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ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА НКВД СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты деятельности пограничных 
войск НКВД СССР в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено 
освещению периода первых боев на границе летом 1941 г., когда советские пограничные 
войска приняли на себя удар немецких войск и войск союзников Германии, проявив пример 
мужества и стойкости. В период Великой Отечественной войны пограничные войска стали 
основой создания войск НКВД СССР по охране тыла действующей Красной Армии и резервом 
действующей армии, направив в нее значительное количество своих представителей. В 
условиях осложнения оперативной обстановки пограничные войска продолжали свою 
деятельность по охране закавказского, среднеазиатского, казахстанского, забайкальского, 
дальневосточного участков Государственной границы. В 1944 г. по выходу советских войск на 
линию западной границы была восстановлена ее охрана, сложность которой заключалась в 
организации деятельности частей восстановленных пограничных округов по борьбе с 
националистическим формированиями в пограничных районах Украины, Белоруссии, 
Прибалтики. 
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Annotation. The article discusses the main aspects of the activities of the border troops of the 

NKVD of the USSR during the Great Patriotic War. Special attention is paid to the coverage of the 
period of the first battles on the border in the summer of 1941, when the Soviet border troops took 
the blow of the German troops and Germany's allies, showing an example of courage and fortitude.  
sending a significant number of its representatives to it. During the Great Patriotic War, in the 
conditions of complication of operational stoppage, the border troops continued their activities to 
protect the Transcaucasian, Central Asian, Kazakhstani, Transbaikal, and Far Eastern sections of 
the State Border. In 1944, upon reaching the line of the western border, its protection was restored, 
the complexity of which was the active work of parts of the restored border districts to combat 
nationalist formations in the border areas in Ukraine, Belarus, and the Baltic States. 
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Пограничные войска занимают особое место в истории войск и органов НКВД СССР. 

Советские пограничники, охранявшие западную границу страны, приняли на себя первый 
удар немецких войск и войск союзников Германии в июне 1941 г. В фотоальбоме «Граница 
страны Советов», изданном к 70-летию советских пограничных войск, говорится: «Вспомним 
бои на западной границе в июне 1941 года. Уже тогда в стойкости пограничников, в первых их 
выстрелах по фашистским захватчикам зарождалась наша грядущая победа. Вся линия 
западной границы на огромном протяжении от Баренцева до Черного моря, через которую 
прорывался шквал гитлеровского нашествия, была подобна крепости – крепости духа, 
надежды и бесстрашия» [11, с. 22]. 

В литературе приводятся данные, что в состав пограничных войск, охранявших западную 
границу от Баренцева до Черного моря, входили восемь пограничных округов, 
организационно состоявших из пограничных отрядов, пограничных комендатур и застав, 
отрядов пограничных судов, авиационных частей, отдельных контрольно-пропускных пунктов, 
окружных школ младшего начальствующего состава, частей и подразделений специального 
назначения. Общая численность пограничных войск, охранявших западную границу, 
насчитывала около 100 тыс. человек. При этом почти половина личного состава погранвойск 
была сосредоточена в Белорусском и Украинском пограничных округах, в которых находились 
47% всей численности западных пограничных округов [1, с. 74-75]. На западной границе 
ударным группировкам противника противостояли 47 сухопутных и 6 морских пограничных 
отрядов, 9 отдельных комендатур и 11 полков оперативных войск НКВД СССР [5, с. 252]. 

