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Аннотация. В статье рассматривается деятельность НКВД СССР по обеспечению 
безопасности тыла Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Созданные 
специальные подразделения представляли собой полки по охране тыла действующей 
Красной Армии (подчиненные управлениям по охране тыла фронтов, которые, в свою 
очередь, подчинялись сначала Главному управлению пограничных войск, затем 
Управлению войск по охране тыла действующей армии Главного управления 
внутренних войск НКВД СССР, с 1943 года –  Главному управлению войск НКВД СССР 
по охране тыла действующей Красной Армии) осуществляли мероприятия по 
организации прифронтового режима, борьбе со шпионажем, диверсиями, бандитизмом 
в тылу действующей армии, с мародерством и дезертирством, ликвидации мелких 
подразделений противника, оказавшихся в тылу советских войск, агентурно-
разведывательной работе и т.п. 
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Annotation. The article discusses the activities of the NKVD of the USSR to ensure the 

security of the rear of the Red Army during the Great Patriotic War. The created special units 
were regiments for the protection of the rear of the active Red Army (subordinate to the 
departments for the protection of the rear of the fronts, which, in turn, were subordinate first to 
the Main Directorate of the Border Troops, then to the Directorate of Troops for the Protection 
of the Rear of the Active Army of the Main Directorate of the Internal Troops of the NKVD of 
the USSR, since 1943 – to the Main Directorate of the NKVD of the USSR for the Protection 
of the Rear of the Active Red Army) carried out measures to organize the front-line regime. the 
fight against espionage, sabotage, banditry in the rear of the army in the field, against looting 
and desertion, the elimination of small enemy units that found themselves in the rear of the 
Soviet troops, agent intelligence work, etc. 
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В июне 1941 г. на войска НКВД были возложены обязанности по охране тыла 
действующей армии. В соответствии с Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) о 
начальниках войскового тыла от 25 июня 1941 г. для охраны войсковых тылов и 
наведения там строжайшего порядка был учрежден институт фронтовых и армейских 
начальников охраны войскового тыла. В первую очередь предписывалось данный 
институт создать на Западном фронте. Начальником охраны войскового тыла Западного 
фронта был назначен начальник пограничных войск НКВД СССР генерал-лейтенант Г.Г. 
Соколов, которому поручалось «создать институт начальников охраны войскового тыла 
Западного фронта и назначить соответствующих армейских начальников». Внутренние 
войска, начальники истребительных батальонов, органы милиции, расположенные в 
районе действия войскового тыла Западного фронта, поступали в подчинение генерал-
лейтенанта Г.Г. Соколова. Как говорилось в указанном Постановлении Политбюро ЦК 
ВКП (б), главной обязанностью начальников охраны войскового тыла являлось 
«наведение порядка в войсковом тылу, очищение тыловых дорог войск от беженцев, 
ловля дезертиров, очистка путей сообщения, регулирование подвоза и эвакуации, 
обеспечение бесперебойной работы связи, ликвидация дезертиров». Все партийные, 
советские и хозяйственные организации обязывались оказывать содействие 
начальникам охраны войскового тыла и беспрекословно выполнять их распоряжения [1, 
с. 74]. 

В соответствии с указанием заместителя народного комиссара внутренних дел СССР 
И.И. Масленникова от 26 июня  
1941 г. начальниками охраны войскового тыла были назначены: Северного фронта – 
начальник пограничных войск НКВД Ленинградского округа генерал-лейтенант  
Г.А. Степанов, Северо-Западного фронта – начальник пограничных войск НКВД 
Прибалтийского округа генерал-лейтенант  
К.И. Ракутин, Западного фронта – начальник пограничных войск НКВД СССР генерал-
лейтенант Г.Г. Соколов, Юго-Западного фронта – начальник пограничных войск НКВД 
Украинского округа генерал-майор В.А. Хоменко, Южного фронта – начальник 
пограничных войск НКВД Молдавского округа Н.П. Никольский. В приказе указано, что 
«начальники охраны войскового тыла этих фронтов выполняют обязанности по 
наведению порядка в войсковом тылу, очищению тыловых дорог от беженцев, 
обеспечению подвоза и эвакуации, обеспечению бесперебойной работы связи». 

