борьба с 

экономическими угрозами безопасности государства, то казачество не только не справлялось с этой задачей, но 

нередко само являлось одним из участников контрабандной деятельности. И государство вынуждено было 

отстранять его от участия в охране границы. 

 

В Отечественную войну 1812 года 

казаки занимались разведкой, организацией 

партизанского движения в тылу 

противника, участвовали в Бородинском 

сражении. После 1812 года экономика 

России развивалась ускоренными темпами, 

расширялась торговля с зарубежными 

странами. Вместе с тем разрастался на 

границе и контрабандный промысел. 

Главной задачей пограничников, согласно 

императорскому указу, являлась борьба с 

контрабандистами. Говоря современным 

языком - защита отечественного 

производителя от неконтролируемого 

наплыва заграничных товаров. Нередко 

схватки пограничников с нарушителями 

границы перерастали в ожесточенные, в 

полном смысле этого слова, сражения с перестрелками и гибелью стражников.   

           Была у пограничников своеобразная "мобильная связь" - голубиная почта. На заставах имелись 

специальные голубятни с обученными постовой службе птицами. Пограничный наряд, выходя на охрану 

границы, особенно в горах или в малонаселенной местности, обязательно брал с собой двух голубей. В случае 

острой необходимости бойцы выпускали одного голубя с донесением. Второй - оставался для подстраховки. 

Рубежом, который определил новый период развития пограничной службы России, может быть назван 

1827 г.  

В августе 1827 г. император Николай I утвердил Положение об образовании в России пограничной 

таможенной стражи, основанной на воинских началах. Она  была подчинена департаменту внешней торговли 

Министерства финансов России. В октябре 1893 года пограничная стража была выделена из департамента внешней 

торговли в отдельный корпус пограничной стражи Министерства финансов (ОКПС).  

 

Главными  задачами ОКПС 

были борьба с контрабандой и 

незаконным переходом границы. С 

началом первой мировой войны 

большинство частей ОКПС перешло 

в распоряжение военного 

командования и влилось в состав 

полевых армий.  

Первоначально ОКПС 

создана исключительно для борьбы 

с контрабандой. К концу 1830-х 

годов стража стала обеспечивать 

охрану государственной границы 

империи, в пределах приграничной 

территории империи решать задачи 

защиты ее территориальных, 

военных, экономических и 

политических интересов, 

карантинного надзора, задержания 

беглецов, дезертиров и бродяг. При этом круг задач пограничной стражи из десятилетия в десятилетие 

расширялся. С 1835 года повсеместно вдоль всей западной границы империи таможенная пограничная стража 

впервые стала именоваться "пограничной стражей".  

Усложнявшаяся обстановка на границе настоятельно требовала усиления и укрепления пограничной 

стражи, окончательного превращения ее в сугубо военную организацию, управляемую военным командованием. 

Все это привело к выделению из таможенного ведомства в самостоятельную боевую единицу и особое военное 
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формирование отделения пограничного надзора Департамента таможенных сборов Министерства финансов России 

под названием - Отдельный корпус пограничной стражи. Инициатором преобразований стал министр финансов 

С.Ю.  Витте. Указ о создании ОКПС был подписан императором Александром III 15 (27) октября 1893 года:  

 

          Правительствующему Сенату от 15 октября 1893 года. 

I. Состоящую ныне в Таможенном Управлении Пограничную Стражу выделить из оной в Отдельный 

Корпус Пограничной Стражи. 

II. Подчинить Отдельный Корпус Пограничной Стражи Министру финансов с сохранением ему 

звания шефа Пограничной Стражи, и с сохранением за ним прав, коими он ныне пользуется по управлению 

сею Стражею. 

III. Учредить должность Командира Отдельного Корпуса Пограничной Стражи и штаб сего корпуса, 

согласно прилагаемому временному штату Управления Отдельного Корпуса Пограничной Стражи ... 

На подлинном собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

АЛЕКСАНДР 

 

Это воинское формирование, находясь как бы в оперативном подчинении министра финансов, входило в 

состав вооруженных сил и комплектовалось по армейскому принципу уже военным ведомством. Так, первым 

командиром пограничного корпуса стал генерал от инфантерии Д.Д. Свиньин - участник Русско-турецкой войны 

1877- 1878 гг. 

Корпус делился по территориальному признаку на округа (было создано 7 округов, в 1913 г. было — 8), 

затем на бригады (в 1913 году — 35
]
), затем на отделы (в каждой бригаде — три — четыре). Отделы делились 

на отряды (в каждом по 4 — 5 отрядов), отряды на кордоны по 15 — 20 человек и посты.   

 Штаб корпуса состоял из четырёх отделений (строевого, пограничного надзора, вооружения и 

хозяйственного). 

Войска ОКПС включали в себя Управление, 7 округов, 31 бригаду, Беломорский и Керченский особые 

отделы, отряды и посты. Общая численность корпуса — 36 709 человек, из них генералов, штаб- и обер-

офицеров — 1 033. 

В 1893 году в состав ОКПС вошла также Балтийская таможенная крейсерская флотилия.   

В русско-японской войне 1904-1905 гг. подразделения Отдельного Корпуса Пограничной Стражи приняли 

самое активное участие. Из-за прекрасного знания местности и неплохой выучки, а также боевого опыта, 

приобретенного в 1900-1901 гг., частям Заамурского округа поручали самые ответственные задания. Сотни и роты 

Заамурского округа ОКПС вели авангардные и арьергардные бои, разведку, выполняли роль штурмовых частей, 

несли противодиверсионную службу. 

 
Японский шпион, пойманный под Мукденом. 1904 г. 

В 1910 году были приняты «Правила об Отдельном корпусе пограничной стражи», а в 1912 году — 

«Инструкция службы чинов Отдельного корпуса пограничной стражи». Эти документы свели, обобщили и 

систематизировали все нормативно-правовые акты по охране границы Империи. 

Корпус охранял не все границы Российской империи. На Памире пограничную службу нёс армейский 

Сменный Приморский отряд, от Памира до Амура границу охраняли семиреченские, сибирские и 

забайкальские казаки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8#cite_note-autogenerated1-1
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      В подчинении командира корпуса находился штаб корпуса, который непосредственно организовывал 

комплектование, служебно-боевую подготовку и материально-техническое обеспечение подразделений 

Отдельного корпуса пограничной стражи. Деятельность корпуса была сведена к несению двух основных видов 

службы — сторожевой и разведывательной. Сторожевая служба предполагала наблюдение за государственной 

границей, разведывательная служба — осуществление войсковой и агентурной разведки в районе 

государственной границы с целью сбора информации о возможном нарушении государственной границы. 

Государственная граница была разделена на дистанции, каждая из которых находилась в ведении офицера 

пограничной стражи.  

      Дистанции разделялись на разъезды, 

которые охранялись кордонами или постами 

пограничной стражи. 

 Охрана участков границы 

осуществлялась следующими способами: 

часовой, секрет, конный разъезд и объезд, 

летучий отряд, часовой у таможенной рогатки, 

дежурный у поста, засада. Пограничные 

наряды действовали также на железной дороге 

— для борьбы с попытками провоза 

контрабанды железнодорожным транспортом. 

        Отдельный корпус пограничной 

стражи стал составной частью вооруженных 

сил Российской империи. Его силам и 

средствам было отведено заметное место в 

мобилизационных планах страны. При этом 

задача борьбы с контрабандным промыслом на границе являлась первостепенной. В силу этого руководство 

деятельностью пограничной стражи было возложено на Министерство финансов Российской империи.  Со второй 

половины XIX в. в связи с ростом революционного движения, проникновением с Запада идей марксизма и 

анархизма, постепенным перемещением центра революционного движения из Европы в Россию на границе 

дополнительно был организован 

политический контроль жандармских 

органов.  

Положение об этом впервые было 

зафиксировано в Таможенном уставе 1857 

г. В последующем, в 1871 г., в 

четырнадцати таможенных учреждениях 

западной границы были учреждены 

жандармские пропускные пункты, 

призванные защищать устои монархии, не 

допускать в Россию крамолу и ее 

носителей. Число этих пунктов быстро 

росло. В 1914 г. они действовали уже в 56 

таможенных учреждениях. Ни одно 

транспортное средство не могло 

проследовать через границу без ведома 

жандармов. Объяснялось это тем, что 

пограничная стража в основном боролась с 

контрабандой и не нацеливалась на борьбу с политическим противником. Так, кроме войсковой и таможенной, 

параллельно рождалась на границе еще одна, третья система - жандармская. Усиление политического контроля 

было адекватно реальной опасности, возникшей со стороны революционных партий царскому самодержавию. 

Пограничная стража России стала решать задачи и в интересах ведомства жандармов. 

       Пограничная стража играла важнейшую роль в защите государственной границы Российской 

империи. Служба пограничников тогда, как и сейчас, оставалась очень рискованной, но офицеры и нижние чины 

выполняли свой служебный долг с честью, порой отдавая здоровье и жизни за безопасность российского 

государства. Только за двадцать лет с 1894 по 1913 гг. пограничная стража участвовала в 3595 вооруженных 

столкновениях. Пограничниками было ликвидировано 1302 нарушителя границы, при этом общее количество 

погибших в боях с нарушителями и контрабандистами пограничников за 20 лет составило 177 человек. 

Подготовка пограничников была направлена на обеспечение постоянной готовности к вступлению в боевые 

действия. Фактически пограничники и в мирное время функционировали в режиме военного времени. К моменту 

начала Первой мировой войны Отдельный корпус пограничной стражи включал в свой состав семь западных и 
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южных округов, 31 пограничную бригаду, 2 особых отдела, крейсерскую флотилию в составе 10 морских 

крейсеров, Заамурский округ. Численность пограничной стражи достигала 60 000 офицеров и нижних чинов.  

        В 1901 году для его гражданского мундира была введена папаха со светло-зеленым верхом и 

крестообразно нашитым золотистым галуном. Светло-зеленым верх папахи стал у офицеров, и у рядовых 

пограничной стражи. Тогда же, в 1902 году, тулья (верх) фуражки офицеров и рядовых корпуса тоже стала 

светло-зеленой. 

      Николай I впервые определил, что пограничная стража, входившая в состав Департамента внешней 

торговли (вскоре преобразованного в Департамент таможенных сборов Министерства финансов), должна быть 

устроена и организована как чисто военная структура. Тогда же зеленый цвет становится своего рода 

отличительным символом пограничников - приборным сукном именно этой расцветки отделывалось 

обмундирование чинов стражи. (Зеленым фуражкам, гордости российских пограничников, уже почти два 

века!!!).  

В 1911 г. фуражки этой расцветки были введены для офицеров и нижних чинов управлений и штаба 

корпуса пограничной стражи. Они носили такие фуражки и во время первой мировой войны .   

 В 1900 г. войска ОКПС имели следующую 

организационную структуру: управление 

ОКПС – округ – бригада – отдел – отряд – 

пост. В состав ОКПС, кроме его управления, 

входили 7 округов, 31 бригада, 2 особых 

отдела и флотилия. Общая численность ОКПС 

составляла 36709 человек, из них 1033 

генерала, штаб- и обер-офицера, 12101 

объездчик, 23575 стражников. В управление 

каждого округа входили: начальник округа, 

начальник штаба округа, штаб-офицер для 

поручений, старший адъютант и 

архитектор. Основным подразделением округа 

считался отряд. Охраняемый отрядом участок 

границы назывался дистанцией отряда. 

Дистанции состояли из разъездов, а последние 

из участков поручались для охраны часовым. 

Все участки обозначались вехами или особыми 

столбами с номерами и охранялись круглосуточно. Распределение сил и средств для охраны границы и виды 

нарядов определял командир отряда. Отрядных офицеров 

ОКПС насчитывалось около 570 человек.  

Комплектовался нижними чинами на основе воинской повинности, но требования к новобранцам 

предъявлялись более высокие. Готовили их к службе 2 месяца. ОКПС имел лишь несколько учебных заведений и 

пополнялся, в основном, офицерами военных, морских ведомств и казачьих войск, а с 1912 г. – выпускниками 

училищ.  

 

Воспитательная работа в ОКПС 

основывалась на официальной доктрине: 

самодержавие, православие и народность. 

В Корпусе имелись постоянные и 

походные церкви (для личного состава был 

установлен храмовый праздник – 11 

ноября. Значительный вклад в воспитание 

чинов корпуса вносили журналы 

«Пограничник», «Страж», «Офицерская 

жизнь». Имела свое значение система 

поощрений и наказаний. 

Централизованного снабжения частей и 

подразделений Корпуса продовольствием 

не было, не существовало и тыловой 

службы в округах и бригадах. Для 

организации питания нижние чины 

объединялись в артели, куда сдавались 

деньги, выделяемые на питание. Высшее 

руководство стражи постоянно обращало внимание на улучшение быта стражников, проявляло заботу о здоровье 

нижних чинов — в бригадах развертывались лазареты, что сразу значительно улучшило медицинское обеспечение 
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отдельного корпуса. Служба на границе подразделялась на сторожевую (наблюдение и контроль на линии границы) 

и разведывательную (агентурную и войсковую). Основными видами нарядов были часовой на границе, секрет, 

конный разъезд (патруль), летучий отряд, часовой у таможенной рогатки, дежурный у поста.  

Охрана границы строилась в две линии. Плотность ее была различной: на побережье Белого моря – 1,1 

человека на версту границы, на границе с Пруссией – 8,1, в Закавказье – 3,3, в Закаспии – 0,7 человека на версту.  

В конце XIX в. вошел в употребление следовой фонарь. В мае 1894 г. штаб ОКПС предписал всем постам иметь 2–3 

сторожевые собаки. На границе начали появляться наблюдательные вышки высотой 3–4 м. В 1898 г. был 

организован пограничный надзор на железных дорогах железнодорожными отрядами.  

Денежное содержание офицеров ОКПС было относительно большим, но, тем не менее, одним из самых низких в 

мире. В 1903 г. командир роты в чине капитана получал в год 900 рублей, столовых денег – 360 рублей; командир 

батальона (подполковник) – соответственно – 1080 и 660 рублей; командир полка (полковник) – 1250 и 2700 рублей 

(в 1899 г. в Санкт-Петербурге можно было купить хороший костюм за 8 рублей, пальто – за 11 рублей).  

С 1827 г. по 1901 г. в пограничной страже увеличилась численность офицерского состава более чем в 3 раза, 

нижних чинов – более чем в 11 раз, таможенный доход повысился в 13 раз, а процент отношения расходов на 

пограничную стражу по отношению к таможенному доходу увеличился только в 2 раза.  

  Документы подтверждают о том, что только в 1911-1913 гг. пограничники произвели 18969 задержаний и 

выемок при 9769 проносителях, изъяли контрабанды на сумму 792471 рубль, задержали при тайном переходе 

границы 17967 нарушителей. Доходы казны от службы пограничников составляли: 1870 г. – 126, 1900 г. – 218, 1907 

г. – 239. 1912 г. – 306, 1913 г. – 370 млн. рублей. На содержание же ОКПС в 1913 г. было израсходовано лишь 14 

млн. рублей. В сентябре 1918 года Отдельный 

корпус пограничной стражи был упразднён. 

С началом Первой мировой 

войны пограничники вошли в состав 

действующей армии (кроме двух 

среднеазиатских бригад) и воевали на 

различных фронтах. Вступление России в 

войну влекло за собой возрастание роли тех 

звеньев государства, которые отвечали за 

национальную безопасность. В полной мере 

это относили к частям пограничной стражи.  