Ни одна пограничная застава не отступила без боя. Пограничные подразделения 
оказывали сопротивление в течение нескольких часов, а отдельные – сдерживали противника 
по нескольку суток. В докладе Политуправления войск НКВД о политико-моральном 
состоянии личного состава войск, действующих против германского фашизма, составленном 
в сентябре 1941 г., говорится: «В первые дни войны все пограничные части, дислоцированные 
на западных границах СССР, приняв на себя первые удары фашистских полчищ, сдерживали 
натиск врага до подхода подкреплений – частей Красной Армии. Уже в этих первых боевых 
столкновениях с врагом пограничные войска проявили себя как стойкие, хорошо сколоченные, 
верные до конца своей Родине и военной присяге части. При этом надо заметить, что речь 
идет не только об отдельных бойцах и подразделениях, проявивших многочисленные 
примеры героизма и отваги в борьбе с врагом, а о целых частях, которые с честью выдержали 
первый боевой экзамен на самой границе, нанося превосходящим силам противника 
чувствительные потери в самом начале военных действий…». В докладе приведены 
многочисленные примеры самоотверженной деятельности погранвойск в первые дни войны. 
Например, о боевых действиях Любомльского пограничного отряда. В докладе отмечено, что 
«Любомльский пограничный отряд, дислоцированный на правом фланге Украинского 
пограничного округа, на стыке с Брестским погранотрядом Белорусского округа с первого 
момента военных действий отражал натиск крупных сил врага на линии пограничных застав, 
расположенных у самой границы. Несмотря на внезапность нападения и превосходящие силы 
противника, заставы держались стойко и мужественно. 1-я застава вела бой с 4-00 до 22-00 
22 июня и под натиском противника была вынуждена отойти, но в 9-00 23 июня она снова 
заняла оставленные рубежи и держалась в бою до 8-00 24 июня, т. е. свыше двух суток 
застава сдерживала врага у линии границы. 2-я застава вела бой 14 часов, 3-я застава – 12 
часов, 4-я застава – 21 час, 5-я застава была сразу сожжена артогнем и с боем отошла в 
комендатуру, 6-я застава вела бой  
14 часов, потеряв 27 чел. убитыми и 7 ранеными, 9-я застава вела бой двое суток, отбила 
несколько ожесточенных атак противника, нанеся ему большие потери – до 150 чел. убитыми. 
Застава потеряла убитыми 3 чел. и несколько ранеными. 10-я застава вела бой двое суток, 
11-я застава вела бой 12 часов, 12-я застава – 9 часов, 13-я застава – 11 часов. Таким 
образом, все подразделения отряда в течение продолжительного времени сдерживали своим 
огнем крупные силы противника, наносили ему чувствительные потери, показав при этом 
многочисленные примеры стойкости и мужества» [3, с. 506-507]. 
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11 суток вела бой 13-я застава Владимиро-Волынского пограничного отряда под 
командованием лейтенанта А.В. Лопатина и младшего политрука П.И. Гласова [2, с. 182]. 18 
декабря 1957 г. лейтенанту Алексею Васильевичу Лопатину было присвоено посмертно 
звание Героя Советского Союза. Его имя присвоено пограничной  
заставе. 

Военнослужащие 9-й пограничной заставы и 3-й пограничной комендатуры Белорусского 
пограничного округа, располагавшиеся в Брестской крепости, приняли активное участие в ее 
героической обороне. Начальник 9-й пограничной заставы лейтенант А.М. Кижеватов стал 
одним из руководителей обороны крепости у Тереспольских ворот. Погиб при выполнении 
боевого задания по уничтожению переправы противника через р. Буг. 6 мая 1965 г. лейтенанту 
Андрею Митрофановичу Кижеватову было присвоено посмертно звание Героя Советского 
Союза, его именем названа одна из пограничных застав [4, с. 228-230]. 

Некоторые пограничные подразделения не только удерживали охраняемые рубежи, но и 
вели боевые действия на территории противника. Бойцы и командиры 79-го Измаильского 
пограничного отряда в течение одиннадцатидневных боев не только удерживали охраняемый 
участок границы, но и сами пробирались на вражеский берег рек Дуная и Прута, уничтожая 
кордоны и пикеты противника, захватывая оружие, боеприпасы и документы.  Совместно с 
моряками-пограничниками и подразделениями Красной Армии с 22 июня по 1 июля 1941 г. 
заняли на румынской территории несколько островов и населенных пунктов, взяли в плен 
большое число солдат и офицеров противника, захватили 14 орудий, 500 винтовок и другое 
вооружение. 8-я застава удерживала захваченные позиции на румынском берегу до 3 июля 
1941 г., 13-я и 14-я заставы при поддержке артиллерии 23-го полка Красной Армии заняли 
румынский город Старая Килия и захватили в плен 610 военнослужащих противника [3,  
с. 15]. 

Некоторые пограничные заставы, отражая атаки врага, погибли в полном составе. В 
частности, в полном составе погибли 4-я, 6-я, 12-я, 14-я пограничные заставы 90-го 
Владимиро-Волынского пограничного отряда, 7-я и 9-я пограничные заставы 92-го 
Перемышльского пограничного отряда, погибли пограничные заставы 1-й и 2-й 
погранкомендатур 86-го Августовского пограничного отряда, 1-й, 2-й, 3-й погранкомендатур 
88-го Шепетовского пограничного отряда [2, с. 175]. 