В оперативное подчинение начальников войск по охране тыла фронтов передавались 
пограничные, оперативные, конвойные войска, войска НКВД СССР по охране 
железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности: 
находившиеся на территории Карело-Финской, Эстонской ССР, Мурманской и 
Ленинградской областей – в распоряжение начальника охраны войскового тыла Северного 
фронта, на территории Латвийской и Литовской ССР – в  распоряжение начальника охраны 
тыла войскового тыла Северо-Западного  фронта, на территории Белорусской ССР, 
Калининской и Смоленской областей – в распоряжение начальника охраны войскового тыла 
Западного фронта, на территории Украинской ССР – в распоряжение начальника охраны 
войскового тыла Юго-Западного фронта, на территории Молдавской ССР и Одесской 
области – в распоряжение начальника охраны войскового тыла Южного фронта [1, с. 84-85]. 

В соответствии с приказом НКВД СССР начальником охраны войскового тыла Особой 
группы войск Красной Армии был назначен заместитель начальника войск НКВД по 
охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности 
генерал-майор И.С. Любый, в оперативное подчинение которого передавались все 
пограничные, оперативные, конвойные, войска НКВД по охране железнодорожных 
сооружений и особо важных предприятий промышленности, находившиеся на территории 
Калининской, Витебской, Могилевской, Гомельской, Черниговской, Смоленской и 
Орловской областей [5, с. 519]. 

Формирование новых управлений по охране тыла действующей армии было 
обусловлено реорганизацией фронтов в ходе боевых действий. В первые месяцы войны 
помимо фронтовых были созданы управления войск по охране тыла на уровне армий, 
которые были впоследствии расформированы. В справке заместителя народного 
комиссара внутренних дел СССР А.Н. Аполлонова сказано, что «в первый период войны 
существовали управления охраны тылов армий, которые себя не оправдали и требовали 
большого расхода войск в связи с большим количеством армий. На этом основании они 
были расформированы и оставлены только управления войск НКВД по охране тылов 
фронтов» [5, с. 522]. 



Уголовно-правовые науки 

Основой войск по охране тыла действующей армии стали пограничные части, 
впоследствии переформированные в пограничные полки. Как отмечено в литературе, 
«основу войск по охране тыла составляли пограничные войска (около 70%). И это 
вполне закономерно. По своей подготовке и главным образом по характеру 
деятельности в мирное время они лучше, чем другие войска НКВД, были приспособлены 
к выполнению такой задачи» [9, с 307]. 

Руководство войсками по охране тыла действующей армии в начальный период 
войны осуществлялось Главным управлением пограничных войск НКВД СССР, 
одновременно руководившим охраной Государственной границы [1, с. 74]. 13 марта 1942 
г. было принято «Положение о пограничных войсках, охраняющих тыл действующей 
Красной Армии», подписанное начальником Главного управления пограничных войск 
НКВД СССР генерал-майором Стахановым и начальником Управления устройства 
оперативного тыла Генерального штаба Красной Армии генерал-майором Шимонаевым. 
В соответствии с указанным Положением на пограничные войска НКВД, охранявшие тыл 
действующей Красной Армии, возлагались следующие обязанности: 1) борьба с 
диверсиями, шпионажем и бандитизмом, с мелкими отрядами и группами противника, 
проникающими для забрасывания в тыл (автоматчиками, парашютистами, 
сигнальщиками и пр.); 2) в особых случаях (по решению Военного совета фронтов) на 
пограничные войска НКВД могла возлагаться охрана коммуникаций на определенных 
участках. Состав пограничных войск НКВД по охране тыла действующей армии Красной 
Армии по каждому фронту определялся Генеральным штабом Красной Армии и НКВД 
СССР. Руководство деятельностью пограничных войск в пределах фронта осуществлял 
начальник пограничных войск НКВД по охране тыла фронта, подчинявшийся во всех 
отношениях начальнику пограничных войск НКВД СССР. В оперативном отношении 
начальник пограничных войск НКВД по охране тыла фронта также подчинялся Военному 
совету фронта и выполнял все его указания по организации охраны тыла фронта. 
Использование пограничных войск не по прямому назначению могло быть произведено 
лишь с разрешения НКВД СССР. Организационная структура, штаты, комплектование 
начальствующим составом, а также все остальные вопросы устройства пограничных 
войск по охране тыла фронта находились в ведении НКВД СССР и без его санкции 
изменению не подлежали. Передача пограничных частей с одного фронта на другой 
производилось решением Генерального штаба Красной Армии и осуществлялась 
приказами НКВД СССР [6, с. 75-76]. 