Обстановка на западной границе, 

особенно на границе с Пруссией и Австро-

Венгрией, и в предвоенный период была 

напряженной. Во-первых, здесь традиционно 

проходили основные контрабандные пути из 

Европы в Россию, всегда доставлявшие много 

хлопот российской погранстраже. И здесь же 

шли мощные иммиграционные потоки, прежде 

всего еврейского населения, заметно 

усилившиеся перед войной. Во-вторых, с 

осложнением военно-политической 

обстановки на западных русских границах 

значительно активизировали свою 

деятельность разведслужбы Германии и Австро-Венгрии. Они широко использовали агентурную сеть в 

приграничной полосе, воздушные шары и голубиную почту для связи и др. Участились случаи вербовки жителей 

приграничья. Все это требовало от пограничников ответных оперативных действий, а также высокого 

профессионального мастерства. 

Согласно исследованиям профессора Академии Генштаба царской армии генерала Н.П. Головина, в 

Первой мировой войне наиболее стойкими и боеспособными были казачьи войска и пограничная стража. 

Многие из них стали Георгиевскими кавалерами.  

Одним из серьезных недостатков пограничной стражи Российской империи было отсутствие 

специализированных учебных заведений для подготовки офицерского состава Отдельного корпуса пограничной 

стражи. Между тем, специфика службы на границе требовала наличия и определенных специальных знаний, 

которыми не всегда владели вчерашние армейские офицеры. Офицерский состав пограничной стражи 

комплектовался, прежде всего, из числа офицеров казачьих войск и кавалерии, в меньшей степени — пехоты и 

артиллерии. Также были собственные специалисты медицинской и оружейной служб. Нижние чины, как уже 

говорилось выше, набирались на общих для всех вооруженных сил основаниях. Нижними чинами заполнялись 

строевые и нестроевые должности пограничного корпуса. К нижним чинам относились: зауряд-прапорщики, 

зауряд-военные чиновники, подпрапорщики, вахмистры и фельдфебеля, старшие унтер-офицеры (младшие 

вахмистры), нестроевые старшего разряда с фельдфебельскими отличиями, младшие унтер-офицеры (начальники 
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постов) и нестроевые старшего разряда, ефрейторы, рядовые (объездчики, стражники). На нестроевых 

должностях служили писаря и другой обслуживающий персонал штабов и подразделений. 

До семнадцатого года стражи границы праздновали не День пограничника, как это принято в наши дни, а 

отмечали так называемый храмовый праздник, имевшийся у каждого рода войск. Пограничникам 

предписывалось торжественно отмечать его в день Введения во храм Пресвятой богородицы 21 ноября (4 

декабря по новому стилю). В определении для стражей границы именно этого торжественного дня был заложен 

глубокий смысл: качества, присущие богородице - чистота, непорочность, неподкупность... 

  1 января 1917 г. Отдельный корпус пограничной стражи был переименован в Отдельный пограничный 

корпус. Те пограничные части, которые охраняли границу со странами, с которыми Российская империя не вела 

боевые действия, фактически функционировали в прежнем режиме, остальные действовали в составе российской 

армии. 

После Февральской революции, когда власть в Петрограде перешла к Временному правительству, 

пограничникам предлагалось "сохранять полное спокойствие". Несмотря на революционные потрясения, служба 

продолжалась.  

Революция 1917 г. повлекла за собой 

кардинальные преобразования в системе охраны 

государственной границы. 5 марта 1917 г. в 

Петрограде состоялось собрание пограничников, 

председательствовал на котором унтер-офицер 

Р.А. Муклевич. В соответствии с решением 

собрания был освобожден от занимаемой 

должности командир корпуса генерал от 

инфантерии Н.А. Пыхачев, а место командира 

корпуса занял генерал-лейтенант Г.Г. Мокасей-

Шибинский. Начальником штаба корпуса вместо 

уволенного генерал-лейтенанта Н.К. Кононова 

стал полковник С.Г. Шамшев. Ко времени 

рассматриваемых событий большая часть 

государственной границы в Европейской части 

России и в Закавказье была нарушена в результате 

войны и не контролировалась российским государством. После Октябрьской революции и появления советского 

государства вопрос об охране государственной границы был вновь актуализирован.  

По решению советского правительства 30 марта 1918 года при Народном комиссариате по делам финансов 

РСФР было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры 

бывшего Управления отдельного корпуса  пограничной стражи России. Основой для создания Главка послужило 

управление и штаб Отдельного пограничного корпуса. Первыми руководителями пограничной службы стали 

В.Р.Менжинский — нарком финансов, заместитель председателя ВЧК, а затем заместитель председателя ОГПУ 

А.Л.Певнев — военный руководитель Главного управления пограничной охраны РСФСР; П. Ф. Федотов — 

военный комиссар Главного управления погранохраны, член Военного совета пограничной охраны РСФСР. 

В июле 1918 г. в Главке пограничной охраны оставалось до 90% бывших офицеров старой царской 

пограничной охраны.     В 1919 году Главное управление пограничной охраны передано в ведение Наркомата 

торговли и промышленности. 24 ноября 1920 года ответственность за охрану границы РСФСР была передана 

Особому отделу ВЧК.  

   Становление советской пограничной 

охраны проходило в трудное время. Старое 

разрушили, а нового не было создано. Не 

было уже Корпуса, но остались ветераны, 

продолжавшие службу. Их опыт был 

необходим для пограничной охраны 

Советского государства. 

 Последний дореволюционный и 

первый советский глава пограничной 

стражи, он же - прототип генерала из 

популярного сериала "Государственная 

граница". Генерал Г.Г. Мокасей-Шибинский 

всю сознательную жизнь посвятил 

пограничной службе: при царском режиме 

дослужился до помощника командира 

погранкорпуса, при Временном 

правительстве его возглавил, а при советской власти был выбран главой советских пограничников.  
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Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 28 мая 1918 

года учреждалась пограничная служба, на которую возлагалась защита 

пограничных интересов РСФСР, а в пределах пограничной полосы — 

защита личности и имущества граждан. Декрет подписал  

председатель Совнаркома В.И. Ленин Именно эта дата позже была 

выбрана под профессиональный праздник солдат в зеленых 

фуражках - День пограничника. 

 Однако за основу текста ленинского документа почти 

полностью взяты положения из правил для царской погранстражи, 

правда, с некоторыми изменениями в духе революционного времени.  

        Правительствующему Сенату от 15 октября 1893 года. 

I. Состоящую ныне в Таможенном Управлении 

Пограничную Стражу выделить из оной в Отдельный Корпус 

Пограничной Стражи. 

II. Подчинить Отдельный Корпус Пограничной Стражи 

Министру финансов с сохранением ему звания шефа Пограничной 

Стражи, и с сохранением за ним прав, коими он ныне пользуется по 

управлению сею Стражею. 

III. Учредить должность Командира Отдельного Корпуса Пограничной Стражи и штаб сего корпуса, 

согласно прилагаемому временному штату Управления Отдельного Корпуса Пограничной Стражи .... 

6 сентября 1918 года была введена пограничная форма, в частности, 

фуражки, папахи с зеленым верхом. До середины 1918 года погранохрана, как и 

до революции, осуществляла главным образом фискальные функции, поэтому 

первоначально она находилась в подчинении финансового ведомства, а затем 

Наркомата внешней торговли. 

Единая форма одежды советской погранохраны появилась в 1923 году. В 

1924 году была определена расцветка фуражек. Цвет околыша для внутренней и 

пограничной охраны был выбран темно-синий, а для тульи фуражек бойцов 

внутренней охраны - краповый (темно-красный); для пограничной - светло-

зеленый с малиновым кантом. Обмундирование погранохраны отличалось от 

армейского также цветом петлиц и светло-зеленой окантовкой. Эту форму 

пограничники носили до 1938 года, когда ее сменили общевойсковая форма 

одежды и знаки различия - при сохранении традиционного зеленого цвета в 

петлицах и окантовке.  

На пограничную охрану возлагалась борьба с контрабандой и нарушениями 

государственной границы. 27 сентября 1922 года охрана границы перешла в ведение ОГПУ, был сформирован 

отдельный пограничный корпус войск ОГПУ. 

На границе проверялись не только мужество и стойкость, но и все другие качества воина-чекиста, о которых 

говорил Ф. Э. Дзержинский и которыми должен обладать чекист, — холодная голова, горячее сердце и чистые 

руки. Нередкими были случаи, когда нарушители границы пытались подкупить пограничников, предлагая им 

большие суммы денег, драгоценности. Но попытки 

эти кончались неудачей. 

Тревожная обстановка складывалась в 

пограничных районах Карелии и Мурманска. 

Пограничникам Карелии приходилось преодолевать 

большие трудности при охране государственной 

границы. В необходимых случаях они обращались за 

помощью к населению, организовывали среди них 

временные отряды и совместно громили 

прорывавшиеся через границу банды. Командование 

пограничной охраны своевременно оповещало 

Советское правительство об обстановке. 

Утром 21 апреля 1919 г. подразделения 1-го и 

2-го пограничных полков, охранявшие советско-

финскую границу, вступили в бой с крупными 

силами белофиннов, атаковавших пограничные 

посты от Колатсельги до Обжи. В трудных условиях 

им пришлось сдерживать натиск противника. Не 

хватало оружия и боеприпасов, технических средств связи. В 1919 г. усложнилась обстановка на границе с 

Прибалтийскими республиками в связи с захватом власти буржуазией в Литве, Латвии и Эстонии. Активное 
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участие в боях принимали пограничники на западном направлении. С началом гражданской войны предписанием 

Главного управления пограничной охраны от 25 января 1919 г. 2-й пограничный округ был преобразован во 2-ю 

дивизию пограничных войск. К началу февраля 1919 г. германские войска оставили западную и южную 

демаркационные линии. Между германскими и нашими войсками образовалась линия фронта. Вскоре начались 

военные действия. Немало героических подвигов совершили бойцы и командиры Себежского пограничного отряда. 

На Дальнем Востоке обстановка также требовала надежной охраны советских рубежей. 

Однако в условиях продолжавшейся 

борьбы с белогвардейцами и интервентами 

формирование и вооружение дальневосточной 

пограничной охраны проходило с большим 

трудом: не хватало необходимых кадров и 

средств. В связи с тем что пограничные войска в 

Средней Азии непосредственно участвовали в 

борьбе с басмаческим движением, которое 

достигло особого размаха в 20-е годы, в период с 

1927 по 1928 годы было проведено усиление и 

создание новых пограничных отрядов. В данный 

период были сформированы Сарайский 

пограничный отряд, Отдельная Минусинская и 

Ойротская пограничные комендатуры. В штаты 

всех отрядов округа были добавлены 

кавалерийские маневренные группы до 200 

человек. 

После окончания Гражданской войны 

Феликс Дзержинский сформулировал основной принцип обеспечения охраны социалистических рубежей: 

"Граница - есть линия политическая и охранять ее должен политический орган". В соответствии с новыми 

веяниями СТО в 1920 году принял решение передать охрану всех границ в ведение Особого отдела ВЧК. Части 

войск, обеспечивавшие войсковое прикрытие границ, также перешли в оперативное подчинение ведомства 

Дзержинского. Так пограничники на долгие годы стали чекистами.   

В новой инструкции частям войск ВЧК, охраняющим границы, подчеркивалось, что первоочередной 

задачей особых пограничных органов ВЧК является охрана границы в  "военно-политическом отношении". 

Вместе с тем задача обслуживания таможенных органов и борьба с контрабандой хоть и значилась в 

руководящем документе четвертым пунктом, на самом деле вышла на первое место.  

Среди первых руководителей погранохраны был и Андрей Николаевич Лесков — сын известного 

русского писателя Лескова. Свыше 30 лет отдал он службе погранохраны России. Полковник царской армии, 

отличный штабист внес большой вклад в подготовку командных кадров для погранвойск. В 1923 году он 

разработал Инструкцию по охране северо-западных границ, временно занимая в этот период должность 

начальника штаба Петроградского пограничного округа. 

 Окончание гражданской войны и заключение договоров с сопредельными государствами об 

установлении дипломатических отношений и сотрудничестве открыли перед Советским правительством 

возможность более интенсивно и целенаправленно решать вопросы организации пограничной службы по всему 

периметру государственной границы Республики. 

 Остро встал вопрос подготовки начальствующего состава для войск ОГПУ. В 1923 году была открыта 

Высшая пограничная школа. В эти годы формировалась контрольно-пропускная служба погранвойск. 

 С окончанием гражданской войны, когда были ликвидированы внешние фронты, пограничные войска 

сосредоточили свои усилия на борьбе со шпионами, засылаемыми в нашу страну иностранными разведками. За 

три года (1922—1925) только на участке пяти пограничных отрядов западной границы было задержано 2 742 

нарушителя, из которых 675 оказались агентами зарубежных разведок.  

 Бережно сохранялись и передавались лучшие традиции пограничных войск и зарождались новые.   

 В марте 1926 года в неравном бою с вооруженной бандой, пытавшейся прорваться через границу, погиб 

красноармеец Нахичеванского пограничного отряда Андрей Бабушкин. В том же году заставе, на которой он 

служил и совершил свой бессмертный подвиг, было присвоено имя отважного воина.  

 В 20-30-е гг. высокие образцы выполнения воинского долга показали пограничники А.М. Бабушкин, Н.Ф. 

Карацупа, А.И. Коробицын, В.С. Котельников, И.П. Латыш, Т.П. Люкшин, И.Г. Поскребко, П.Д. Сайкин, Г.И. 

Самохвалов, П.Е. Щетинкин, Д.Д. Ярошевский и др. Для увековечения памяти погибших героев-пограничников их 

именами названы многие пограничные заставы и корабли. Свыше 3 тыс. пограничников награждены орденами и 

медалями, 18 удостоены звания Героя Советского Союза. Первыми его получили участники боев у оз. Хасан (1938 

г.) Г.А. Батаршин, В.М. Виневитин, А.Е. Махалин, П.Ф. Терешкин, И.Д. Чернопятко.       

  В 1929 году — конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, который разразился 10 июля и 

закончился разгромом группировки китайских войск к середине декабря этого же года. В восстановление 
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нормальной обстановки на КВЖД вместе с войсками Особой Дальневосточной Армии и моряками Амурской 

военной флотилии внесли весомый вклад и пограничники. 

 
        Пограничные войска внесли свой вклад в ликвидацию басмачества в Средней Азии, вели борьбу с 

деятельностью иностранных разведок, с контрабандой, различными бандформированиями, вторгавшимися на 

территорию СССР. Они участвовали совместно с частями Красной Армии в отражении провокационных вылазок 

японских и китайских милитаристов, обеспечивали закрепление западной границы СССР в 1939-1940 гг.. 

 

 
В 30-е годы приобретает все большее значение применение служебных собак в охране границы. 

Служебное собаководство и следопытство в пограничных войсках становится самостоятельным направлением 

оперативно-служебной деятельности. 
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      Пожалуй, в нашей стране трудно найти человека, который не слышал бы о пограничнике Карацупе.   

Нынешнюю молодежь, выбирающую не разрекламированную "пепси", а что-либо покрепче, в расчет не 

берем. Легендарному Никите Федоровичу Карацупе в музее Пограничных войск ФСБ России (Яузский бульвар 

дом 13) отведен отдельный стенд.  

 

Его боевой счет внушителен: участвовал в 120 вооруженных схватках с диверсантами, задержал 338 

нарушителей границы, 129 лазутчиков, не пожелавших сдаться, уничтожил лично.  