Командованием пограничных войск НКВД СССР была дана высокая оценка боевой 
деятельности пограничных частей в первые дни войны на западной границе.  
25 июня 1941 г. во все части зоны заграждения (части и подразделения, которые 
дислоцировались на рубеже старой Государственной границы) была направлена телеграмма 
№ 733, подписанная начальником Главного управления пограничных войск НКВД СССР 
генерал-лейтенантом Г.Г. Соколовым и начальником Управления политической пропаганды 
войск НКВД СССР дивизионным комиссаром П.Н. Мироненко, в которой говорилось: «по 
прибытии пограничников с линии границы повсеместно проведите митинги, передайте 
бойцам, командирам наше приветствие: Родина благодарна своим сынам-пограничникам, 
доблестно выполнившим боевой приказ по защите государственных границ. Вы первые дали 
должный отпор ворвавшимся гитлеровцам. Вы дрались как истинные патриоты нашего великого 
Отечества, достойные сыны своих предков. Деритесь впредь как львы, уничтожайте ненавистных 
германских фашистов. Наше дело правое. Враг будет разбит. Мы победим. Да здравствует наша 
священная Родина!» [7, с. 80-81]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 г. за образцовое 
выполнение боевых задач командования на фронте борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и геройство было присвоено звание Героя Советского Союза 
военнослужащим пограничных войск НКВД СССР: сержанту И.Д. Бузыцкову, лейтенанту К.Ф. 
Ветчинкину, старшему лейтенанту Н.Ф. Кайманову, старшему лейтенанту А.А. Константинову, 
младшему сержанту В.Ф. Михалькову, лейтенанту А.В. Рыжикову, отличившимся в первых 
боях на границе [7, с. 536-537]. 

В литературе отмечается, что пограничным войскам западных округов с началом Великой 
Отечественной войны пришлось решать ряд следующих задач: ведение боевых действий с 
разведывательными и передовыми частями противника непосредственно на линии 
Государственной границы в первые часы войны; осуществление боевого охранения и 
прикрытие частей и соединений советских войск при отступлении; ведение разведывательно-



диверсионной деятельности в тылу противника и на маршрутах его движения; выявление и 
уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника, небольших авиадесантов в 
боевых порядках и ближайшем тылу отходивших и оборонявшихся советских войск; охрана 
тыла Действующей Красной Армии. С учетом отхода от линии границы и необходимостью 
охраны тыла Действующей Красной Армии 27 июня 1941 г. на управление и части 
Прибалтийского пограничного округа была возложена обязанность по охране тыла Северо-
Западного фронта, в сентябре 1941 г. управление Прибалтийского пограничного округа 
переформировано в управление войск НКВД по охране тыла Северо-Западного фронта;  
25 сентября 1941 г. – упразднены управления пограничных войск Украинского, Белорусского 
и Молдавского пограничных округов, на основе которых были созданы управления войск 
НКВД по охране тыла соответствующих фронтов; 26 июня 1942 г. управление пограничных 
войск Мурманского округа переформировано в управление войск по охране тыла 
Действующей Красной Армии; 5 июля 1942 г. управление войск Черноморского округа было 
переформировано в Управление войск НКВД по охране тыла Северо-Кавказского фронта [4, 
с. 262]. 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 [7, с. 84-85].  

Пограничные войска НКВД СССР стали основой создания войск НКВД СССР по охране 
тыла действующей Красной Армии. Одновременно они служили резервом для пополнения 
Красной Армии и Военно-морского флота. 

В соответствии с решением Правительства Союза ССР на НКВД СССР летом 1941 г. 
возлагалась обязанность формирования 15 стрелковых дивизий с последующей передачей в 
состав действующей армии. Приказом НКВД СССР от 29 июня 1941 г. № 0087 руководство по 
формированию дивизий возлагалось на заместителя народного комиссара внутренних дел 
генерал-лейтенанта И.И. Масленникова, при котором создавалась оперативная группа. На 
формирование дивизий из войск НКВД СССР выделялись по 1 000 человек рядового и 
младшего начальствующего состава и 500 человек командно-начальствующего состава на 
каждую дивизию, на остальной состав предусматривалась подача заявок в Генеральный штаб 
Красной Армии на призыв из запаса всех категорий военнослужащих. Из пограничных войск 
в состав шести формируемых соединений, предназначенных для фронта резервных армий, 
вошло свыше 15 тыс. пограничников [7; c. 124-125]. Ряд генералов и командиров пограничных 
войск возглавили соединения и части Красной Армии. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 26 июля 1942 г. № 2100 
предусматривалась передача из войск НКВД СССР в состав действующей Красной Армии 75 
тыс. человек, в том числе  
7 тыс. человек из состава пограничных войск [10, с. 139-140]. 