 28 апреля 1942 г. в соответствии с приказом НКВД СССР в составе Главного 
управления внутренних войск НКВД СССР было образовано Управление войск по 
охране тыла действующей армии. В тот же день было принято «Положение о войсках 
НКВД, охраняющих тыл действующей Красной Армии», подписанное заместителем 
народного комиссара обороны СССР маршалом Советского Союза Б.М. Шапошниковым 
и заместителем народного комиссара внутренних дел СССР генерал-майором  А.Н. 
Аполлоновым, которое по своему содержанию практически совпадало с «Положением о 
пограничных войсках, охраняющих тыл действующей Красной Армии». На войска НКВД, 
охранявшие тыл действующей Красной Армии, возлагались следующие обязанности: 
борьба с диверсантами, шпионами и бандитским элементом в тылу фронта; ликвидация 
мелких отрядов и групп противника, проникающих или забрасывавшихся в тыл фронта 
(автоматчики, парашютисты, сигнальщики и др.); в особых случаях, по решению 
Военного совета фронта, – охрана коммуникаций в определенных участках.  

Состав войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии на каждом фронте 
определялся Генеральным штабом Красной Армии и НКВД СССР. Руководство 
деятельностью войск НКВД в пределах фронта осуществлял начальник войск НКВД по 
охране тыла фронта, который подчинялся во всех отношениях начальнику Главного 
управления внутренних войск НКВД СССР. В оперативном отношении начальник войск 
НКВД по охране тыла фронта подчинялся также Военному совету фронта и выполнял 
все его указания по организации охраны тыла фронта. Глубина тыла фронта, 
охранявшаяся войсками НКВД, определялась Генеральным штабом Красной Армии 
совместно с НКВД СССР. Использование войск НКВД по охране тыла фронта не по 
прямому назначению могло быть произведено только с разрешения НКВД СССР. 
Организационная структура, штаты, комплектование начальствующим составом, все 
остальные вопросы устройства войск НКВД по охране тыла фронта находились в 
ведении НКВД СССР и без его санкции изменению не подлежали. Состав служебных 
нарядов войск НКВД по охране тыла фронта, выполнявших обязанности по охране тыла 
фронта действующей Красной Армии, имел право в границах территории, охранявшейся 



войсками НКВД, производить задержания всех лиц, нарушавших режим, установленный 
в прифронтовой полосе военным командованием, проверять документы у всех без 
исключения лиц (как гражданских, так и военных), передвигавшихся в пределах этой 
территории, а также задерживать лиц, в отношении которых установлено или имелось 
подозрение об их враждебной антисоветской деятельности (шпионов, пособников врага 
и т.п.). Как сказано в «Положении…», «действия нарядов должны быть решительными и 
настойчивыми, вплоть до применения оружия» [4, с. 561-562]. 

Войска по охране тыла привлекались к борьбе с дезертирством и мародерством, 
проведению мероприятий по организации прифронтового режима (отселение, очистка и т.д.), 
охране армейских приемных пунктов военнопленных, сбору трофейного и оставленного в 
тылу войск военного имущества. 

В ведение Управления войск по охране тыла действующей Красной Армии Главного 
управления внутренних войск НКВД СССР из Главного управления пограничных войск 
НКВД СССР были переданы управления войск по охране тыла фронтов, 37 пограничных 
полков, 6 пограничных отрядов, 3 отдельные стрелковые батальона, 5 отдельных 
пограничных комендатур, всего по штату – 66 988 человек (по списку – 44 208 младших 
командиров и рядовых) [8, с. 255]. С апреля 1942 г. по май 1943 г. Управление войск по 
охране тыла действующей Красной Армии Главного управления внутренних войск НКВД 
СССР возглавлял А.М. Леонтьев [11, с. 174]. 

В январе 1942 г. в войсках НКВД по охране тыла действующей Красной Армии были 
введены органы разведки: в пограничных полках созданы разведывательные отделения, 
введены должности заместителей командира полка и командира батальона по разведке, в 
батальонах – группы разведчиков. Общее количество разведчиков в полку составляло 25 
человек [9, с. 323].  