 

 

У него сменилось пять собак, чучело одной из них - легендарного 

Индуса - представлено в экспозиции музея Пограничных войск. 

Сам Карацупа выходил из всех схваток с врагами невредимым, 

дослужился до полковника, в 1965-м удостоен звания Героя 

Советского Союза. Заставе Полтавка Гродековского 

пограничного отряда, где служил Н. Ф. Карацупа, присвоено его 

имя. На границе служили его сын и внук. В последние годы 

жизни Никита Федорович работал старшим научным 

сотрудником Центрального пограничного музея. 

 

В соответствии с Постановлением Совета Труда и Обороны 

СССР от 21 июля 1932 года в составе пограничной охраны и войск ОГПУ в 1932—1934 годах были 

сформированы первые авиационные отряды.  

Еще в начале 1923 г. по инициативе Ф.Э. 

Дзержинского в пограничную охрану Среднеазиатского 

пограничного округа войск ОГПУ было направлено 

несколько лучших по тому времени самолетов и 40 

курсантов-пограничников, отобранных для летного 

обучения. А вскоре авиация стала использоваться и в 

других пограничных округах. Но это были подразделения, 

выделяемые ВВС РККА в оперативное распоряжение 

погранохраны. Самолеты, а впоследствии и автожиры, 

осуществляли разведку и оказывали помощь 

общевойсковым и пограничным частям в борьбе с 

бандформированиями. Во исполнение приказа ОГПУ от 3 

марта 1933 г. № 1069 была сформирована 1-я авиационная 

эскадрилья войск ОГПУ в составе трех авиаотрядов, а к 

осени 1935 г. в пограничной охране уже НКВД СССР был 

21 авиационный отряд. Приказом ОГПУ от 9 апреля 1934 г. № 1121,   для повышения квалификации начсостава 

пограничной авиации от уровня командира авиационного отряда и выше, «Командно-летные курсы» были созданы 

в 3-й (Московской) школе пограничной и внутренней охраны ОГПУ. 

С июля 1934 года руководство пограничными войсками осуществляло Главное управление пограничной и 

внутренней охраны НКВД СССР, с 1937 года - Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР, 

а с февраля 1939 года - Главное управление пограничных войск НКВД СССР.  

 Осенью 1931 года крестьяне села Лунино на берегу Немана на границе с Польшей распахали под клевер 

полосу приграничной земли. Проходя мимо полосы, военный фельдшер Городничий заметил следы, явно не 

принадлежавшие крестьянам, благодаря чему сумел выследить и задержать нарушителя государственной границы. 
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К 1939 году практика распахивания полосы приграничной земли, распространившаяся по всем пограничным 

заставам СССР, была утверждена законодательно. В конце 1940-х годов для такой полосы был принят 

официальный термин «контрольно-следовая полоса (КСП)». 

 
 

       Тяжелым испытанием для Красной Армии явилась советско-финляндская война 1939 -1940 гг. На 

карельский фронт в помощь воюющим частям и соединениям РККА было направлено несколько сводных 

полков пограничных и внутренних войск НКВД.  

 

Одно из подразделений пограничников попало в 

окружение в лесном массиве. На предложения сдаться 

пограничники ответили категорическим отказом. Чтобы в 

дальнейшем противник не предлагал переговоров о 

капитуляции, чекисты вывесили между сосен транспарант, 

изготовленный из солдатского нательного белья, на котором 

начертали по фински - "Большевики в плен не сдаются. Победа 

за нами!". 45 суток сражались пограничники под этим 

транспарантом, пока не пришла подмогаЗа успешное 

выполнение заданий командования 4, 5, 6-й пограничные 

полки и Ребольский пограничный отряд были награждены 

орденом Красного Знамени. 1961 воин границы был награжден 

орденами и медалями, 13 удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

         К началу 1941 года количество пограничных застав 

удвоилось, а пограничные училища не могли сразу обеспечить 

резко возросшую потребность в среднем начальствующем 

составе, поэтому осенью 1939 года были организованы курсы 

ускоренной подготовки командования застав из младшего 

начальствующего состава и красноармейцев третьего года 

службы, причем преимущество предоставлялось лицам 

имеющим боевой опыт. Все это позволило к 1 января 1941 года 

полностью укомплектовать все пограничные и резервные 

заставы по штату. Убедительным фактом нарастания военной 

опасности явилась активизация нарушения государственной границы СССР отдельными лицами и группами лиц с 

сопредельной территории. С 1 января по 10 июня 1941 года пограничниками западных пограничных округов было 

задержано 2080 нарушителей границы, причем отмечалось увеличение случаев таких нарушений по сравнению с 

1940 годом и увеличение количества открытых провокационных действий, попыток групповых нарушения границы 

СССР, с применением огнестрельного оружия. Участие в событиях у реки Ханхил-Гол мы описали здесь 

http://okruga.su/2016/02/22/u_reki_khalkhin-gole_neobyavlennaya_voyna/ 

 

 

http://okruga.su/2016/02/22/u_reki_khalkhin-gole_neobyavlennaya_voyna/
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В июне 1941 года Пограничные войска СССР 

состояли из 18 пограничных округов, включающих 94 

пограничных отрядов, 8 отдельных отрядов 

пограничных судов, 23 отдельных пограничных 

комендатур, 10 отдельных авиаэскад-рилий, 2 

кавалерийских полков. Общая численность 

погранвойск составляла 168135 человек, 11 

сторожевых кораблей, 223 сторожевых катера, 180 

рейдовых и вспомогательных катеров (всего 414 

единиц) и 129 самолетов. 

В целях подготовки к отражению агрессии 

фашистской Германии, Правительство СССР повысило 

плотность охраны западного участка государственной 

границы страны: от Баренцева моря до Черного моря. 

Этот участок охранялся 8 пограничными округами, 

включающими 49 пограничных отрядов, 7 отрядов пограничных судов, 10 отдельных пограничных комендатур и 

три отдельные авиаэскадрильи. Общая численность 87459 человек, из которых 80% личного состава находились 

непосредственно на государственной границе, в том числе на советско-германской границе - 40963 советских 

пограничника. Из 1747 пограничных застав, охранявших государственную границу СССР, 715 - находись на 

западной границе страны. 

Организационно пограничные отряды 

состояли из 4 пограничных комендатур (в 

каждой 4 линейные заставы и одна резервная 

застава), маневренной группы (отрядной 

резерв из четырех застав, общей 

численностью 200 – 250 человек), школы 

младшего начальствующего состава – 100 

человек, штаба, разведотделения, политоргана 

и тыла. Всего в отряде было до 2000 

пограничников. Пограничный отряд охранял 

сухопутный участок границы 

протяженностью до 180 километров, на 

морском побережье – до 450 километров.  

Пограничные заставы в июне 1941 

года были штатной численностью 42 и 64 человека в зависимости от конкретных условий местности и других 

условий обстановки. На заставе численностью 42 человека находились 

начальник заставы и его заместитель, старшина заставы и 4 командира 

отделений.  

Её вооружение состояло из одного станкового пулемета Максима, 

трех ручных пулеметов Дегтярева и 37 пятизарядных винтовок образца 

1891/30 года. Боезапас заставы составлял: патронов калибра 7,62 мм – по 200 

штук на каждую винтовку и по 1600 штук на каждый ручной пулемет, 2400 

штук на станковый пулемет, ручных гранат РГД – по 4 штуки на каждого 

пограничника и 10 противотанковых гранат на всю заставу. Эффективная 

дальность стрельбы винтовок - до 400 метров, пулеметов – до 600 метров. 

На погранзаставе численностью 64 человека находились начальник 

заставы и два его заместителя, старшина и 7 командиров отделений. Её 

вооружение: два станковых пулемета Максима, четыре ручных пулемета и 56 

винтовок. 

    В 1941 году вероломно нарушив границы СССР, фашистская 

Германия атаковала советские погранзаставы от Баренцева моря до 

Черного моря. Гитлеровское командование отводило в свих планах всего 

30 минут на преодоление пограничных застав. Их расчет не оправдался… . 

Под мощнейшим натиском военной машины вермахта пограничники 

стояли насмерть. 22 июня 1941 г. пограничные войска вместе с частями 

прикрытия Красной Армии по всей западной границе ССР первыми приняли 

на себя первый основной удар немецко-фашистских войск.  

При отходе от государственной границы пограничные части непрерывно участвовали в арьергардных боях. Затем 

пограничные войска стали основой войск НКВД по охране тыла.  
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Накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. охрану государственной границы СССР 

обеспечивали 18 пограничных округов, включавших 85 пограничных отрядов и 18 отдельных комендатур – всего 

около 168,2 тыс. человек.  

 
Казалось, было холодно цветам,  

и от росы они слегка поблёкли.  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

обшарили немецкие бинокли. 

                            Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  

                            и пограничник протянул к ним руки.  

                            А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  

                            влезали в танки, закрывали люки… 

С первых минут в бой вступили 796 пограничных застав. Используя заранее подготовленные огневые 

позиции, а так же природные укрытия, наряды вступили в бой с врагом и тем самым дали сигнал об опасности на 

заставы. Многие из бойцов погибли в первом же бою, а оставшиеся в живых отошли к укреплениям застав и 

включились в оборонительные действия. В полосе, где наступали главные ударные группировки вермахта, их 

передовые подразделения противника в основном представляли танковые и моторизованные части, которые в силу 

своего полного превосходства по численности и вооружению, могли одолеть сопротивление застав сравнительно 

быстро – 1-2 часа. К тому же обычно главные части не останавливались, а шли дальше, заставу, если не удавалось 

взять её сходу, блокировали небольшими силами, затем подавляли огнем сопротивление, и добивали выживших.  

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 

пограничных застав, 485 из них в этот день подверглись нападению со стороны войск фашистской Германии, 

остальные заставы начали боевые действия 29 июня 1941 года. Все пограничные заставы стойко обороняли 

порученные им участки: до одних суток - 257 застав, свыше одних суток - 20, более двух суток - 16, свыше трех 

суток - 20, более четырех и пяти суток - 43, от семи до девяти суток - 4, свыше одиннадцати суток - 51, свыше 

двенадцати суток - 55, свыше 15 суток - 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав.  

Они сражались до последнего пограничника, и погибли от вражеских снарядов. Кроме того, в первый же 

день войны многие попали в плен.  
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Среди безвозвратных потерь советских пограничников,  в боях в июне 1941 года, более 90% составили 

категорию т. н. “пропавших без вести”. Но их гибель не была напрасной, она была оправдана тем, что, погибая 

целыми заставами, они выигрывали время для выхода на оборонительные позиции частей прикрытия границы 

РККА. Эти части также понесли колоссальные потери, по тем же причинам – «пропал без вести», «погиб в плену». 

Некоторые из имен: 
Шабалкин Иван Поликарпович 
 

1920 23.06.1941 Моховой был в плену 

Тафинцев Михаил Иванович 1918 25.06.1941 Раковка пропал без вести 

Третьяков Алексей Яковлевич 1919 26.06.1941 Гуляевка пропал без вести 

Курин Василий Иванович 
 

29.06.1941 Курин погиб в плену 

Смоляков Николай Васильевич 1909 30.06.1941 Себрово был в плену 

Березов Семен Петрович 1912 __.06.1941 Арчадинка 
 

Писарев Виктор Петрович 1919 __.06.1941 Гуляевка пропал без вести 

Объедков Андрей Сергеевич 1922 __.06.1941 Субботин пропал без вести 

Мельников Михаил Иванович 03.09.1917 01.07.1941 Михайловка был в плену 

Кочетов Алексей Георгиевич 1919 02.07.1941 Раздоры был в плену 

Ротов Емельян Михайлович 1916 02.07.1941 Сеничкин был в плену 

Руденко Алексей Устинович 1907 03.07.1941 Себрово пропал без вести 

Пикин Виктор Петрович 1919 05.07.1941 Плотников был в плену 

Рогачев Борис Федор. 1901 05.07.1941 Рогожин был в плену 

Серафимов Иван Михайлович 1920 06.07.1941 Секачи был в плену 

Руденко Алексей Устинович 12.04.1907 07.07.1941 Сидоры был в плену 

Мелихов Петр Иванович 15.09.1920 09.07.1941 Рогожин был в плену 

Рогачев Александр Федорович 1921 16.07.1941 Карагичев убит 

Козловцев Василий Андриянович 
 

1908 17.07.1941 Михайловка был в плену 

Панфилов Кузьма Ульянович 1909 20.07.1941 
Михайловский 

р-он 
был в плену 

Черняев Василий Степанович 1919 21.07.1941 Михайловка убит 

Запорожцев Иван Макарович 1916 22.07.1941 Чаплыжин был в плену 

Жуков Иван Гаврилович 1921 __.07.1941 Сеничкин пропал без вести 

Шатравка Федор Трофимович 1918 __.07.1941 Гришин пропал без вести 

Романенко Егор Андреевич 1912 __.07.1941 Гуляевка пропал без вести 

Тазов Дмитрий Фирсович 1915 __.07.1941 Гуляевка пропал без вести 

Сиротин Федор Николаевич 1907 __.07.1941 Секачи пропал без вести 

Лавриненко Александр Николаевич 1900 __.07.1941 Староселье пропал без вести 

 

На дальневосточном фронте, в войне с Японией, пограничные войска первыми атаковали врага. 

Отдельные небольшие пограничные гарнизоны сопротивлялись в течении многих суток.  

Несколько застав сражалось в составе героической Брестской крепости.  
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Примерами самоотверженного выполнения воинского долга пограничниками стали: оборона Брестской 

крепости, среди защитников которой сражалось около 500 пограничников Брестского пограничного отряда; 11-

дневная оборона 13-й пограничной заставы Владимир–Волынского пограничного отряда во главе с начальником 

заставы лейтенантом А.В. Лопатиным; бои объединенной группы под командованием начальника пограничной 

заставы Кипранмякского пограничного отряда Карело-Финского пограничного округа старшего лейтенанта Н.Ф. 

Кайманова, оборонявшей участки государственной границы в течение 19 суток, и действия многих др. пограничных 

подразделений.  

Оборона Брестской крепости после войны получила звание «крепости-героя» и  стала символом мужества 

и самопожертвования советских солдат в первый, самый трагический период войны. 

Шабалкин Иван Поликарпович 1920 х.Моховой попал в плен на следующий день после начала войны -  23 июня 

1941 Брест-Литовский. Пробыл в плену до 06.05.1945 года, был освобожден. 

Курин Василий Иванович  х.Курин место пленения  Домачево – Брестский приграничный пункт 29.06.1941- 

последний день защиты крепости. Погиб в плену 15.11.1941. 

Мельников Михаил Иванович 1917 проживал в г.Михайловка. Призван на фронт 22.06.1941 года, а через неделю 

01.07.1941попал в плен в Барановичах Брестской области. В плену пробыл 3 года 10 месяцев. Освобожден. 

Там же в Барановичах попали в плен Беспалов Алексей Семенович 1921 х.Сенной  (умер 10.01.1942), Сигаев 

Нефед Степанович 1918 Михайловка (умер 18.05.1942) 

Медведев Анатолий Львович 1917 г.Михайловка пленен 07.07.1941 в Симоновичах Брестской области, погиб в 

плену 23.12.1941 

Для защиты столицы Белоруссии была развернута в Минском укрепленном районе 13-я армия под 

командованием генерала П. М. Филатова имеющая задачу занять оборону между Минским и Слуцким 

укрепленными районами, южнее Дзержинска, и не допустить прорыва противника в направлении Столбцы, Минск. 

26 июня начались бои на ближних подступах к столице Белоруссии. Враг бросил в Минск десанты. 

