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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность научного исследования деятельности морских частей 

пограничных войск НКВД СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны в 1939-1945гг. обоснована следующими факторами. 

В условиях современного реформирования российской армии, 

пограничные войска испытывают кардинальные, принципиальные изменения 

в области управления. Становление новых структур и методик управления 

пограничными войсками и морскими пограничными частями, в частности, 

заставляет обращаться не только к научной теории и опыту других стран, но и 

к историческому прошлому России. Опыт Великой Отечественной войны 

показывает позитивные и негативные стороны использования морских частей 

пограничных войск в предвоенный период и в условиях военного времени. 

           Отсутствие доступа к ряду архивных и опубликованных источников 

ранее не позволяла полностью исследовать и всесторонне охарактеризовать 

государственную политику становления и развития пограничной службы 

накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939-1945гг.). 

Актуальность, а также недостаточная разработанность данной темы 

обусловили выбор объекта, предмета, цели и задач диссертационного 

исследования. 

Объект исследования - пограничные войска Советского Союза 

накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

Предмет диссертационного исследования - служебно-боевая, 

оперативная и режимная деятельность морских частей пограничных войск 

НКВД СССР накануне Великой Отечественной войны и в составе ВМФ во 

время нее. 

Хронологические рамки исследования охватывают деятельность 

морских частей пограничных войск НКВД СССР в период с 1939 по 1945г. 



 4 

В связи с началом Второй мировой войны и обострением советско-

финляндских отношений 14 октября 1939г. был изменен состав морских 

пограничных соединений и система охраны морской границы СССР. 

Исследование завершается периодом окончания Великой 

Отечественной войны, которая внесла большие изменения не только в 

прохождение границ Советского Союза, но в служебно-боевую и повседневную 

деятельность морских пограничных сил. 

Территориальные рамки исследования представлены морскими 

границами Советского Союза 1939-1945гг. за исключением Дальнего Востока, 

где линия фронта Великой Отечественной войны не проходила, а морские части 

пограничных войск НКВД СССР находились в постоянной боевой готовности. 

Степень научной разработанности темы.  

В истории изучения морских частей пограничных войск можно выделить 

несколько этапов. 

Первый этап: с 1939 г. до середины 1960-х гг. 

До 1939 г. не было опубликовано ни одной достаточно крупной и 

объективной работы о моряках-пограничниках. Работы, посвященные 

анализу деятельности морских частей пограничных войск, малочисленны и 

недостаточно полно отражают исторический путь морской охраны СССР. 

С конца 1939 г. стал выпускаться периодический журнал 

«Пограничник», который не содержал информации для служебного 

пользования и находился в общей доступности. В его статьях описывалась 

повседневная служебная деятельность как сухопутных частей пограничных 

войск, так и морских. Эти работы дают возможность проследить этапы 

развития и преобразования морских частей пограничных войск.  

За первые три года Великой Отечественной войны было издано более 

80 книг и брошюр,
1
 которые посвящены боевым действиям и подвигам 

пограничников. В этих трудах описывалась также боевая история отдельных 

                                                           
1
 Боевой опыт катеров. М.,1943; Мацеевич А.В. Слава бесстрашным. М., 1942; На 

катерах. М., 1942; Войска НКВД в Отечественной войне. Библиографический обзор // 

Пограничник, 1944. № 13, и др. 
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пограничных катеров. Большинство этих произведений имели целью 

пропаганду работы военнослужащих пограничных частей с молодым 

пополнением. 

В связи с переподчинением морских частей пограничных войск ВМФ с 

началом войны, их собственная героическая история стала растворяться в 

описаниях военных подвигов личного состава флота. 