В обороне при стабильном положении фронта охрана тыла фронта строилась 
глубокоэшелонированно по рубежам, как правило, в трех полосах. Основным 
подразделением, осуществлявшим службу, являлась застава (рота), которая применяла 
следующие виды нарядов: часовой, секрет, дозор, патруль, контрольно-пропускной 
пункт, пост наблюдения, засада, конвой, разведывательно-поисковая группа [7, с. 171-
173]. 

Иная организация несения службы была в период отступления советских войск в 
летний период 1942 года. После прохождения последних отступающих частей Красной 
Армии через рубеж заграждения части и подразделения войск НКВД по охране тыла 
прекращали службу, переходили на новые рубежи и вновь приступали к выполнению 
своих обязанностей. В ряде случаев подразделения по охране тыла, заняв выгодные 
позиции, вели оборонительные бои, сбивали темп наступления противника, только 
потом отходили на новые рубежи [10, с. 109-110]. 

В наступательных операциях служба войск НКВД по охране тыла организовывалась 
таким образом, чтобы охватить действиями войск прежде всего те районы, где велись 
наиболее интенсивные боевые действия, и направления вдоль основных фронтовых и 
армейских коммуникаций. Таким образом, с началом наступления служба по охране 
тыла осуществлялась не по рубежам, а в основном по важнейшим направлениям. 
Построение войск по охране тыла осуществлялось по эшелонам. В первом эшелоне 
действовали пограничные полки, передвигавшиеся побатальонно вслед за 
наступавшими соединениями Красной Армии. Для успешного выполнения задач 
подразделения по охране тыла максимально были приближены к боевым порядкам 
наступавших частей Красной Армии. В частности, удаление застав от боевых порядков 
наступавших соединений Красной Армии было не более 10-15 километров. 
Командование батальонов с резервной заставой следовало за заставами на удалении 
10-15 километров, осуществляя зачистку населенных пунктов и лесных участков, через 
которые уже прошли линейные заставы. Остальные силы войск по охране тыла фронта, 
находившиеся во втором эшелоне и резерве, использовались для усиления полков 
первого эшелона, несения службы во фронтовом тылу, проведения операций по 
ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, отрядов и 
бандформирований, а также для уничтожения групп, подразделений, частей регулярных 
войск противника, оставшихся в тылу наступавших войск Красной Армии [7, с. 184-185]. 

Значительное место в деятельности войск НКВД по охране тыла действующей 
Красной Армии занимала работа фильтрационных пунктов, куда доставляли лиц, 
задержанных на КПП или на месте совершения преступлений. Основной задачей 
фильтрации, как было указано в «Инструкции о фильтрации задержанных войсками 
НКВД по охране тыла действующей армии», являлось «выявление среди задержанных 
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шпионов, диверсантов, агентуры противника, дезертиров, ставленников и пособников 
врага и прочего враждебного элемента» [12, с. 167]. 

В районах, освобожденных от оккупации, войска по охране тыла действующей армии 
проводили работу по восстановлению органов Советской власти, созданию партийных 
и комсомольских организаций, восстановлению колхозов, МТС и других хозяйственных 
организаций. Например, в докладной записке начальника внутренних войск НКВД СССР 
генерал-майора И.С. Шередеги заместителю народного комиссара внутренних дел 
СССР о работе политорганов войск по охране тыла Северо-Кавказского фронта среди 
населения освобожденных районов в январе-феврале 1943 г. говорится: «Части 
Красной Армии, быстро двигаясь вперед, не смогли уделить должного внимания работе 
среди населения освобожденных районов, поэтому эта задача в большей степени 
выпала на долю политорганов войск НКВД охраны тыла Северо-Кавказского фронта. 
Политотдел войск и политорганы частей по охране тыла Северо-Кавказского фронта с 
первого дня начали проводить большую работу по восстановлению в освобожденных 
районах органов Советской власти, по созданию партийных и комсомольских 
организаций в районах, по восстановлению колхозов, МТС и других хозяйственных 
организаций. Для этой цели в политотделах созданы специальные группы 
подготовленных политработников. За январь-февраль 1943 года силами 
политработников и партийного актива восстановлена и налажена нормальная работа 
советских и хозяйственных органов в 66 селах, в 128 колхозах. Созданы 10 партийных и 
20 комсомольских организаций» [4, с. 582]. 