Гвоздков Петр Дмитриевич 1910 Себряково Дачная,14 (х.Крутинский) попал в плен 27.06.1941 Столбцы 

Белоруссия, умер 18.10.1941. 

Авдеев Василий Александрович1920 х.Сенной военный фельдшер попал а плен 24.06.1941 Минск, погиб 

29.10.1941. 

Чулков Василий Харитонович 1921 х.Абрамов Раковский р-он попал в плен 08.07.1941 Минск, умер 18.11.41 

Абрамов Сергей Сергеевич 1920 х.Абрамов Раковский р-он попал в плен 08.07.1941 Минск, умер 29.11.41 

Абрамов Семен Сергеевич 1922 х.Абрамов Раковский р-он попал в плен 05.07.1941 Минск, умер 29.12.41 

Рогачев Иван Иванович 1917 х.Раздоры Михайловский р-он пленен 28.06.1941 Минск, умер 18.06.1942 

Юдкин Михаил Михайлович 1922 х.Большой попал в плен июль 1941 Минск, умер 17.08.1942 

Тафинцев Григорий Львович 1912 Арчадинская попал в плен 03.07.1941 Минск, умер 25.01.1942 

Коновалов Сергей Михайлович 1921 Михайловка попал в плен 02.07.1941 Минск, умер 18.03.1942 

Смирнов Анатолий Васильевич 1921 Михайловка шофер попал в плен 30.06.1941 Волковыск район Минска, умер 

04.12.1941 

В начале Великой Отечественной войны войска 5-й и 6-й армий Юго-Западного фронта после упорного 

сопротивления противнику на рубеже границы начали отходить на восток. 30 июня Ставка Главного командования 

приняла решение к 9 июля отвести войска этого фронта на восток за линию бывшей советско-польской 

государственной границы, на линию Коростенского и Новоград-Волынского укрепленных районов. 4 июля 1941 
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года германские войска подошли к Новоград-Волынскому укрепленному району и на следующий день с ходу 

атаковали его. 

Рогачев Александр Федорович 1921 х.Карагичев 48 АД 16.07.1941 убит Украинская ССР, Житомирская обл., 

Новоград-Волынский р-н. 

Колесников Николай Алексеевич 1920 Арчадинская попал в плен 17.07.1941 Новоград-Волынский, умер 

21.04.1941. Захоронен ФРГ Земля Северный Рейн-Вестфалия административный округ Аахен, округ Моншау, 

община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха. 

 
В центре захоронения надпись: На этом кладбище покоятся 2322 советских граждан умерших 

вдали от Родины" 
Пограничники не только обороняли свои заставы до последнего солдата, до приказа об отходе, они 

нередко переходили в атаки и даже контрнаступления. Например, в ночь на 23 июня 1941 года бойцы сводного 

батальона 92-го погранотряда вместе с подразделениями Красной Армии выбили гитлеровцев из приграничного 

Перемышля и несколько дней удерживали город в своих руках, пока не получили приказа об отходе.  

 
За мужество и героизм, проявленные в первых боях с превосходящим противником на Государственной 

границе, 826 пограничников были награждены орденами и медалями СССР. 11 пограничников были удостоены 

звания Героя Советского Союза, из них 5 человек – посмертно. Именно благодаря ожесточённому сопротивлению 

пограничных частей произошла существенная задержка в продвижении противника, которая дала возможность 

перегруппировать советские армейские части. 



21 
 

Из 6140 пограничников, оказавшихся в окружении, к 1 декабря 1941 года вышли 2897 человек. Не сумевшие 

перейти линию фронта пограничники, самостоятельно создавали партизанские отряды или вливались в местные 

отряды. Оставались в тылу врага для ведения подрывной деятельности.  

 В годы Великой Отечественной войны на пограничные войска была также возложена обязанность по 

охране тыла действующей армии.  

Значителен вклад пограничников в 

развертывание всенародного 

партизанского движения на 

оккупированной врагом 

территории. Пограничные полки 

обороняли Одессу, Сталинград, 

Севастополь, Ленинград, Москву, 

участвовали в разгроме фашизма 

на территории Европы. 

Но есть один участок 

границы, который врагам так и не 

удалось пройти. 29 июня 1941 г. 

финские и германские войска на 

всём протяжении границы СССР с 

Финляндией перешли в 

наступление. Двенадцать застав 82-

го Рескитентского пограничного 

отряда Мурманского округа с 29 

июня по июль 1941 года отражали 

многочисленные атаки финских 

подразделений, которые 

вклинились на территорию 

Советского Союза. Третьего августа враг был выбит с советской земли. С этого дня и до выхода Финляндии из 

войны с СССР, 9 сентября 1944 года, госграница на участке отряда была нерушима на всем ее протяжении. 

Основные усилия противника были направлены на то, чтобы прорвать полосу охраны на участках наших 

пограничных частей. В 1941 г. на передовых позициях и в тылу Карельского фронта действовали 22 отдельные 

части войск НКВД. Пограничные части и полки НКВД сражались во взаимодействии с армиями Северного фронта. 

В начале войны пограничные отряды Карело-Финского округа находились в оперативном подчинении командиров 

частей и соединений Красной Армии и до сентября 1941 г. вели беспрерывные бои на фронте. В сентябре 1941 г. 

пограничные части были выведены для охраны тыла и коммуникаций Карельского фронта, борьбы с диверсантами. 

Все попытки противника выйти на основную коммуникацию Карельского фронта — Кировскую железную дорогу 

— своевременно пресекались. Велась активная разведка на флангах и в тылу противника. Одновременно 

пограничные подразделения продолжали вести боевые действия в боевых порядках частей Карельского фронта и не 

снимались с передового рубежа. 

30 ноября 1941 г. пограничные отряды были переформированы в пограничные полки войск НКВД, а 

Управление погранвойск Карело-Финского округа переименовано в Управление войск НКВД по охране тыла 

Карельского фронта с местом дислокации в г. Беломорске. С декабря 1941 г. в подчинение данного управления 

передавались также части расформированного Мурманского пограничного округа. 

С 1941 года пограничники прикрывали почти тысячекилометровую Карельскую границу, пядь за пядью с 

боями отходила вплоть до Медвежьегорского рубежа. А сколько здесь полегло народных ополченцев, воинов 

внутренних войск, бойцов истребительных батальонов. Медвежьегорск стал главным опорным пунктом на пути 

врага, который рвался к важнейшим транспортным артериям края и страны.  

Неувядаемой славой покрыли себя воины 71-й СД. В братской могиле нашли вечный покой представители 

Масельгской и Повенецкой оперативных группировок. В конце декабря 1941 г. и в январе 1942 г. Командование 

Красной Армии осуществило наступательную операцию, которая получила название Медвежьегорской. В операции 

приняли участие 126-й и 367-й полки 71-й СД, а также лыжная бригада. Однако наступление на Повенец 

захлебнулось в море крови. Тылы наступающей лыжной бригады были отрезаны. Противник бросил все резервы, 

предназначенные для наступления на Габсельгу и Сумпосад. Финское командование не посмело перебросить под 

Ленинград и на Свирь силы из-под Медвежьегорска. Но какой ценой жизни советских бойцов пришлось 

расплатиться? Об этом хорошо знают лежащие в братской могиле под Повенцом. 
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Эта братская могила могла бы рассказать о беспримерном подвиге многих героев.  

 

Каблов Семен Федорович 1912 15.09.1941 Михайловка 
7 Арм. 337 

СП 

умер от 

ран 

Карело-Финская ССР, 

Медвежьегорский р-н, п. Сумский, 

ст. Кочкома 

Круйнов Николай 

Иванович 
1918 03.12.1941 Раковка 11 ж.-д. бр. убит Финляндия, п-ов Ханко 

Кривцов Ларион 

Федорович 
 

1923 08.01.1942 Большой 
 

убит 

Карело-Финская ССР, 

Медвежьегорский р-н, мыс Гажий 
Наволок оставлен на поле боя 

Кузнецов Иван 

Михайлович 
1923 09.01.1942 Михайловка 1 стр. бр. убит 

Карело-Финская ССР, 

Медвежьегорский р-н, мыс Гажий 
Наволок 

Жуплев Алексей 

Степанович 
1923 09.01.1942 

Михайловский 

р-он  
1 ЛБр. убит 

Карело-Финская ССР, 

Медвежьегорский р-н, мыс Гажий 
Наволок 

Смоляков Михаил 

Дмитриевич 
1908 10.01.1942 

Михайловский 

р-он 
71 сд убит 

Карело-Финская ССР, канал 

Беломорско-Балтийский, 4 шлюз, 
около 

Репников Степан 

Степанович 
1908 07.05.1942 Отрадное 80 ОСБр. убит 

Карело-Финская ССР, квадрат 
18466-б, карта 1:100000 

Мелихов Андрей 

Васильевич 
1914 __.12.1939 Рогожин 84 сап. полк убит 

Карело-Финская ССР, Выборгский 
(Виипурский) р-н, г. Выборг 

(Виипури), около 

Котеняткин Федор 

Федорович 
1913 

 
Михайловка 

 

погиб в 

плену 
Финляндия 

Сизов Петр Федорович 1919 
между 09.09.1941 

и 15.09.1941 
Реконструкция 14 СД убит 

Карело-Финская ССР, оз. Куырк-

Ярви, в районе 

Мордвинцев Кузьма 

Николаевич 
1914 31.07.1941 Михайловка 242 сп 

пропал 

без вести 
Карело-Финская ССР 

Лукьянов Павел 

Петрович 
1918 03.12.1941 Безымянка 11 ж.-д. бр. убит Финляндия, п-ов Ханко 

Гончаров Александр 

Арсентьевич 
1915 03.12.1941 Раковка 11 ж.-д. бр. погиб Финляндия, п-ов Ханко 

Бакулин Павел 

Иосифович  
06.03.1943 Бобры 18 сд убит Карело-Финская ССР 

Барышников Даниил 

Иванович 
1905 __.04.1943 Черемухов 

 

погиб в 

плену 
Финляндия 

Донецков Владимир 

Алексеевич 
1907 18.07.1943 Михайловка 

80 морская 

стрелк. бр. 
убит 

Карело-Финская ССР, оз. 
Хижозеро, на берегу, по правой 

стороне от ж/д ветки, кладбище 

части 

Кузнецов Иван 

Гаврилович 
1921 10.08.1943 Михайловка 

85 отд. 

стрелк. бр. 
убит 

Карело-Финская ССР, Лоухский р-

н, ст. Лоухи, 7 км от разъезда 34 км 

по дороге на Лохи-Ваара, 
кладбище 

Щербаков Николай 

Павлович 
1922 25.06.1944 Секачи 27 отд. тп убит 

Карело-Финская ССР, Выборгский 

(Виипурский) р-н, д. Портинкоика, 
юго-восточнее, 1 км, у шоссе ст. 

Тали-Юустила 

Шведов Григорий 

Герасимович 
1915 02.07.1944 Безымянка 17 шисап. бр. убит 

Кар.Финск. ССР Выборгский р-он 

д. Матилла 

Сердюков Александр 

Алексеевич 
1925 08.07.1944 Сидоры 100 Гв. сд убит 

Кар Фин ССР на берегу озера 
Като… 

 

http://monuments.karelia.ru/assets/Kniga-VOV-v-Karelii/Petrozavodsk/pogranichniki-1.png
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В 1942—1944 гг. пограничные части несли службу по охране тыла Карельского фронта, вели активную 

борьбу с диверсионными группами врага, забрасываемыми в наш тыл. Пограничники также активно действовали в 

составе диверсионно-разведывательных групп на территории противника. На базе пограничных рот особого 

назначения было создано 8 партизанских отрядов (только на базе Олангского пограничного отряда — 3 отряда) для 

проведения диверсионной деятельности в тылу противника и организации партизанской войны. 

В 1944 г. пограничники участвовали в освобождении республики, охраняли коммуникации наступавших 

войск, вели борьбу с диверсионными группами врага до окончания боевых действий. В октябре 1944 г. 

пограничные части заступили на охрану карельских рубежей. 

Служебно-боевая деятельность пограничных войск по охране государственной границы на всех ее участках 

в период войны носила разносторонний характер. Шла напряженная борьба с подрывной деятельностью 

иностранных спецслужб на границе и в приграничных районах, велась разведка противника в интересах военного 

командования. 

Молодцов Дмитрий 

Максимович 
1922 Демочкин 

11 СД 26 СП войск НКВД Закавказский 
фр. Черноморская группа ОТ  главное упр-

е ВВ НКВД 3 отд-е 

пропал 

без вести 

Между 

08.05.1942 

и 
20.05.1942 

 

Павлов Константин 

Михайлович 
1904 Михайловка 142 Бр. НКВД штаб моск. Во 

был в 

плену 
04.07.1942 

 

Перепелицын Федор 

Васильевич 
1912 Гуляевка 

29 Бр. ж. д. 91 полк войск НКВД 29 бр. 

войск НКВД ж. д. 

пропал 

без вести 
31.08.1942 

Сталинградская 

обл., г. 

Сталинград, в 
районе, ж/д 

переправа 

Тафинцев Иван Денисович 1922 Княжинка 26 погран. полк 11 див. 
был в 
плену 

18.05.1942 
 

Тафинеев Иван Денисович 1922 Княжинка 

11 СД 26 СП войск НКВД Закавказский 

фр. Черноморская группа ОТ  главное упр-

е ВВ НКВД 3 отд-е 

пропал 
без вести 

Между 

08.05.1942 
и 

20.05.1942 

 

Рогачев Степан 

Владимирович 
1914 Раздоры 

26 погран. Полк ОТ Крымский фр. упр е 

войск НКВД ОТ на дальнем востоке 4 отд-
е КрымФ 

пропал 

без вести 

Между 
08.05.1942 

и 

20.05.1942 

Крым 

Антонов Дмитрий 

Васильевич 
1907 Орлы 64 сд 440 сп убит 13.07.1943 

Орловская обл., 

Думиничский р-н, 

д. Хотисино, 
южнее, 1500 м, 

опушка леса 

Тазов Василий 

Дмитриевич 
1907 Княжинка 

64 СД 18 погран. Полк гл. упр. ВВ НКВД 3 
отд-е 

убит 24.05.1945 

Польша, 
Любельское воев., 

пов. Пулавский, г. 

Пулавы, ул. 
Люблинская, 

городская 

площадь, аллея 
Крулевская 

Павлов Александр 

Иванович 
1919 

Раковский 

р-н 

95 погран. Полк ОТ Северо-Кавказский 

фр.  упр е войск НКВД ОТ на дальнем 
востоке 4 отд-е КрымФ 

пропал 

без вести 
10.05.1942 

Крымская АССР, 

п-ов Керченский 

  

Был выполнен ряд боевых задач по планам военного командования при вводе частей Красной Армии в 

Иран. Из состава пограничных войск для действующей армии формировались воинские части и соединения. 

Пограничники участвовали в прикрытии отдельных участков морского побережья и тыловых районов Северо-

Кавказского фронта от высадки тактических морских и воздушных десантов противника, командование 

пограничных войск обучало команды снайперов и организовывало их боевую стажировку на фронте, осуществляло 

планирование и подготовку пограничных войск к действиям в условиях вторжения противника. 