В июле-августе 1942 г. из пограничных войск было передано в Красную Армию  
4,5 тыс. сержантов и рядовых на формирование гвардейских минометных частей [2, с. 479]. 

Постановлением Государственного Комитета обороны от 14 октября 1942 г.  НКВД СССР 
было поручено формирование Отдельной армии войск НКВД в составе шести дивизий. На 
комплектование трех дивизий (102-й Дальневосточной, 106-й Забайкальской, 162-й 
Среднеазиатской) были направлены пограничники из пограничных округов Дальнего Востока, 
Забайкалья и Средней Азии [2, с. 222-223]. В литературе приводятся сведения, что пограничными 
войсками НКВД СССР на формирование армии было выделено 28 444 человека [10, с. 141]. В 
соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 5 февраля  
1943 г. № 46052 «О включении в состав войск Красной Армии 70-й армии» Отдельная армия войск 
НКВД СССР с 1 февраля 1943 г. была передана в состав Красной Армии, стала именоваться 70-й 
армией. 

На второй день войны в подчинение Военно-морскому флоту были переданы морские 
части пограничных войск, находившиеся на западном театре военных действий, с сентября 
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1941 г. вошедшие в состав Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской 
военной флотилии. Всего было передано 8 отрядов и 4 дивизиона пограничных кораблей, 
насчитывавших  
368 единиц, в том числе 11 сторожевых кораблей, 310 сторожевых катеров, 47 служебно-
вспомогательных судов. Общая численность переданного в Военно-морской флот личного 
состава морских частей пограничных войск превысила 11 тыс. человек [2, с. 277-278]. 

В состав Военно-воздушных Сил Красной Армии была передана 11-я отдельная 
пограничная авиаэскадрилья, в состав авиации Военно-морского флота – 2-е отдельное 
авиазвено, 6-я, 7-я, 10-я отдельные авиаэскадрильи. Сформированный в сентябре 1941 г. на 
базе Отдельной авиабригады 1-й истребительный авиационный полк пограничных войск в 
1943 г. был передан в состав 6-го истребительного корпуса ПВО РККА, переименованный в 
11-й истребительный авиационный полк ПВО [2, с. 302-303]. 

Всего из состава пограничных войск непосредственно в боях на фронте принимали участие 
113,7 тыс. военнослужащих [6, с. 152]. 

Из имевшихся 18 пограничных округов (за исключением Мурманского, Карело-Финского, 
Ленинградского, Прибалтийского, Белорусского, Украинского, Молдавского, Черноморского, 
вступивших в боевые действия на западной границе) после начала войны охрану 
Государственной границы СССР осуществляли Грузинский, Армянский, Азербайджанский, 
Туркменский, Среднеазиатский, Казахский, Западно-Сибирский, Забайкальский, Хабаровский 
и Приморский пограничные округа [6, с. 217]. 

В литературе выделены основные задачи, выполнявшиеся пограничными частями 
указанных пограничных округов в период Великой Отечественной войны: проведение 
мероприятий по усилению охраны границы; борьба с подрывной деятельностью иностранных 
спецслужб на границе и приграничных районах; ведение разведки в интересах военного 
командования, выполнение боевых задач по планам военного командования при вводе 
частей Красной Армии в Иран; участие в прикрытии отдельных участков морского побережья 
и тыловых районов Северо-Кавказского фронта от высадки десантов противника; обучение 
команд снайперов и организация их боевой стажировки на фронте; планирование и 
подготовка округов к действиям в условиях вторжения противника [4, с. 264-265]. 

С началом Великой Отечественной войны резко осложнилась оперативная обстановка на 
южном, восточном, дальневосточном участках Государственной границы Советского Союза, 
охранявшихся указанными пограничными округами. Имели место многочисленные факты 
нарушения границы, вооруженных провокаций, активизация разведывательной и 
диверсионно-подрывной деятельности зарубежных государств. В этих сложных условиях 
пограничные войска НКВД СССР на высоком уровне выполняли задачу по охране 
Государственной границы. 

Сложившаяся ситуация вызвала принятия ряда мер, направленных на оптимизацию 
управления охраной границы, увеличение численности пограничных войск, дополнительное 
оснащение их вооружением и специальной техникой. В частности, в 1942 г. был 
расформирован Западно-Сибирский пограничный округ, его части были переданы в состав 
Казахского и Забайкальского пограничных округов. В 1943 г. на базе Среднеазиатского 
пограничного округа были созданы Таджикский и Киргизский пограничные округа [6, с. 217]. 