Управление войск по охране тыла действующей армии Главного управления 
внутренних войск НКВД СССР в апреле 1943 г. преобразовано в Главное управление 
войск НКВД по охране тыла действующей Красной армии. Ему подчинялись  
12 управлений по охране тыла фронтов,  
1 оперативная группа, 44 пограничных полка, 1 пограничный отряд, 2 пограничные 
комендатуры, 3 пограничные батальона,  
19 подразделений обеспечения. Штатная численность войск по охране тыла 
действующей армии составляла 74 835 человек [8, с. 255]. Главное управление войск 
НКВД по охране тыла действующей Красной армии до сентября 1943 года возглавлял  
А.М. Леонтьев, затем – И.М. Горбатюк. 

Несмотря на свое наименование – «войска по охране тыла действующей Красной 
Армии», данные воинские части принимали активное участие в боях с противником. 
Несмотря на решение Ставки Верховного Главнокомандования от 15 декабря 1941 г. о 
выводе из боя всех пограничных частей и переключении их на выполнение прямых 
задач – охрану тыла фронтов, в сложные периоды войны войска по охране тыла 
действующей армии совместно с войсками НКВД и частями Красной Армии, по решению 
командования, вели активные боевые действия как в оборонительных, так и в 
наступательных операциях. 

Например: в состав войск охраны тыла при обороне Москвы входили 13-й, 16-й,  
38-й, 83-й, 87-й, 132-й пограничные полки. Пограничники обороняли узлы шоссейных 
дорог, мосты, прикрывали отход советских войск, охраняли и обороняли штабы, 
ликвидировали немецкие десанты [8, с. 237]. 

Войска НКВД СССР по охране тыла действующей Красной Армии достойно проявили 
себя в период тяжелых боев в мае 1942 г. на Керченском полуострове. В докладной 
записке начальника войск НКВД по охране тыла Северо-Кавказского фронта в 
политуправление войск НКВД СССР о боевой деятельности и партийно-политической 
работе в частях на Керченском полуострове с 8 по 20 мая 1942 г., датированной 6 июня 
1942 г., говорится: «До 8.5.42 войска НКВД несли службу по охране тыла Крымского 
фронта на своих рубежах согласно дислокации, утвержденной Военным советом 
Крымского фронта. В связи с наступлением 8.5 фашистских войск на Керченской 
полуостров войска НКВД решением Военного совета фронта были выдвинуты ближе к 
линии фронта и в последующем в ряде мест оказались впереди переднего края обороны 
и втянуты были в тяжелые оборонительные бои. Быстрый отход частей фронта, потеря 
связи и управления с соединениями и частями со стороны армейских штабов и занятие 
ряда участков войсками НКВД для обороны и сдерживания наступающего противника в 
последующем привело не столько к организации охране войскового тыла, сколько к 
использованию войск НКВД в непосредственных боях. Все полки войск НКВД, а в 
особенности 26 полк НКВД, 26 Краснознаменный погранполк,  
95 погранполк, а также 276 полк НКВД дрались и вели себя хорошо. Частями НКВД 
особенно напряженные бои пришлось вести в районах: Марьевка – Сараймин – 



Ивановка, Андреевка – Багерово, в Керчи на [горе] Митридат, у Аджимушкая, Баксы,  
Жуковка, бои за Еникальские высоты и за переправы. Особенного внимания 
заслуживают умелые, решительные и отважные действия наших пограничников в 
уличных боях в Керчи за овладение горой Митридат, дер. Баксы, в районе горы Хронева 
и за удержание Еникальских высот… Задачи, которые возлагались на войска НКВД 
высшим командованием, были выполнены с честью. Части НКВД, в течение 
продолжительного времени ведя ожесточенные бои, не только сдерживали противника, 
но и наносили ему чувствительный урон в технике и истреблении живой силы его». В 
докладе приводятся данные, что указанными частями НКВД было подбито и сожжено  
54 танка, одна бронемашина, два тягача, уничтожено 2 620 и взято в плен 100 солдат и 
офицеров противника [4, с. 340-341]. 