 Тревожная обстановка складывалась на границе с Турцией, Ираном, Афганистаном. А так же на участках 

границы с Манчжурией и на Дальнем Востоке. Не менее тревожная обстановка складывалась и на границе с 

Ираном, превращавшегося в плацдарм для вторжения в советское Закавказье. Руководство СССР трижды и 

безответно предупреждало правительство этой страны об опасных последствиях подобной политики. В целях 

самообороны Советский Союз вынужден был осуществить предоставленные ему ранее по взаимному согласию 

(договор 1921 г.) права и 26 августа 1941 года временно ввёл на территорию Ирана войска (Закавказский фронт). 

Существенную помощь им в том оказали соединения Армянского, Азербайджанского и Туркменского пограничных 

округов (ПО): усиление охрану рубежей, ведение разведки, овладение переправами, специальные боевые действия. 

К следующему дню личный состав Кызыл-Атрекского, Бахарденского, Каахтинского, Серехского погранотрядов 

ликвидировал 52 поста и 4 резиденции погранкомиссаров. Всего в начале операции в течение 1,5—2 часов 

пограничники трёх ПО ликвидировали 121 иранский пограничный пост, 16 ротных гарнизонов, 8 резиденций 

погранкомиссаров, 16 резиденций их помощников, 13 жандармских и полицейских управлений, 5 постов по охране 

железнодорожных и шоссейных мостов на р. Араксе. 
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В течение 1942 года на участках Туркменского и Азербайджанского ПО имели место прорывы и попытки 

прорывов 80 банд групп контрабандистов. В ходе боевых столкновений с ними было уничтожено 26, ранено 8, 

задержано 65 бандитов и 272 контрабандиста. 

Беспокойным выдалось «соседство» с Афганистаном, где только в 1942 году из числа задержанных 

нарушителей границы следственные органы выявили 22 агента афганской разведки. Обострилась обстановка и на 

участке границы с Западным Китаем. С началом нападения фашистской Германии на СССР ещё более осложнилась 

военно-политическая и оперативная обстановка на дальневосточной границе. Только в 1942-м пограничными 

войсками трёх дальневосточных округов было задержано 222 японских агента. Принимались меры по усилению 

агентурно - оперативной работы на южной и дальневосточной границах. В тыловых населенных пунктах 

пограничных районов создавались разведывательные посты. Деятельность пограничных разведывательных постов 

на практике оправдала себя так же, как и их работа на западной границе накануне войны. В июле 1944 года для 

усиления борьбы с агентурой противника в тылу действующей Красной армии в условиях наступательных 

операций были созданы контрольно-проверочные пункты, которые также укомплектовывались офицерами 

разведывательных аппаратов пограничных войск. 

         Во время войны пограничники выполняли и специальные задания. Так в 1943 году воины 131-го 

погранполка охраняли советскую делегацию на Тегеранской конференции руководителей государств 

антигитлеровской коалиции.  

       Количество безнаказанных нарушений в годы войны исчислялось сотнями. В 1941 г. прорвались 503 

человека, что составляло 10 процентов от общего числа задержанных нарушителей границы; в 1942 г. — в четыре 

раза больше — 1452 человека, или 27,8 процента; в 1943 г. — 1026 человек, или 21,62 процента; в 1944 г. — 

примерно столько же — 1028 человек. В 1945 г. с учетом восстановленной западной границы был совершен 1691 

безнаказанный прорыв. 

 
        В сухопутные войска Красной Армии из Грузинского, Армянского, Азербайджанского, Казахстанского, 

Средне-Азиатского и Туркменского пограничного округов были переданы 7,5 тыс. человек для укомплектования 

вновь формируемых 15 стрелковых дивизий; в ВВС – 4 авиаэскадрильи и 1 авиазвено; в ВМФ – 8 отрядов 

пограничных судов, 3 дивизиона катеров, учебной части. В соответствии с Постановлением СНК СССР от 25 июня  

1941 г. на пограничные войска и части внутренних войск НКВД была возложена охрана тыла действующей 

Красной Армии. Для выполнения этой задачи пограничными войсками было выделено 48 пограничных отрядов, 2 

отдельных резервных батальона, 23 отдельные части специальной службы. Многие пограничные подразделения 

вливались в состав армейских соединений и направлялись на фронт. Всего за время войны из состава пограничных 

войск было передано в действующую армию свыше половины командных кадров, большинство пограничников 

приняло непосредственное участие в боевых действиях. Генерал армии И.И. Масленников и генерал-майор К.И. 

Ракутин командовали общевойсковыми объединениями.  

Многие из пограничников вели борьбу с противником, находясь на оккупированной территории в 

партизанских отрядах и подпольных организациях. Широкую известность получили партизанские отряды и 
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соединения, которыми командовали офицеры-пограничники К.Д. Карицкий, М.И. Наумов, Н.А. Прокопюк, М.С. 

Прудников, удостоенные звания Героя Советского Союза.  

Пограничник младший лейтенант П. К. Гужвин тремя месяцами раньше А. Матросова пошел на 

самопожертвование, выполняя свой воинский долг. Двадцать первого ноября 1942 года при штурме высоты в шести 

километрах от города Алагир он гранатой и пулемётным огнем уничтожил вражеский дот и десять его обитателей. 

Но другой пулемет противника продолжал вести огонь - гранаты ему не повредили. Не имея иных средств, Гужвин 

бросился на амбразуру. Ценой своей жизни он открыл однополчанам путь вперёд. П. К. Гужвину посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза, и его имя носит одна из пограничных застав. 

Славную страницу в историю разгрома немецко-

фашистских войск вписала 70-я армия, состоящая 

почти целиком из пограничников Дальнего 

Востока, Забайкалья и Средней Азии. 106-я 

Забайкальская стрелковая дивизия этой армии 

только за месяц боёв на Курской дуге с 22 августа 

по 22 сентября 1943 года прошла свыше 300 

километров, освободила 94 населенных пункта, 

уничтожила свыше двух тысяч гитлеровцев. В 

рядах дивизии сражались офицеры-пограничники 

А. М. Андреев, Д. В.Казакевич, В.И. Пограничные 

части и подразделения, действовавшие в рядах 

Матронин, И. М. Павлович, впоследствии ставшие 

Героями Советского Союза. 

 Пограничники Красной армии, с ходу 

форсировали Днепр. Многие воины за этот подвиг 

были награждены орденами и медалями, а 

полковник С. Г. Смирнов, старшие сержанты А. А. 

Козорезов, А. М. Немчинов, Н. Я. Смирнов, А. Ф. Щукин стали Героями Советского Союза. 

В битве за Берлин мужественно сражались пять пограничных полков. 105-й пограничный полк под 

командованием подполковника В. В. Алексеева вместе с частями Красной армии участвовал в штурме Рейхстага, 

имперской канцелярии. За умелое ведение боя и героизм, проявленный при штурме Берлина, командир батальона 

пограничник майор Ф. Чепурин был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Красные знамена поднимали над поверженным рейхстагом несколько групп советских бойцов. Фамилии 

одних получили широкую известность и навечно вписаны в историю. О других мы ничего не знаем. Среди 

безвестных знаменосцев Победы оказался бывший пограничник-дальневосточник  сержант П. Кагыкин. В 

подвале Рейхстага вместе с товарищами он уничтожил 12 солдат и шестерых взял в плен. В составе штурмовой 

группы он ворвался в северное крыло рейхстага. Тридцатого апреля 1945 года в составе штурмовой группы 

Кагыкин водрузил над северным крылом Рейхстага красное знамя. К сожалению, вскоре после войны он умер, - 

сказались последствия былых ран... 

Более 60 тысяч пограничников отдали свои жизни за Победу. Около 200 пограничников стали Героями 

Советского Союза, среди них 24 моряка-пограничника и 21 летчик. Тридцать шесть пограничных полков 

награждены орденами, 25-ти полкам присвоены почетные наименования. 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «Я лично видел и никогда не забуду, как храбро и стойко 

сражались пограничники под Москвой, под Ленинградом и Сталинградом, у Курска, на Украине, в Белоруссии». 

Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов в своих воспоминаниях так определил роль пограничников в 

войне: «Славные пограничные войска, приняв на себя удар гитлеровских полчищ, проявили изумительную 

стойкость, несгибаемое мужество и массовый героизм и внесли достойный вклад в дело разгрома фашистских 

захватчиков. Подвиги пограничников бессмертны». 

Самсонов Николай Иванович 1917 Себрово 
137 полк войск НКВД по охране 
тыла ВолхФ 

мл.лейтенант /  Медаль "За отвагу". 

Федоров Николай Григорьевич 1917 Горин отряд ОСНАЗ ОО НКВД ЗапФ 
красноармеец /  Орден Красного 
Знамени. 

Ездаков Леонид Иванович 1918 Михайловка 
278 сп 11 сд ВВ НКВД 37 А 
ЗакФ 

военврач/  Медаль «За боевые 
заслуги». 

Рожнов Федор Сафонович 1919 Ильменский-1 

ОКР "СМЕРШ" БелФ (ОО 

НКВД Харьковского военного 

округа) 

гв. Капитан/ Орден Красной 

Звезды, Орден Отечественной 

войны II степени 

Водолазко Николай Иванович 1920 Михайловка 
19 отд. бр. войск НКВД 70 Уд. 
А 

ст. сержант /  Орден Красной 
Звезды. 

Марышев Василий Андреевич 1922 
Михайловским 
РВК 

26 сп 1 отд. див. ВВ НКВД мл. сержант /  Медаль «За отвагу». 
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Морев Александр Кириллович 1922 Михайловка 26 сп 1 одив. ВВ НКВД / 
красноармеец /  Медаль «За 
отвагу». 

Марчуков Алексей Емельянович 1923 Михайловка 
12 ПП НКВД Северо-Западного 
фронта  

ефрейтор /  Медаль «За боевые 
заслуги». 

Письменский Дмитрий Григорьевич 1899 
Михайловским 
РВК 

385 сп ВВ НКВД 
красноармеец /  Медаль «За 
отвагу». 

Беспалов Артем Прокофьевич 1902 
Михайловским 
РВК 

ОО НКВД 11 гв. каз. кд гв. казак /  Медаль «За отвагу». 

Извалов Александр Арсеньевич 1903 
Михайловским 
РВК 

284 обпс НКВД 11 ОППС 
НКВД 1 БелФ 

мл. воентехник /  Орден 
Отечественной войны 

Шишков Петр Андреевич 1903 
Михайловским 
РВК 

штаб НКВД 4 УкрФ 
ст. сержант /  Медаль «За боевые 
заслуги». 

Ашихманов Сергей Никитич 1904 
Михайловским 
РВК 

Упр. НКВД Сталинградская 
обл. ДонФ 

лейтенант ГБ /  Орден Красного 
Знамени. 

Шадаров Семен Иванович 1905 Раковским РВК ОО НКВД ЛенФ 
лейтенант ГБ /  Медаль «За боевые 
заслуги». 

Кучеренко Василий Семенович 1907 Раковским РВК 6 сп НКВД ЛенФ рядовой /  Орден Красной Звезды. 

Ромаданов Яков Петрович 1909 Михайловка 
25 погран. полк войск НКВД 57 
А 

красноармеец /  Медаль «За 
отвагу». 

Васильев Михаил Данилович 1911 Раздоры 
92 погран. полк войск НКВД 18 
А 

ст. сержант /  Медаль «За отвагу».  
Медаль «За боевые заслуги». 

Левин Федор Данилович 1911 
Михайловский 
р-он 

209 сп 96 сд 18 А ЮЗФ 
красноармеец /  Медаль «За 
отвагу». 

Набойченко Николай Николаевич 1911 Михайловка 
175 полк ВВ НКВД ЮжнФ,33 
мсп ВВ НКВД 46 А ЗакФ 

ст. лейтенант/  Медаль «За отвагу». 

Орден Красной Звезды, Орден 

Богдана Хмельницкого III степени 

Панкратов Борис Семенович 1911 
Комсомольским 
РВК 

271 об ПС НКВД 33 А 
ст. лейтенант /  Орден Красной 
Звезды. 

Жупанов Дмитрий Алексеевич 1913 Солоный 20 див. НКВД 9 А ЛенФ рядовой /  Медаль «За отвагу». 

Гвардыченко Дмитрий Иванович 1914 Староселье 
92 погран. полк войск НКВД 1 
УкрФ 

красноармеец /  Медаль «За боевые 
заслуги». 

Завьялов Андрей Михайлович 1914 Большой 245 сд 34 А СЗФ ОО НКВД  

мл. лейтенант ГБ /  Медаль «За 

боевые заслуги», Орден Красной 

Звезды, Орден Отечественной 
войны II степени 

Никитин Арсентий Федорович 1914 
Михайловский 

р-он 

26 погран. полк 1 особ. див. 

войск НКВД СКФ 

сержант /  Орден Славы III 

степени. Орден Красной Звезды. 
Медаль «За боевые заслуги». 

 

Выход на государственную границу пограничных войск и восстановление ее охраны осуществлялись по 

мере освобождения советской территории от противника. К концу 1944 г. была полностью восстановлена охрана 

всей западной Государственной границы СССР. 
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Пограничные войска принимали непосредственное участие в борьбе с незаконными вооруженными 

формированиями в западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике в 1944–1951 гг.  

Условно можно выделить два периода ведения боевых действий: первый — 1944–1946 гг.; второй — 1947–

1951 гг. Борьба с националистическим подпольем и его вооруженными бандформированиями включала 

оперативные мероприятия и боевые действия войск, а также пропагандистскую и разъяснительную работу среди 

местного населения. Главной формой борьбы пограничных войск с националистическими бандами было 

проведение специальных операций по их поиску и ликвидации одновременно с привлечением сравнительно 

крупных сил и средств. В ряде случаев планы таких операций утверждались военными советами фронтов. 

 
В освобожденных районах западного участка границы развернулась борьба с «националистическим 

бандитизмом». Достаточно сказать, что на участках Украинского и Прикарпатского пограничных округов по 

состоянию на 3 сентября 1944 года оперативные органы выявили: по Украинскому округу - 69 банд (9894 

участника), по Прикарпатскому округу -8 банд (2915 участников). 

С момента освобождения советской территории по состоянию на 15 сентября 1944 года на участках 

пограничных отрядов Украинского и Прибалтийского округов было проведено 73 операции по ликвидации 

бандформирований. Кроме этого произошло 106 боевых столкновений. В результате оперативно-боевой 

деятельности убито 31 и задержано 4637 бандитов. Захвачено большое количество оружия и боеприпасов. 

Приведенная статистика свидетельствует, что организационная структура оперативных органов пограничных 

войск, которая сложилась в конце войны, позволила эффективно выполнять задачи по борьбе с вооруженными 

сепаратистами. 

За доблесть и отвагу, проявленные в боях с националистическим подпольем в период восстановления 

Государственной границы, сотни воинов-пограничников удостоены высоких наград. 

Советские пограничники внесли свой вклад и в победу СССР в советско-японской войне 1945 г. 

 

Пограничным частям Забайкальского и Хабаровского 

округов, участки которых находились между операционными 

направлениями, где развивалось наступление, поставили задачу 

очистить пограничную полосу Маньчжурии от агентуры и 

остатков войск противника, а также принять меры по 

поддержанию соответствующего порядка, оказать на 

сопредельной территории помощь местному населению в 

налаживании хозяйственной жизни. Для выполнения этой задачи 

пограничные отряды высылали на территорию Маньчжурии 

оперативно-войсковые группы численностью от 15 до 200 

человек (в зависимости от поставленной задачи). В состав таких 

групп включались, как правило, офицеры разведывательных 

отделений отрядов и комендатур. Количество групп, 

одновременно действовавших от отряда на маньчжурской территории, колебалось от двух до шести. Наиболее 

сильными были группы, созданные для преследования и ликвидации отошедших с границы гарнизонов противника, 

например, в Мохэ, Оупу и др. Глубина их действий составляла 120–150 км от границы. 
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 В 1946 году пограничные войска были переданы в ведение вновь созданного Министерства 

государственной безопасности СССР. В 1953 году - МВД СССР. В 1957 году было сформировано Главное 

управление пограничных войск КГБ СССР.  