В 1942 г. охрану государственной границы осуществляли 46 пограничных отрядов, 12 
отдельных комендатур, объединенных в 9 пограничных округов. В 1942 г. пограничными 
войсками на государственной границе задержано 3 776 нарушителей границы (3 085 – при 
переходе в СССР, 961 – из СССР). Наибольшее количество задержаний произведено на 
советско-иранской границе, на которой задержан 2 451 нарушитель (65% от общего числа 
задержанных нарушителей в 1942 г.). Задержано  
15 922 нарушителя пограничного режима. В 1942 г. задержан 271 контрабандист, контрабанды 
в валюте, ценных металлах и товарах на 3 170 676 рублей [8, с. 188-193]. 

В 1943 г. охрану Государственной границы обеспечивали 47 пограничных отрядов, 12 
отдельных комендатур, входивших в 10 пограничных округов [4, с. 264]. Всего было задержано 
на границе 3 676 лазутчиков, из них 2 573 – при переходе в СССР, 846 агентов, изъято 
контрабанды н сумму  
3 908 026 рублей [6, с. 230].  



По состоянию на 1 января 1944 г. пограничные войска НКВД СССР охраняли 
Государственную границу общей протяженностью в 33 952 км, из них сухопутной (речной, 
озерной) – 15 978,7 км и 17 973,3 км морской [9, с. 441].  

В 1944 г. в результате наступательных операций Красной Армии была полностью 
освобождена временно оккупированная советская территория и восстановлена 
Государственная граница СССР. Пограничными войсками была взята под охрану граница с 
Норвегией (122,5 км), Финляндией (1347, 6 км), Польшей (1 265 км), Чехословакией (116,2 км), 
Венгрией (145,5 км), Румынией (1 254,4 км), также осуществлялся контроль за побережьем 
Балтийского  
(2 883,7 км) и Черного (2 286,7 км) морей [1, с. 370]. 

Государственный Комитет Обороны своим постановлением от 8 апреля 1944 г. предписал 
НКВД СССР сформировать для управления пограничными войсками на западной границе 
десять пограничных округов (Мурманский, Карело-Финский, Ленинградский, Прибалтийский, 
Литовский, Белорусский, Украинский, Прикарпатский, Молдавский, Черноморский) и 34 
пограничных отряда. До сформирования новых пограничных частей охрану Государственной 
границы осуществляли, как уже указывалось ранее, пограничные полки по охране тыла 
Действующей армии, часть из которых впоследствии была передана в пограничные войска и 
реорганизована в пограничные отряды.  

Выход на линию Государственной границы и принятие ее под охрану осуществлялся по 
мере освобождения Красной Армией советской территории. Например,  
20 мая 1944 г. охрана границы по реке Прут была передана вновь созданному Молдавскому 
пограничному округу [2, с. 504-506]. 

Следует отметить, что на западных границах пограничники восстанавливали границу в 
крайне тяжелых условиях. В литературе отмечено, что «оперативная обстановка к моменту 
выхода пограничных войск на охрану восстановленной западной государственной границы, и 
прежде всего в западных районах Украины и в Прибалтике, была крайне сложной. После 
освобождения советской земли от немецко-фашистских захватчиков и перенесении боевых 
действий на сопредельную территорию пограничная полоса еще длительное время 
продолжала оставаться, по сути дела, прифронтовой территорией, куда враг постоянно 
забрасывал свою агентуру. Напряженность обстановки определялась также и большой 
засоренностью приграничных районов фашистской агентурой, пособниками и ставленниками 
гитлеровцев, которые создали разветвленную, хорошо законспирированную сеть подпольных 
буржуазно-националистических организаций» 
[6, с. 239- 240]. Следует иметь в виду, что в пограничных районах на пограничные войска 
возлагались задачи по обеспечению ликвидации банд. В частности, приказами НКВД – НКГБ 
№ 01257/00388 и 0011258/00388 от 12 октября 1944 г. на пограничные войска была возложена 
задача по обеспечению ликвидации банд, действовавших в пограничных районах Литовской 
и Белорусской СССР. Приказом НКВД – НКГБ от 9 октября 1944 г. № 001240/00380 на 
пограничные войска Украинского и Прикарпатского округов возлагалась задача по 
обеспечению ликвидации действовавших в пограничных в пограничных районах оуновских 
банд. Указанием начальника пограничных войск НКВД СССР от 29 октября 1944 г. № 
18/2/6289 начальникам пограничных войск Молдавского и Черноморского округов 
предлагалось провести очистку пограничных районов от немецко-фашистской агентуры – 
шпионов, диверсантов и террористов, а также профашистских и иных антисоветских 
элементов [9, с. 456].   