В период Сталинградской битвы 2-й,  
79-й, 91-й, 92-й, 98-й пограничные полки, охраняя тыл действующей армии, в 
критических случаях непосредственно вели бои с немецкими войсками. Подразделения  
79-го пограничного полка сражались в центре Сталинграда, преградив путь противнику 
к центральным переправам через Волгу. Пограничники обеспечили переправу в 
Сталинград 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием А.И. Родимцева. 
12 марта 1943 г. Военный совет Южного фронта одобрил ходатайство командования 
войск НКВД фронта о присвоении 79-му пограничному полку за проявленные его личным 
составом стойкость и мужество почетного наименования «Сталинградский», но, к 
сожалению, по неизвестным причинам данное решение не было реализовано. 91-й, 92-й и 
98-й пограничные полки НКВД в апреле 1943 г. были награждены орденами Красного 
знамени, став таким образом Краснознаменными [8, с. 243]. 

Отличились войска НКВД по охране тыла действующей Красной Армии также в битве 
за Кавказ. 

23-й Краснознаменный пограничный полк в 1942 году вел бои в районе Азишского 
перевала. Пограничники захватил важные горные узлы дорог Белореченского и 
Азишского перевалов [9, с. 232]. В январе 1943 г. 2-й батальон полка участвовал в 
освобождении станиц – Нижегородская, Прусская, Дагестанская, Курджинская, Усть-
Лабинская, первым ворвался в Майкоп, развивая наступление, овладел станицами – 
Гиагинская, Штурбино, Белореченская, Дондуковская. В марте 1943 г. полк получил 
задачу по охране тыла 56-й армии, которая вела бои на «Голубой линии» [6, с. 354, 356]. 

25-й пограничный полк в конце августа 1942 г., поступив в оперативное подчинение 
командующего 46-й армии, выступил на оборону перевала Санчаро (50 км севернее 
Сухуми). В сентябре 1942 г. полк  
овладел перевалами Чемашха, Цегеркер, ветпостом и рядом высот в этом районе. Из 
состава полка в соответствии с приказом командующего 46-й армией был сформирован 
отряд численностью 300 человек с задачей действовать на флангах, в тылу и на 
коммуникациях противника в долине р. Лаба и в районе перевала Санчаро. Отряд, 
выполняя поставленную задачу, нанес противнику значительный урон в живой силе и 
технике [6, с. 340, 341]. 

26-й Краснознаменный пограничный полк летом 1942 г. вошел в состав 
Орджоникидзевской дивизии войск НКВД, участвовал в боях в ноябре месяце. В марте 
1943 г. отдельный батальон полка в составе Отдельной стрелковой дивизии НКВД 
участвовал впоследствии в прорыве оборонительного рубежа противника «Голубая 
линия» в районе станицы Крымская [6, с. 359]. 

В мае 1943 г. 2-й батальон 95-го ордена Ленина пограничного полка участвовал в 
операциях по овладению крупного узла сопротивления противника в станице Крымская 
[6, с. 365]. 

Весной и летом 1944 г. Красная Армия в результате наступления перешла 
Государственную границу Советского Союза.  
На пограничные полки по охране тыла Действующей Красной Армии была возложена 
обязанность по охране Государственной границы до формирования новых пограничных 
частей и принятия ими под охрану границы. В частности, в докладной записке 
командования войск по охране тыла 2-го Украинского фронта о выходе отдельных 
пограничных полков на охрану Государственной границы в апреле-мае 1944 г. 
говорится, что с момента форсирования частями Красной Армии реки Прут (3 апреля 
1944 г.) части войск НКВД, охранявшие тыл 2-го Украинского фронта, немедленно 
приступили к организации охраны государственной границы. В пределах границ 2-го 
Украинского фронта к охране Государственной границы было привлечено по одному 
стрелковому батальону от 24-го,  
123-го, 124-го, 128-го пограничных полков, которые несли эту службу по 20 мая 1944 г. 
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С 20 мая 1944 г. охрана Государственной границы по реке Прут была передана вновь 
сформированному Молдавскому пограничному округу, одновременно из состава войск 
НКВД по охране тыла 2-го Украинского фронта были переданы 123-й и 124-й 
пограничные полки, впоследствии реорганизованные в пограничные отряды. Вместо 
убывших из состава войск НКВД по охране тыла фронта пограничных полков в состав 
войск прибыли: в первой половине мая 1944 г. – 10-й пограничный полк, в первой 
половине июня – 37-й пограничный полк [6, с. 579]. 