  
Старший лейтенант КГБ УССР Николай Степанович Краснослободцев в Карпатских лесах  

1954 год 

 В после военные годы, авторитет СССР очень вырос, благодаря победе над фашисткой Германией. В 

этот период важнейшими направлениями пограничной политики СССР стало заключение договоров и 

соглашений с сопредельными государствами, оборудование границы в инженерно-техническом отношении. 

Несмотря на трудности, вызванные колоссальными разрушениями в ходе войны, войска получали от 

государства все необходимое. На границу стали поступать стрелковое автоматическое оружие, 

радиолокационные и прожекторные станции. С 1955 года началось активное использование вертолетов в охране 

границы. 

       
 

Государство принимает ряд мер, направленных для повышения престижа пограничной службы. Войска 

состояли из пограничных округов, отдельных соединений (пограничных отрядов)  и входящих в них формирований, 

осуществляющих охрану границы ( пограничные заставы, комендатуры, контрольно-пропускные пункты), 

специальных частей (подразделений) и учебных заведений. Кроме того имелись подразделения и части авиации 

(отдельные авиационные полки, эскадрильи), морские (речные) части (бригады пограничных кораблей, дивизионы  

катеров) и части тыла.  
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        В июле 1950 года, учреждается медаль "За отличие в охране государственной границы СССР", 

а в 1958 году Совет министров СССР принимает постановление о праздновании Дня пограничника, 

который с тех пор ежегодно отмечается 28 мая. 

       Организационно пограничные войска состояли из пограничных округов, пограничных отрядов, 

пограничных комендатур, маневренных групп, контрольно-пропускных пунктов и др., а также различных 

авиационных и специальных частей (подразделений). Для действий на морских и речных участках в составе 

пограничных войск имелись части сторожевых кораблей. Оснащение пограничных войск современными 

самолетами, вертолетами, сторожевыми кораблями, автомобилями повышенной проходимости, БТР и др. повысило 

их боевые возможности и мобильность. Подготовка кадров осуществлялась в военно-учебных заведениях 

пограничных войск. Для улучшения руководства войсками в 1963 г. были созданы военные советы в пограничных 

округах, а в 1969 г. Военный совет пограничных войск.    

    В связи с советско - китайским конфликтом в конце 60-х годов особо обострилась обстановка на 

советско-китайской границе. Из-за постоянных провокаций со стороны китайских военных и китайских граждан, на 

границе складывались критические ситуации в которых советские пограничники неоднократно сталкивались в 

рукопашных схватках с китайским гражданами, массово нарушавшими государственную границу. Особого пика 

обстановка достигла к весне 1969 г., когда из-за захвата острова Даманский в Амурской области РСФСР, возникли 

широкомасштабные боевые действия между советскими пограничниками и Народно-освободительной армии Китая. 

На третьи сутки вооружённого конфликта позиции пограничников были усилены мотострелковыми 

подразделениями Советской Армии. Потери китайских военных убитыми составили более 800 человек. Советской 

стороны - 58 человек убитыми. Из них - 40 пограничников. 

  За период 1965-1989 гг. советские пограничники задержали более 40 тыс. нарушителей 

государственной границы СССР, из них 71% составляли нарушители из сопредельных государств. 

Численность пограничных войск в 1989 г. составляла около 200 тыс. человек.     

        

   Подвиги героев и традиции, 

заложенные в первые десятилетия,  

преумножали последующие поколения 

пограничников. На разных этапах 

становления пограничной охраны 

были пограничники, показывающие 

мужество и героизм. В боях на 

острове Даманский в 1969 году и при 

исполнении интернационального 

долга в Афганистане.  

Пограничники 12 пограничной 

заставы Московского пограничного 

отряда в Таджикистане. В 

вооруженном конфликте на Северном 

Кавказе пограничники Северо - 

Кавказского регионального 

управления, охраняя границу, вели 

боевые действия, принимали участие в уничтожении бандформирований.  

    Н.Ф. Карацупа— Герой Советского Союза, полковник пограничной службы. Знаменит своими рейдами 

против нарушителей границы, во время которых он использовал хорошо обученных собак. Написал книгу «Записки 

следопыта» о пограничной службе. Призванный в октябре 1932 г., он служил на погранзаставе Полтавка 

Краснознаменного Гродековского погранотряда, в войсках Тихоокеанского, Восточного, Западного, Закавказского 

пограничных округов, в 1957 — 1961 гг. — в Главном управлении Погранвойск страны, помогал налаживать 

пограничную службу во Вьетнаме. За 20 лет службы на границе Карацупа участвовал в 120 вооруженных 

столкновениях с врагами, задержал 338 нарушителей границы, уничтожил 129 шпионов и диверсантов, не 

сложивших оружия. За десятилетия легендарный пограничник по разным данным подготовил от 800 до 1000 

следопытов. С 1961 г. полковник Карацупа — в запасе. Жил в Москве, работал в Центральном музее Пограничных 

войск. 

    А.Н. Смолин после службы на заставе служил на КПП. Задержал не одного контрабандиста. Не было 

случая, чтобы он упустил нарушителя границы. Однажды он с Аргоном, преследуя нарушителя, пробежал 28 км, но 

враг был задержан.  

Всего за время службы А.Н. Смолин уничтожил более десяти бандитов. Задержал 169 нарушителей 

Государственной границы. 

   В.М. Кублашвили -  контролер отдельного пограничного контроля "Буг" ОКПП "Брест". На его счету 

задержанной контрабанды на сумму 3,5 миллиона рублей. Гроза контрабандистов. Задержал 31 нарушителя 

Государственной границы.  
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          На снимке знаменитости ПВ: А.Н. Смолин, Н.Ф. Карацупа, В.М. Кублашвили. 

         В декабре 1991 года после реорганизации КГБ СССР Главное управление пограничных войск было 

упразднено и образован Комитет по охране государственной границы СССР. В октябре 1992 года Погранвойска 

были включены в состав Министерства безопасности. 30 декабря 1993 года создана Федеральная пограничная 

служба - Главное командование Пограничных войск Российской Федерации (ФПС - Главкомат) в качестве 

самостоятельного федерального органа исполнительной власти. В декабре 1994 года ФПС - Главкомат 

переименован в Федеральную  

пограничную службу Российской Федерации (ФПС России). В 2000 — 2003 годах полномочия пограничных 

войск и ФПС России регулировались Федеральным законом № 55-ФЗ «О Пограничной службе Российской 

Федерации». 

С 11 марта 2003 года Федеральная Пограничная служба передана в  ведение ФСБ России. Была создана 

Пограничная служба. Преобразование вступило в силу 1 июля 2003 года. 

Основные задачи Пограничной службы России - обеспечивать реализацию государственной пограничной 

политики страны в сфере защиты государственной границы, территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны России, а также решение задач по охране их биологических ресурсов (моря, 

шельфа и экономической зоны); организацию (в пределах своих полномочий во взаимодействии с 

соответствующими подразделениями федеральных органов государственной власти) борьбы с организованной 

преступностью, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых, 

отравляющих и радиоактивных веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также противодействие 

деятельности незаконных вооруженных формирований в пределах приграничной территории. 

 
На вооружении частей и подразделений Пограничной службы России находятся современное оружие, 

боевая, автомобильная и специальная техника. В общей сложности охрану и защиту рубежей России выполняют 

около 200 тысяч пограничников. Честь, отвага, мужество, высокий профессионализм - эти качества необходимы 

при выполнении задач по обеспечению безопасности Отечества на государственной границе. Весной 2007 года, 

впервые за многие годы, ни одного новобранца на заставы не набирали. В 2009 году погранвойска полностью 

перешли на  контрактную службу. 
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Численность пограничных войск в разные годы 

В довоенный период численность пограничных войск СССР была небольшой — 71 882 чел. в 1936 году (без 

учета внутренней охраны и школ НКВД. В послевоенные годы численность ПВ КГБ СССР существенно 

колебалась. Наибольшего пика она достигла к распаду СССР:  

апрель 1957 года — 125 490 человек 

январь 1960 года — 141 490 

февраль 1960 года — 89 500 

сентябрь 1961 года — 91 800 

                1989 года - 200 000 

август 1991 года — 220 000 

  На всем протяжении государственной границы, с севера на юг и с запада на восток, на суше и на море, 

высоко в горах и  в Арктике граница всегда под надежной и  бдительной охраной воинов пограничников.   

   Пограничникам ежедневно необходимо быть в боевой готовности. Нести службу по охране 

Государственной границы. Постоянно совершенствовать свое мастерство. Уметь быстро принимать решения, 

согласно инструкциям, для задержания нарушителя Государственной границы на всем ее протяжении. 

Нарушители всегда тщательно готовились и предпринимали попытки для перехода границы .  В виду 

засекреченности, в те годы об этом не было упоминаний в средствах массовой информации. В данное время 

гриф "Секретно" постепенно снимается.  

 Только на протяжении одного охраняемого участка Государственной границы в Туркменской ССР под 

контролем  Дважды Краснознаменного пограничного отряда Краснознаменного Средне - Азиатского округа, за 

период моей службы на заставе,  ежегодно по несколько раз пресекались попытки к нарушению границы. 

Ежедневно личному составу пограничной заставы приходилось по сигналу зуммера и команде "В ружье" 

выдвигаться на участок перекрытия Государственной границы.  

Наш отряд с героическим прошлым. Был образован в 1927 году. В борьбе с басмачеством пограничники 

отряда показывали мужество и героизм, охраняя рубежи  Государства. Одна из застав отряда была названа 

именем Героя - пограничника. Массовый героизм в годы Великой Отечественной войны. За весь период 

существования отряда за задержание нарушителей Государственной границы многие пограничники награждены 

медалью "За отличие по охране Государственной границы", знаками отличия Пограничных Войск. Проводился 

поиск и преследование нарушителя с дальнейшим его задержанием. Во время ввода Советских войск в 

Афганистан, пограничники отряда просились направить в Афганистан. Подавали рапорта. Для продолжения 

службы в Пограничных войсках оставались на сверхсрочную службу. Заканчивали Высшие учебные заведения 

Пограничных войск.  Офицеры поступали в Высшую школу КГБ СССР, ФСБ РФ. Большое количество старших 

офицеров заканчивали службу в звании Генерал. После увольнения из отряда пограничники продолжали службу 

в ведомствах силовых структур.  

Отдельной строкой Пограничных войск по выполнению своих обязанностей стоит служба в 

Афганистане.  

 

      В 1976 году  начальником 2 

комендатуры нашего дважды 

Краснознаменного пограничного отряда 

Краснознаменного Средне - Азиатского 

пограничного округа был капитан А.Я. 

Санников. По служебным обязанностям он 

приезжал к нам на заставу, где мне  

довелось с ним встречаться. В звании 

майора А.Я. Санников получил новое 

назначение в отряд КСАПО.  

 

При выполнении боевого задания в  

Пянджском пограничном отряде, выполняя 

рейд в Афганистан, БТР подорвался на 

мине. При ведении боя А.Я. Санников 

получил ранение в обе ноги. Тяжелые 

операции и ампутация не сломили силу воли 

офицера пограничника. Командованию ПВ 

им был подал рапорт с просьбой разрешить 

продолжить службу в ПВ.  А.Я. Санников продолжил службу в ПВ.  

Вспоминает полковник запаса Владимир Побойкин. На встречах с молодежью он рассказывает такую 

необыкновенную историю:"Заместителю начальника Симферопольского пограничного отряда полковнику 

Санникову также пришлось выполнять интернациональный долг в Афганистане. В одном из боев офицер получил 
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тяжелое ранение, в результате которого парализовало ноги. Он перенес около 30 операций, но встать на ноги так и 

не смог. Пришлось передвигаться с помощью костылей. 

Подобно легендарному летчику Алексею Маресьеву, настоящий полковник не пожелал стать инвалидом в 

отставке. Он обратился с рапортом к командующему пограничными войсками СССР с просьбой разрешить ему 

продолжать службу. Рапорт боевого офицера-пограничника удовлетворили. Полковник Санников получил 

должность заместителя начальника Симферопольского погранотряда по боевой подготовке. Учебный центр под его 

руководством стал образцовым, все подразделения отряда имели показатели для любых проверок и комиссий не 

ниже чем «хорошо». Лишь в 1995 году, по достижении предельного возраста, необыкновенный офицер-

пограничник на костылях уволился  из Вооруженных Сил".  

respublika.sb.by/granitsa-61/article/zelenye-moln… 

Выдержка из книги генерала ПВ КГБ СССР И.Д. Яркова: 

Я-744 Ярков, И.Д. ПО ПЕРИМЕТРУ ГРАНИЦЫ АФГАНИСТАНА: Записки генерала пограничных 

войск КГБ СССР / И.Д. Ярков.-2-е изд., испр. - Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2010. - 352 с, [24] л. ил. ISВN 978-5-

88742-081-3 

Бой у кишлака Ханака 

В 1981 году обстановка на территории Афганистана продолжала осложняться. Она характеризовалась 

активизацией антиправительственной деятельности мятежников, возникновением (появлением) новых банд, 

созданием базовых лагерей, подготовкой боевиков к весенне-летнему периоду, проникновением бандгрупп в зону 

ответственности погранвойск (в приграничные районы).По поступающей нам информации, количество банд и их 

численность имели тенденцию к росту. 

 
Из донесения в ГУПВ в июле 1981 года: 

«В зоне ответственности пограничных войск на территории ДРА зафиксировано более 212 бандгрупп 

общей численностью 17700 человек. На вооружении имеются: АК, РПД, РПГ, ППШ, Бур-5, охотничьи 

ружья...»Банды избегали прямых встреч с нашими подразделениями, уходили за пределы зоны, чтобы снова 

появиться в других местах. Командиры СБО, получая информацию, стремились её использовать на упреждение 

действий мятежников. 

1 марта 1981 года у к. Ханака произошло боестолкновение нашего СБО с большой группой бандитов. Они 

не ожидали подхода СБО из кишлака Рустак. Внезапность — половина успеха в бою.Этот рейд подразделения 

возглавлял его командир майор Анатолий Санников. Колонна с марша атаковала мятежников. 

Завязался ожесточённый бой. При поддержке огнём из бронетранспортёров солдаты и ополченцы атаковали 

противника. Бандиты понесли потери, попытались скрыться, но были прижаты к земле, использовали естественные 

укрытия. Атакующие, встретив сильный огонь из стрелкового оружия, остановились и залегли. Их продвижение 

было остановлено. Создалась критическая ситуация. Чтобы помочь командиру афганских военнослужащих 

совершить нужный манёвр и исправить положение, майор Санников в нарушение мер безопасности под обстрелом 

противника стал передвигаться перебежками на самый ответственный участок. В этот момент он получил тяжёлое 

ранение. 

О происходящем в ОГ доложили только после ранения Санникова. Немедленно я вылетел вертолётом к 

месту боестолкновения. Уже в ходе полёта уточнил обстановку и дал команду лётчикам быть в готовности нанести 

авиаудар по мятежникам. При подлёте к месту боя, по целеуказаниям с земли ракетницами, вертолёты всеми 

http://respublika.sb.by/granitsa-61/article/zelenye-molnii-.html
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имеющимися огневыми средствами нанесли поражение противнику, а наземные подразделения завершили его 

уничтожение. Приняв на борт раненого офицера, доставили его в госпиталь. Трудно осуждать человека, 

ответственного за ход боевой операции, который в критический момент пожертвовал собой, чтобы достичь успеха. 