С учетом обстановки, сложившейся на западной границе, была проведена работа по 
оптимизации пограничных частей: если к 1 июля 1944 г. сформировано 34 пограничных 
отряда, то к концу года их число увеличилось до 44, что позволило сократить протяженность 
охраняемых участков [4, с. 268]. 

В 1944 г. пограничниками западных округов был проделан большой объем работы по 
обустройству Государственной границы. В течение достаточно короткого срока после 
восстановления границ были вспаханы 837 км контрольно-следовой полосы, построены 900 
наблюдательных пунктов, около 200 км заграждений, изготовлено более 2 500 
сигнализационных приборов [2,  
с. 507]. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1944 г. в 
состав Советского Союза была принята Тувинская Народная Республика на правах 
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автономной области. В этой связи Главным управлением пограничных войск НКВД СССР 
были проведены мероприятия по приему под охрану участка Государственной границы между 
СССР и Монгольской Народной Республикой, охрана границы на данном участке возлагалась 
на 29-й Минусинский пограничный отряд Забайкальского пограничного округа [9,  
с. 451]. 

В 1944 г. охрану Государственной границы и пограничной линии обеспечивали 20 
пограничных округов (с учетов вновь созданных), включавших 96 пограничных отрядов, 12 
отдельных пограничных комендатур, 1-й Черноморский отряд пограничных судов, части 
специальной пограничной службы (авиационные, связи, строительные). Указанные 96 
пограничных отрядов и 12 отдельных комендатур, в свою очередь, в своем составе имели 373 
неотдельные комендатуры, 1 906 линейных пограничных застав, 327 резервных застав, 23 
разведывательных пограничных поста, 97 маневренных групп, кроме того, на водных участках 
границу охраняли 25 дивизионов и групп кораблей и речных судов. В течение 1944 г. во всех 
пограничных округах пытались нарушить Государственную границу 22 542 человека, из 
которых задержано  
21 610 человек (96%). Из числа  
21 610 нарушителей 16 249 лиц задержано при переходе в СССР, 5 361 – при переходе из 
СССР. В 1944 г. пограничные войска имели 610 боевых столкновений (из которых 54 – с 
нарушителями из-за кордона,  
4 – с нарушителями из СССР, 552 – с бандами). В течение этого же года в пограничных 
районах задержано 21 063 нарушителя пограничного режима, в том числе задержано 
пограничными войсками 19 465 человек [9, с. 458-460]. 

В последние месяцы Второй мировой войны пограничные войска НКВД СССР не только 
охраняли Государственную границу СССР, но и границы между некоторыми европейскими 
странами. В марте 1945 г. правительство Польши обратилось к руководству Советского 
Союза о содействии в организации охраны границы Польши с Чехословакией силами 
советских пограничных войск. Постановлением от 2 апреля 1945 г. № 7970 Государственного 
Комитета обороны на НКВД СССР возлагалась обязанность охраны границы между Польшей 
и Чехословакией до организации польской пограничной стражи. В соответствии с приказом 
НКВД СССР от 4 апреля 1945 г. пограничным войскам НКВД СССР предписывалось принять 
под охрану польско-чехословацкую границу к маю 1945 г. Для реализации принятого решения 
был сформирован Юго-Западный округ пограничных войск НКВД в составе пяти пограничных 
отрядов, управление пограничных войск Юго-Западного округа пограничных войск 
дислоцировалось в Кракове. Пограничные отряды приступили к охране границы между 
Польшей и Чехословакией с 6 часов 30 апреля 1945 г. В июле 1945 г. охрана государственной 
границы между Польшей и Чехословакией была передана частям Войска Польского [4, с. 268]. 

Пограничные войска НКВД СССР внесли свой достойный вклад в общее дело победы над 
фашизмом. После окончания Великой Отечественной войны пограничники продолжали 
борьбу националистическими формированиями в западных регионах страны. Боевые подвиги 
пограничников и образцы несения службы по охране Государственной границы в годы 
Великой Отечественной войны служили и будут служить примером для пограничников 
послевоенных поколений. 
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