В связи с тем, что некоторые части НКВД СССР по охране тыла были переданы в 
Пограничные войска и приступили к охране границы, были сформированы новые части 
по охране тыла. Кроме того, в соответствии с постановлением Государственного 
Комитета обороны от 10 декабря 1944 г. командованием 1, 2, 3-го Белорусских, 1, 2, 3,  
4-го Украинских фронтов в октябре 1944 г. были переданы в состав войск НКВД СССР 
по охране тыла семь полков. 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета обороны от 18 декабря 
1944 г. № 7163/сс «Об охране тыла действующей Красной Армии на территории 
Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии» были сформированы 
шесть дивизий трехполкового состава по пять тысяч человек в каждой [3, 
с. 707]. Сформированные дивизии включались в состав внутренних войск и 
передавались в оперативное подчинение начальников войск НКВД по охране тыла 
фронтов: 57-я стрелковая дивизия – 3-го Белорусского фронта, 63-я стрелковая дивизия 
–  
2-го Белорусского фронта, 64-я стрелковая дивизия – 1-го Белорусского фронта,  
59-я стрелковая дивизия – 4-го Украинского фронта, 65-я и 66-я стрелковые дивизии – 
3-го Украинского фронта. На указанные дивизии возлагались обязанности по охране 
коммуникаций и поддержание порядка на территории между Государственной границей 
СССР и границей фронтового тыла. В 1945 году помимо шести указанных дивизий 
внутренних войск были сформированы дополнительно четыре дивизии (58-я, 60-я, 61-я, 
62-я) для охраны тыла и коммуникаций действующей Красной Армии на территории 
зарубежных государств [7, с. 71-72]. 

18 мая 1944 г. НКВД СССР издало директиву № 15/10-002267, адресованную 
начальникам войск НКВД по охране тыла фронтов, о задачах войск НКВД в связи с 
вступлением Красной Армии на территорию стран Восточной Европы. В директиве 
говорилось, что в связи с выходом Красной Армии к государственной границе и 
дальнейшим продвижением по территории воюющих с Советским Союзом стран перед 
войсками НКВД по охране тыла фронтов ставится основная задача – обеспечение 
надежной охраны тыла фронтов и всемерное содействие еще более быстрому и 
победоносному продвижению Красной Армии. В директиве подчеркивалось, что 
обстановка, в которой большинству частей придется выполнять поставленную задачу, 
будет значительно отличаться от той, в которой они действовали ранее (то есть на 
территории Советского Союза). В частности, в директиве говорилось: «На территории 
Румынии, а в последующем и на территории других воюющих с нами стран, мы 
столкнемся с враждебно настроенными к нам группами населения. Вынужденные 
считаться с нашей силой, эти группы, возможно, будут внешне подчеркивать свою 
лояльность нам, чтобы в подходящий момент ударить нам в спину, втихомолку 
напакостить, уничтожать доверчивых, расхлябанных и потерявших бдительность 
одиночек и групп военнослужащих. На своей собственной территории враг, отступая, 
будет оставлять большое число своих агентов, в том числе специально подготовленных 
для активной подрывной работы. Следует ожидать активности этой агентуры не только 
в районах войскового тыла, но и в более глубоком фронтовом тылу». В директиве особо 
подчеркивалось, что личному составу наших частей за границей придется столкнуться 
«с иным государственным строем и другой формой управления, чуждой для советского 
человека общественной жизнью и другими особенностями национально-бытового и 
религиозного характера». В директиве содержался ряд требований и рекомендаций, 
направленных на совершенствование служебно-боевой деятельности войск по охране 
тыла Действующей Красной Армии. В их числе требование о борьбе с мародерством: 
«Одной из серьезных задач после перехода Красной Армии государственных границ 
СССР является борьба с мародерством, личному составу наших частей должна быть 
разъяснена недопустимость какого бы то ни было ущемления жизненных интересов 
местного населения, а тем более, оскорбления его религиозных чувств, и своевременно 
указаны наши задачи по борьбе с проявлениями мародерства со стороны 
военнослужащих Красной Армии» [2, с. 426-431].  



В апреле 1945 г. охрану тыла Действующей Красной Армии обеспечивали на 2-м, 3-
м Белорусских и 1-м Украинском фронтах – по 4 пограничных полка и по 3 полка 
внутренних войск, на 1-м Белорусском фронте – 7 пограничных полков и 5 полков 
внутренних войск, на 4-м Украинском фронте –  
3 пограничные полка и 3 полка внутренних войск, на 2-м и 3-м Украинских фронтах – по 
5 пограничных полков [7, с. 72]. 