В то время он думал только об одном — добиться победы в бою. За этот подвиг он был награждён орденом. 

С подполковником А.Я. Санниковым я встретился позднее в Симферополе. После лечения он был назначен 

заместителем начальника штаба пограничного отряда. Его назначение - это решение начальника ГУПВ генерала 

армии В.А. Матросова, который проявил мудрость и чисто человеческое отношение к офицеру, который жертвовал 

собой при выполнении служебного долга в боевых условиях. Несмотря на тяжёлый недуг, подполковник Санников 

ответственно относился к выполнению своих обязанностей. Грамотный, трудолюбивый, он пользовался уважением 

коллектива. Беседуя с ним, вспоминая памятный бой, я запомнил его фразу: «В той обстановке не мог по-другому 

поступить!» 

1985 год. Десантно-штурмовая маневренная группа Пянджского пограничного отряда проводила боевую 

операцию. Дозорное отделение попало под огонь душманов.  

 

Все его воины-пограничники были либо 

убиты, либо тяжело ранены. Лишь сержанту 

(фамилию его Владимир не помнит) удалось 

укрыться за камнями. Всю ночь он 

отстреливался от бандитов, не давая им 

захватить раненых и убитых своих товарищей. 

На рассвете к месту трагедии прилетели наши 

вертолеты. При их огневой поддержке десантно-

штурмовая маневренная группа уничтожила 

окопавшееся в горах душманское формирование.  

А вот еще один случай. В августе 1986 

года начальник инженерного отделения 

Пянджского пограничного отряда майор 

Улеватый проверял состояние минного поля. 

Случилась трагедия. Офицер подорвался на мине 

и был эвакуирован в госпиталь города Душанбе, 

где ему ампутировали стопу одной ноги.  

В период лечения майора в госпиталь 

доставили военнослужащего десантно-штурмовой маневренной группы с неразорвавшейся (!) гранатой в бедре. 

Граната могла взорваться в любой момент. Даже хирург растерялся. Хорошо, что в тот момент в госпитале лежал 

профессиональный сапер майор Улеватый. Он-то и помог хирургу извлечь затаившуюся смерть из бедра раненого и 

обезвредить гранату. После чего операция прошла успешно.  

После ввода в декабре 1979 г. в Афганистан советских войск, в январе 1980 г. в северные провинции 

ДРА вошли маневренные группы  Пограничных войск СССР. 8 января 1980 года были введены первоначально 2 

сводных отряда, которые включали в свой состав мотоманевренные группы  (или сокращённо ммг) пограничных 

войск КГБ СССР, которые рассредатачивались сторожевыми заставами на удалении до 100 километров от границы. 

Сводные отряды были сформированы в Среднеазиатском, Восточном и Прибалтийском пограничных округах. С 

этой целью штаты пограничных отрядов (6 отрядов Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа и 1 

отряд Краснознамённого Восточного пограничного округа), чьи зоны ответственности находились на советско-

афганской границе, были увеличены и дополнены внештатными подразделениями. 

...Исходя из осложнения обстановки на среднеазиатской границе, особенно на таджикском участке, 22 

декабря 1981 г. ЦК КПСС принимает постановление П32/81 о вводе в страну специальных подразделений 

Пограничных войск КГБ СССР уже общей численностью до 8 тыс. человек на глубину до 100 км, включая 

провинциальные центры... 

— Пограничные войска СССР в войне в Афганистане 

Из дислокации пограничных отрядов на территории СССР, в Афганистан для проведения операций по 

ликвидации афганских моджахедов, регулярно на вертолётах отправлялись десантно-штурмовые маневренные 

группы (дшмг). По организационно-штатной ммг соответствовала батальону. В общем, от шести пограничных 

отрядов было сформировано 31 ммг, а также 7 дшмг (по одной от каждого пограничного отряда Краснознаменного 

Среднеазиатского пограничного округа, и одна - от Оперативно-войсковой группы Краснознаменного Восточного 

пограничного округа.  

Пограничные войска КГБ СССР официально не участвовали в войне на территории Афганистана. А 

офицеры, прапорщики и солдаты погибшие в Афганистане, считались погибшими при охране границы СССР с 

Афганистаном. Пограничники внешне были не отличны от 40-й армии. Солдаты и офицеры ходили в такой же 

форме, погоны перешивали на общевойсковые. Единственная, может быть, особенность — все службы тыла и 

http://www.rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=891
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обеспечения боевых действий, а также вся пограничная авиация находились на советской территории, в местах 

расположения пограничных отрядов. 

     В ходе подготовки ввода советских войск в Афганистан перед пограничниками были поставлены 

следующие основные задачи:   

- обеспечить пропуск войск в Афганистан через государственную границу СССР;  

- при необходимости прикрыть границу со стороны Афганистана вводом на его территорию 

подразделений пограничных войск;  

- исключить проникновение афганских бандформирований на советскую территорию;   

- предотвратить обстрел советских приграничных населенных пунктов с территории Афганистана;   

- оказать необходимую помощь афганским властям в приграничной зоне.  

      Все это послужило для последующего правительственного решения, естественно, "по просьбе 

афганского руководства", о вводе небольшого контингента пограничных войск КГБ СССР в северные 

провинции Афганистана для охраны нашей границы. Участвовали, как тогда их называли, сводные боевые 

отряды Среднеазиатского и Восточного пограничного округов. Собирали в них, как правило, добровольцев. 

Располагались в виде небольших гарнизонов.  

Места дислокации в Афганистане выбирались с 

учетом активности действий моджахедов, так, 

чтобы мешать им выходить к советской границе. 

Сначала это были Памирское и Пянджское 

направления, затем, постепенно, была образована 

так называемая зона ответственности 

пограничных войск, включавшая в себя часть 

территории всех северных провинций 

Афганистана на глубину где-то до 100 

километров… 

        В январе 1980 года по настоятельным 

просьбам Б. Кармаля на территорию северного 

Афганистана были введены несколько 

подразделений пограничных войск. Перед ними 

стояла задача обеспечения безопасности советской 

границы и оказания помощи местным властям в 

противодействии вооруженным формированиям оппозиционеров. Команда на переход государственной границы 

для первых Сводных Боевых Отрядов поступила 6 января 1980 года. СБО Хорогского пограничного отряда 

должен был вводиться на территорию Афганистана в районе Калай-Хумба с последующей дислокацией в 

кишлаке Нусай. 7 января в районе порта «Шерхан» вертолетами успешно десантировался сводный отряд 

соседей. СБО Хорогского отряда планировалось ввести 8 января.  

        Первых два сводных боевых отряда (СБО) от Хорогского и Пянджского погранотрядов 

Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа (КСАПО) переправились через реку Пяндж ночью в 

начале января 1980 года. Эти подразделения расположились гарнизонами: Хорогский СБО – в одном из 

афганских уездных центров провинции Бадахшан, прикрыв советский районный центр Калай -Хумб и дорогу 

«Душанбе – Хорог», а Пянджский СБО – в афганском речном порту «Шерхан», предотвратив угрозу его захвата 

мятежниками. 

      В мае 1980 года перед пограничными 

частями Краснознаменного Восточного пограничного 

округа (КВПО) была поставлена задача – провести 

операцию на Памирском направлении по вводу войск в 

Афганистан и в последующем прикрыть афгано-

китайскую и более 200 километров афгано-

пакистанской границы. С этой целью была 

осуществлена операция под условным названием 

«Крыша». 22 мая 1980 года мотоманевренная группа 

(ММГ) высадилась в районе Сархада. Две 

погранзаставы (ПЗ) десантировались с вертолетов «Ми-

8», а 3-я ПЗ двигалась колонной от Лянгара к месту 

назначения. 

      Спецподразделения пограничных войск на 

территории Афганистана должны были действовать совместно с частями 40-й армии. Однако основные ее силы 

находились в центральных и южных районах ДРА. В северных же районах страны вдоль границы размещались 

лишь подразделения десантно-штурмовой бригады, танковый взвод и мотострелковый полк 201-й 

мотострелковой дивизии. Но и они в конце 1981 – начале 1982 гг. были выведены из зоны действий 
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пограничных войск, а десантно-штурмовая бригада переброшена на юг Афганистана. Таким образом, 

пограничные войска фактически остались один на один с северной группировкой моджахедов, которую 

возглавлял Ахмад Шах Масуд. Афганские правительственные силы здесь представляли собой малочисленные 

подразделения пограничной охраны. Сведенные в ротные и батальонные гарнизоны, эти афганские 

подразделения были способны охранять только самих себя.  

      Сложившаяся обстановка на среднеазиатской границе, особенно на таджикском участке, вынуждала к 

принятию кардинальных мер, и вскоре они последовали. 22 декабря 1981 года ЦК КПСС принимает 

Постановление П32/81 о вводе в Афганистан специальных подразделений пограничных войск КГБ СССР уже 

общей численностью до 8000 человек на глубину до 100 километров, включая провинциальные центры. 

Появилась возможность привлечения к боевым действиям советских пограничников также и частей афганских 

пехотных дивизий, подразделений афганской 

милиции и органов безопасности.  

 
Объем возложенных задач, военно-политическая 

обстановка в ДРА и вокруг нее, действия 

вооруженной оппозиции определили и характер 

оперативно-боевых действий спецподразделений 

пограничных войск, которые условно можно 

разделить на три периода:  

В первый, начальный период (декабрь 

1979 – январь 1982 гг.) пограничники 

обеспечивали ввод Ограниченного контингента 

советских войск на территорию Афганистана 

отдельными рейдовыми действиями. Была 

создана группировка спецподразделений 

пограничных войск, очищены от бандформирований и приняты под охрану по всей советско -афганской границе 

на глубину 10 – 15 км северные районы ДРА, укреплены органы местной власти и тем самым обеспечена 

безопасность южных рубежей СССР.  

 Второй, основной период действий спецподразделений пограничных войск КГБ СССР в Афганистане 

(январь 1982 – январь 1987 гг.) характеризовался совершенствованием их организационной структуры и 

проведением уже крупномасштабных операций в связи с расширением зоны ответственности до 100 км, а также 

значительной стабилизацией обстановки в северных районах ДРА.   

       Третий, заключительный период (январь 1987 – февраль 1989 гг.) оперативно-боевой деятельности 

пограничников совпал со временем действия программы национального примирения, объявленного 

руководством Афганистана в 1987 году, подписанием Женевских соглашений, предусматривавших 

невмешательство во внутренние дела 

Афганистана и вывод оттуда советских войск. 

 

С 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 

года спецподразделения пограничных войск 

предприняли ряд крупномасштабных действий 

по обеспечению безопасности вывода из 

Афганистана частей 40-й армии. Выдвижение 

армейских колонн в зоне ответственности 

пограничных войск осуществлялось по двум 

маршрутам с пропуском их на границе в 

городах Кушке и Термезе. Многие помнят этот 

день (15.02.89 г.), когда генерал Громов заявил: 

«За мной не осталось ни одного советского 

солдата!». Но немногие знают, что 

командующий был неточен. За его спиной 

находилась группировка пограничных войск 

КГБ СССР численностью около десяти тысяч человек. Своими действиями пограничники во многом обеспечили 

беспрепятственный вывод частей и соединений 40-й армии с территории Афганистана. Сами они вышли спустя 

несколько часов действительно последними. При этом не потеряли ни одного солдата. Пограничные войска КГБ 

СССР в период афганской войны (1979 – 1989 гг.) главную свою задачу выполнили. Их действия 

способствовали сохранению стабильности на советско-афганской границе.  

Можно сказать, что был и четвертый период, завершающий – с 15 февраля 1989 до середины 1991 года. 

После вывода войск у СССР перед Афганистаном остались государственные обязательства по передаче 

афганской стороне большого количества материальных ценностей. Их перевозка  и передача была поручена 
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пограничникам. С этой целью в структуре погранвойск было сформировано шесть рот подвоза. Именно они (да 

еще вертолеты) доставляли эти ценности в Афганистан до середины 1991 года. Несмотря на осложнившуюся 

обстановку в приграничных районах советским пограничникам удалось выполнить задачу без потерь.  

 За десять лет войны через Афганистан прошло более 62 тысяч пограничников. За эти годы группировкой 

пограничных войск на территории Афганистана проведено 1113 операций, их них – 340 плановых и 773 

частных. В ходе боевых действий уничтожено: боевиков – 41 216 (в том числе полевых командиров – 545); 

захвачено: моджахедов – 19 335 (командиров боевых групп и отрядов – 279), пособников вооруженных 

формирований – 3372, афганских призывников и дезертиров – 20 401. Захвачено и уничтожено: оружия – 20 334 

единицы, различных боеприпасов – около 3 млн. шт., автотранспорта – 742 единицы.  

Потери пограничников в Афганистане составили 518 пограничников. Около 12,5 тысячи получили 

ранения.  

Одним из главных и неписанных законов пограничников на той войне стало такое понятие как 

"Не бросать своих! Даже мертвых!"      

Ни один воин-пограничник не попал в плен. Не был оставлен на сопредельной территории  и не 

остался лежать погибшим в афганской земле.       

Девять пограничников получили звание Героя Советского Союза.  

Звания Героя Советского Союза удостоены подполковники В.И. Ухабов (посмертно) и Ф.С. Шагалеев, 

майоры А.П. Богданов (посмертно) и И.П. Барсуков, капитаны Н.Н. Лукашов и В.Ф. Попков, старшина В.Д. 

Капшук.  

За мужество и отвагу государственных наград удостоены около 22 тыс. человек.  

 На протяжении всей афганской войны пограничники выполняли особые, только им свойственные 

задачи. 

     Пограничники воевали на территории сопредельного государства и охраняли ту же границу обычным 

способом. Фактически Среднеазиатский пограничный округ нес двойную, если не тройную нагрузку. В отрядах 

численность личного состава в 3-4 раза и больше превысили ту, что была «до войны».  

 На всем протяжении службы рядом с офицером - пограничником всегда находилась его семья. Его 

надежный тыл и опора. В 80-е годы еще не на каждой пограничной заставе было постоянное электроснабжение. 

Многие заставы Краснознаменного Средне - Азиатского пограничного округа пользовались только привозной 

водой. Жены пограничников принимали активное участие в жизни пограничников заставы.  

                  12 застава Московского пограничного отряда. 
 Пограничная застава - штатное воинское подразделение пограничных войск, охраняющее определённый 

участок  государственной границы.  

 

 Акция против 12-й погранзаставы 

«Сари гор» была спланирована как 

возмездие за предыдущие неудачные 

нападения на ПГЗ Московского 

погранотряда. Всего к участию в ней 

привлекалось 200—250 боевиков под общим 

руководством командира 55-й пехотной 

дивизии Исламской Республики Афганистан 

Кази Кабира
. 

Силы нападавших возглавлял 

афганский полевой командир Кари 

Хамидулло. Сообщается, что одной из 

групп, участвовавших в нападении, 

командовал никому не известный в то время 

Хаттаб. На заставе находилось 48 

российских военнослужащих и одна боевая 

машина пехоты. Начальником заставы был 

старший лейтенант Михаил Майборода.  

 Пограничники Московского погранотряда в Таджикистане остановили боевиков 13 июля 1993 года более 

двухсот хорошо вооружённых боевиков внезапно атаковали 12-ю пограничную заставу Московского погранотряда 

Группы пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан. Почти 12 часов длился неравный 

бой. Пограничники не дрогнули. До конца выполнив свой воинский долг, они убедительно доказали, что есть люди, 

для которых понятия «родина» и «честь» не пустой звук, и что границу государств Содружества, равно как и 

границу России, охраняют мужественные и надёжные парни. – Товарищ подполковник, личный состав двенадцатой 

заставы, оставшийся в живых, находится перед вами. Заместитель начальника заставы лейтенант Мерзликин, – этот 

короткий доклад срывающимся от контузии голосом, дошедший до нас благодаря уникальным кадрам 

кинохроники, никого не оставил равнодушным. В ночь на 13 июля 1993-го около 4 часов утра пограничный наряд 
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на юго-восточной окраине опорного пункта заставы вблизи таджикского кишлака Саригор заметил боевиков, 

пытавшихся скрытно подобраться к расположению под прикрытием темноты. Увидев, что их обнаружили, бандиты 

начали штурм при поддержке пулемётов, гранатомётов, миномётов и реактивных установок, заранее размещённых 

на господствующих высотах. В результате массированного обстрела загорелись казарма и другие постройки, была 

подбита единственная БМП. Начальник заставы лейтенант Михаил Майборода погиб в первые минуты боя. 

Командование принял его заместитель лейтенант Андрей Мерзликин. Кстати, в то время на заставе находился 

родной брат Михаила Майбороды – Иван, не был военнослужащим и только собирался стать пограничником. Но он 

наравне со всеми остальными бойцами с оружием в руках отбивал безжалостные атаки врага. К середине дня 

оборонявшиеся понесли большие потери, боеприпасы были на исходе, и Мерзликин принял решение прорываться. 

Отход был проведён успешно. Вышедшие к своим, пограничники были эвакуированы на вертолёте. Резервная 

группа пограничного отряда и 149-го мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, усиленная 

бронетехникой, к исходу дня освободила территорию заставы. Резервная группа, усиленная бронетехникой, 

продолжала продвигаться в направлении заставы и к исходу дня заняла её. Резервной группой командовал капитан 

Андрей Евшин. Немаловажную роль в ходе подавления боевиков играло подразделение ракетных войск и 

артиллерии группировки под командованием капитана Геннадия Артёменко. В ходе борьбы артиллерия 

уничтожила порядка 19 боевиков и 3 единиц техники. Связь с внешним миром поддерживало подразделение войск 

связи группировки под командованием старшего лейтенанта Владимира Коробова, которое помогло вызвать 

поддержку со стороны пехоты. 

        Из 48 человек, находившихся на заставе в начале боя: 

18 во главе с лейтенантом Мерзликиным прорвались к группе, шедшей на помощь;  

1 был найден на заставе после ухода боевиков;  

4 вышли к заставе на следующий день;  

25 погибли (22 пограничника и 3 военнослужащих 201 мотострелковый полк)    

Боевики оставили в районе заставы 35 своих убитых, а всего же их потери составили предположительно до 

70 человек. В том бою погибли 22 пограничника и 3 военнослужащих 201-й мсд.  

 

 

  Сама застава в ходе боя была практически полностью 

разрушена. Её восстановили, но не на старом месте, а 

перенесли выше в горы и на несколько километров 

ближе к комендатуре Йол  

Приказом министра безопасности РФ № 413 от 

1 ноября 1993 года 12-я пограничная застава получила 

название «имени 25 героев». 

          Указом Президента РФ № 1050 от 19 

июля 1993 года за мужество и героизм в бою на 12-й 

заставе шесть пограничников были удостоены звания 

Героя России: 

 

 

рядовой Сергей Борин (посмертно)  

сержант Сергей Евланов  

сержант Владимир Елизаров (посмертно)  

лейтенант Андрей Мерзликин  

сержант Сергей Сущенко (посмертно)  

рядовой Игорь Филькин (посмертно) 

 

В 2008 году разрушенная погранзастава «Сари гор» была восстановлена, но не на прежнем месте заставы, а 

на самом верху ущелья. 

За мужество и героизм указом Президента России удостоены звания Героя Российской Федерации рядовой 

Сергей Борин (посмертно), сержант Сергей Евланов, сержант Владимир Елизаров (посмертно), лейтенант Андрей 

Мерзликин, сержант Сергей Сущенко (посмертно), рядовой Игорь Филькин (посмертно). 29 воинов награждены 

орденами «За личное мужество», 17 – медалью «За отвагу». 12-я пограничная застава получила название «Имени 25 

героев». 22 года отделяют нас от тех событий. Но память и братство, скреплённое в бою, сильнее времени. Так 

случилось, что родители погибшего начальника 12-й заставы Михаила Майбороды Виктор Матвеевич и Нина 

Ивановна с другими сыновьями – младшим Ильёй и средним Иваном, принимавшим участие в том памятном 

боестолкновении, до 1998 года проживали в Алма-Ате. На семейном совете было принято трудное решение – 

переезжать в Россию. Тяжело было оставлять всё, что долгие годы связывало с прошедшим в Казахстане большим 

отрезком жизни. На помощь пришёл Андрей Мерзликин, который предложил Ивану перебраться в дом своих 

родителей. Предложение было с благодарностью принято, и вскоре Майбороды и Мерзликины стали не только 
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соседями, но и близкими друзьями. Но история участия в судьбе семьи погибшего начальника 12-й заставы на этом 

не закончилась. Как-то их навестил Владимир Шальнёв, однокашник Михаила Майбороды по Голицынскому 

пограничному училищу, со своими друзьями – ветеранами пограничных войск и органов безопасности. Они 

решили, что семья офицера-пограничника, погибшего при исполнении воинского долга, достойна собственного 

жилья, и развернули в этом направлении большую работу. По решению администрации из областного бюджета 

были выделены средства на строительство. Земельный участок подобрали недалеко от Липецка. Два года спустя 

новосёлы уже жили в небольшом уютном домике на окраине села с обширным участком, одним краешком 

примыкающим к лесу. Младший из братьев Майборода, Илья, продолжил едва не прервавшуюся семейную 

традицию защищать Родину – окончил пограничный институт и служит на границе.  

 

 
 

12 погранзастава «Сари гор» 

 

 
 

          Сформированный в 1993 году на базе Закавказского Кавказский пограничный округ не случайно 

получил название "особого". Почти все заставы отстраивались с нуля. Жили в палатках и землянках. И тем не менее 

продолжали исполнять свой долг. Только на дагестанском участке российско-азербайджанской границы в 1992 - 

1993 годах удалось задержать около 60 нарушителей и контрабанды на сумму 20 миллионов рублей (в тогдашних 

ценах). В конце января 1994 года было изъято контрабанды уже на сумму около 4 миллиардов рублей. 

На первых порах соединения и части округа с центром управления в Ставрополе охраняли два рубежа: внешний - 

бывшую советскую границу с Турцией и Ираном и внутренний - новую государственную границу России с Грузией 

и Азербайджаном в пределах Краснодарского, Ставропольского краев и республик Северного Кавказа. К марту 

1996 года было развернуто 6 пограничных отрядов, созданы войсковые группы в Грузии, Армении, оперативно-

войсковые отделы в Батуми, Сухуми, Краснодаре, Махачкале. 

Сегодня Северо-Кавказское региональное управление ФПС России (так переименован округ летом 1998 

года) - самое большое по численности. Волны бандитских набегов на Дагестан и Ингушетию пограничники 
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сдерживали с 1994 года, когда решением Совета безопасности РФ от 17 декабря ФПС во взаимодействии с 

подразделениями МВД было поручено перекрыть административную границу с Чечней, чтобы не допустить 

проникновения оттуда вооруженных групп, а туда - доставки оружия и боеприпасов. Столкновений было не 

избежать. Начались обстрелы постов и застав. Сегодня на чеченском участке под контроль взяты основные 

перевалы Главного Кавказского хребта. Здесь быстро создается и развивается пограничная инфраструктура: 

выставлено свыше 20 пограничных гарнизонов формируемого из резерва директора ФПС Итум-Калинского 

пограничного отряда. 

           

           Герои нашего времени.  

 

Смирнов Николай Валерьевич родился 30 января 1967 года в деревне Кашмаши 

Моргаушского района Чувашской Республики. С пяти лет вместе с родителями 

проживал в городе Чебоксары. После окончании средней школы № 33 учился в 

профессиональном училище № 8. Затем работал на Чебоксарском агрегатном заводе. 

В 1986 году был призван в армию. Службу начал в Туркестанском военном 

округе. В городе Ашхабаде, в учебной части, рядовой Смирнов стал пулеметчиком. С 

весны 1987 года был отправлен в Афганистан. Младшего сержанта Смирнова 

назначили командиром отделения пулеметчиков разведывательного батальона. В 

Афганистане воевал храбро и умело. Об этом свидетельствуют благодарности 

командования и боевые награды — советские и афганская. В конце 1988 года ушел в 

запас и вернулся на агрегатный завод. 

В марте 1994 году младший сержант запаса Смирнов подал рапорт с просьбой 

призвать его на военную службу по контракту. В апреле прибыл в Таджикистан и 

был назначен командиром отделения десантно-штурмовой маневренной группы 

(ДШМГ) Московского пограничного отряда. Группа прикрывала участок границы, охраняемый 12-й 

погранзаставой имени 25 Героев. 

18 августа 1994 года на пост боевого охранения «Тург» 12-й пограничной заставы напали боевики Движения 

исламского возрождения Таджикистана, арабские наемники и афганские моджахеды. Под огнем противника 

младший сержант Смирнов выдвинулся на помощь обороняющимся на правом фланге. Находясь на самом острие 

удара «духов» он «занял тактически выгодную позицию и в ходе боя метким огнем уничтожил несколько боевиков. 

Затем уничтожил пулеметный расчет противника. Постоянно меняя позиции, Смирнов находился на самых опасных 

и напряженных участках обороны. Благодаря своей храбрости и отваге, он обеспечил вывод из боя в тыл двух 

раненых десантников, а затем эвакуацию смертельно раненого лейтенанта Вячеслава Токарева» (из наградного 

листа). 

Неравный бой продолжался почти 12 часов. Противник обнаружил пулемет Смирнова и сосредоточил по 

нему всю мощь своего огня. Из-за полученных в бою тяжелых ранений, Николай не смог отойти на основную 

позицию. Бесстрашный пограничник, оказавшись в окружении, отстреливался до последнего дыхания. Даже 

мертвый, он казался страшен врагу, и от злости и бессилия перед мужеством пограничника-десантника бандиты 

зверски надругались над телом героя. 

Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1965 за мужество и героизм 

проявленный в бою младшему сержанту Смирнову Николаю Валерьевичу присвоено звание Героя Российской 

Федерации посмертно. «Золотая звезда» № 0091 передана на хранение матери. 

24 декабря 1994 года приказом директора Федеральной пограничной службы Российской Федерации имя 

младшего сержанта Смирнова Николая Валерьевича присвоено 2-й пограничной заставе 117-го пограничного 

отряда Группы российских пограничных войск в Республике Таджикистан. 

Имя Николая Смирнова присвоено средней школе № 33 города Чебоксары. На стене дома, где он жил, 

установлена мемориальная доска. В профессиональном училище № 8, где учился Герой, установлен памятный щит. 

Ежегодно воины-«афганцы» Чувашии проводят турнир по волейболу, посвящённый памяти Героя России Николая 

Смирнова. 

Кокшин Руслан Владимирович - командир минометного взвода десантно-штурмовой маневренной группы 

Аргунского пограничного отряда Северо-Кавказского регионального управления Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации. Подполковник. Родился 7 мая 1979 года в городе-герое Туле. Окончил среднюю 

школу в Туле. На военной службе с 1997 года. Окончил Тульский военный артиллерийский инженерный институт в 

2001 году. Направлен для прохождения службы в Северо-Кавказский округ пограничных войск.  

27 июля 2002 года старший лейтенант Руслан Кокшин во главе разведывательно-поисковой группы был 

десантирован на участок пограничной заставы "Грозтхой". Там из Грузии в глубь России прорывалось крупное 

бандформирование численностью в 60 человек, подчиненное крупному полевому командиру Гелаеву, именовавшее 

себя "отрядом специального назначения "Эдельвейс". В ходе их преследования группа Руслана Кокшина попала в 

засаду и подверглась интенсивному обстрелу бандитов. Старший лейтенант Кокшин, проявляя мужество и 

самообладание, вывел группу из-под обстрела. С наступлением темноты он выставил наблюдателей и организовал 



40 
 

круговую оборону. На рассвете 28 июля боевики предприняли попытку внезапного нападения, но были встречены 

огнем пограничников. В ходе завязавшегося боя офицер умело управлял действиями подчиненных, огнем из 

автомата и подствольного гранатомета лично подавил три огневые точки противника. После многочасовой схватки 

дистанция между пограничниками и бандитами сократилась до 20 метров. Смертью храбрых погибли двое бойцов, 

ещё четверо получили ранения. Боеприпасы у наших бойцов были на исходе. Со стороны боевиков не прекращался 

шквал огня. Ввиду реальной угрозы захвата группы в плен старший лейтенант Кокшин, проявив решительность и 

личное мужество, по радио вызвал огонь минометных взводов на себя. Точные разрывы мин на позициях боевиков 

нейтрализовали вражеский огонь. Подошедшие разведывательно-боевые группы пограничного отряда решительной 

атакой отбросили врага с выгодных позиций и прорвали кольцо окружения. Бандформирование было рассеяно, 

большинство бандитов было уничтожено, остатки ушли обратно в Грузию. Всего в тех двухдневных боях погибли 8 

пограничников. На поле боя и в спешно устроенных захоронениях обнаружены трупы 24 боевиков, ещё 4 захвачены 

в плен.  

Указом Президента Российской Федерации № 1389дсп от 9 декабря 2002 года за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, старшему лейтенанту Кокшину 

Руслану Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – 

медали «Золотая Звезда» (№ 771).  

 
                         На 1980 год в Пограничных войсках КГБ СССР было: 

                                                - 10 Пограничных округов .  

                                                - 85 Пограничных отрядов. 

Имена героев-пограничников носят 78 пограничных застав и 18 кораблей. 

В настоящее время Государственной граница Российской Федерации составляет 61031290 км.  

4 декабря (21 ноября по старому стилю) ежегодно, в день праздника Введения во Храм Пресвятой 

Богородицы, во всех православных церквах служат молебен во славу воинов, охраняющих рубежи России. 
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      Пограничники х.Троицкий Михайловский район Волгоградская область. 

                                                           Великая Отечественная война 

 

Гудков Никифор Карпович          1913г.       сержант         Азербайджанский ПО          

                                                                                                    43 Пришибский ПО 

Дровалев Иван Тимофеевич        1913г.       рядовой            Прикарпатский ПО                                 

                                                                                                      31 Черновицкий ПО 

Пащенко Николай Архипович     1916г.      старшина       Азербайджанский ПО                          

                                                                                                       43 Пришибский ПО 

Покручин Лаврентий Александрович    1913г. рядовой Азербайджанский ПО                       

                                                                                                       43 Пришибский ПО 

Яблоков Алексей Алексеевич  1924г.          рядовой                Забайкальский ПО   

                                                                                          74 Шилкинский, Покровский ПО  

 

 
                                           28 мая  2008г. Пограничники х. Троицкий 

         С 1941г. по 2000г.  в Пограничных войсках проходили службу  40 человек из хутора Троицкий 

Михайловского района Волгоградской области.   

 

Александр Кунченко 