Подразделения по охране тыла действующей армии приняли участие вместе с 
Красной армией в освобождении Европы. Охраняя тыл действующей Красной Армии, в 
боевых действиях на территории Румынии отличились 10-й, 17-й, 24-й, 37-й,  
128-й пограничные полки; в боях за столицу Югославии  (Белград) принял участие 91-й 
пограничный полк; в Венгрии выполняли служебно-боевые задачи 25-й, 128-й,  
134-й, 325-й, 336-й пограничные полки и 109-я отдельная маневренная группа; в 
Восточно-Прусской операции участвовали  
13-й и 217-й пограничные полки, в штурме Кенисберга принимали участие 132-й Минский 
пограничный полк; в Берлинской операции – 38-й, 105-й, 127-й, 157-й, 331-й, 333-й 
пограничные полки.  

105-й пограничный полк обеспечивал охрану здания бывшего военно-инженерного 
училища в Карлсхорсте во время подписания акта безоговорочной капитуляции [9; с. 
265-269, 272, 281, 285]. 

В ходе Великой Отечественной войны войсками НКВД по охране тыла действующей 
Красной Армии в 1942-1945 гг. было проведено 1 476 боев с регулярными войсками 
противника на фронте, вооруженными группами в тылу (остатки разгромленных частей 
противника, диверсионно-разведывательными группами, парашютными десантами), в 
боях было убито и ранено 125 039  и захвачено в плен 19 986 солдат и офицеров 
противника; проведено  
585 боев с бандами, в ходе которых убито 9 876 и захвачено 28 926 бандитов; в 
войсковом тылу задержано 3 979 719 человек, из числа которых: 17 294 – агенты 
противника, 35 161 – ставленники и пособники врага, 30 277 – изменники и предатели,  
4 501 – полицейские и каратели, 19 059 – бандиты, 112 255 – дезертиры, 3 450 –  
мародеры, 114 031 – прочий преступный элемент; в боях и на фронте захвачено:   
29 самолетов, 198 танков, 355 орудий и минометов, 1 283 пулемета; на полях сражений 
собрано: 1 132 орудия, 1 420 минометов, 618 противотанковых ружей, 5 069 пулеметов, 
577 242 винтовок и автоматов. 

Потери войск НКВД СССР по охране тыла действующей Красной Армии составили 26 
808 человек [7, с. 204-205]. 

Как следует из справки политотдела войск НКВД по охране тыла действующей 
Красной Армии от 17 мая 1945 г., ряд пограничных частей НКВД по охране тыла 
действующей Красной Армии были награждены государственными наградами и 
удостоены почетных наименований, в частности, награждены: орденом Ленина – одна, 
орденом Красного Знамени – девять, орденом Суворова – две, орденом Кутузова – одна, 
орденом Александра Невского – две, орденом Богдана Хмельницкого – три, орденом 
Красной звезды – пять пограничных частей. 20 пограничным полкам присвоены 
почетные наименования (четырем – «Карпатский», трем – «Рижский», двум – «Ясский», 
одному – «Померанский», одному – «Будапештский», одному – «Рущукский», одному – 
«Рымникский», одному – «Осовецкий», одному – «Виленский», одному – «Минский», 
одному – «Прутский», одному – «Белградский», одному – «Нижнеднестровский», одному 
– «Измаильский»), 20 – объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего, их 
них 7 – дважды. 

17 350 военнослужащих-пограничников войск НКВД СССР по охране тыла 
действующей Красной Армии были награждены орденами и медалями, в том числе 4 
776 офицеров [6, с. 922-926]. 

Главное управление войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии было 
расформировано в соответствии с приказом НКВД СССР от 13 октября 1945 г. Личный 
состав войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии передан в состав 
внутренних войск НКВД СССР. 

Войска НКВД СССР по охране тыла действующей Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны выполнили одну из трудных задач – обеспечение боевой 
деятельности Красной Армии. Во многом успехи Красной Армии по освобождению 
советской земли и стран Европы обусловлены служебно-боевой деятельностью войск 
НКВД по охране войскового тыла. 
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