Также выходили работы, в которых исследовались организационная 

структура морских частей пограничных войск, их оперативно-служебная 

деятельность, реформирование и боевые действия во время войны.
 2
 

Большое количество трудов этого периода было посвящено 

биографиям моряков-пограничников, отличившихся во время войны.
3
 

В это же время появляются первые диссертации, посвященные 

организационной структуре пограничных войск и их оперативно-служебной 

деятельности накануне и во время Великой Отечественной войны.
4
 Авторы 

не могли всесторонне исследовать проблему ввиду засекреченности 

документов. 

Второй этап: с середины 60-х гг. до начала 90-х гг. 

В работах этого периода также отсутствует критический анализ 

деятельности морских частей пограничных войск. Многие авторы 

останавливаются в основном на положительных сторонах, не уделяя 

должного внимания негативным. Поэтому на основании этих изданий трудно 

составить объективную картину. 

Исследователи этого периода ограничивают хронологические рамки 

своих работ начальным периодом войны. Такая постановка задач позволяла 
                                                           

2
 Пограничники в обороне Ленинграда (1941-1945 гг.). Л., 1959; Боевые подвиги 

комсомольцев и молодежи пограничных войск. М., 1949; На рубежах Родины. М., 1953; 

Боевые дела балтийских катерников в боях за Родину. М., 1957; Моряки- катерники 

Краснознаменной Балтики. Рига, 1958; На морском охотнике. Л., 1950; Охотники за 

подводными лодками. М., 1960; Осипов С.А. Подвиг катерников-балтийцев. Л., 1961. 
3
 Капица П.С. Дмитрий Глухов. М., Воениздат, 1953; Гайдовский Г.Н. Герой 

Советского Союза Иван Голубец. М., Воениздат, 1954; Гайдовский Г.Н. Николай Сипягин. 

М., 1951.  
4
 Сечкин Г.П. Действия пограничных войск накануне и в начале Великой 

Отечественной войны и возможное их использование в начальный период будущей 

войны: Автореф. дисс…канд. ист. наук. М., 1957. 
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относительно легко выделить объект исследования – части и соединения по 

их списочному составу на 1941 г. В ходе военных действий, в связи с 

перемещениями личного состава и переформированием частей и 

подразделений, внутренняя структура объекта исследования становится 

более сложной и динамичной по своему составу. Заметить и проследить эти 

изменения исследователям того периода не представлялось возможным в 

силу ряда ограничений – в первую очередь, из-за недоступности 

значительной части источников. Большинство архивных материалов 

оставались засекреченными. 

Почти во всех работах этого периода морские части пограничных войск 

рассматриваются лишь как одна из составляющих ВМФ, не являясь объектом 

специального изучения. При анализе становления, развития и служебной 

деятельности пограничных сил авторы того времени сосредоточили свое 

внимание на сухопутных частях, оставляя морские части пограничных сил 

без должного внимания.
5
  

Важную роль в исследовании истории пограничных войск играют 

работы Г.П. Сечкина и А.И. Чугунова. Они сформировали принципиальную 

схему изучения и освещения действий морских частей пограничных войск в 

годы Великой Отечественной войны.
6
 В силу недоступности ряда источников 

авторам не удалось проанализировать некоторые исторические факты. 

                                                           
5
 Часовые Советских границ. Краткий очерк истории пограничных войск СССР. М.: 

Политиздат, 1983; 60 лет на страже государственных границ СССР. М.: Воениздат МО 

СССР, 1979; Пушмин Э.А., Порк А.А. Государственная территория и государственная 

граница СССР, М., 1982; Борец И.Г. Пути совершенствования управления пограничных 

войск: Автореф. дисс... канд. ист. наук. М.: ВАФ, 1973; Бубнов М.М. Деятельность 

Коммунистической партии по укреплению пограничных войск в годы довоенных 

пятилеток (1929—1941 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. М.: ВПА им. В.И. Ленина, 

1969; Петров И.И. Партийно-политическая работа в пограничных войсках накануне и в 

начале Великой Отечественной войны (1939—1941 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. М.: 

ВПА им. В.И. Ленина, 1972; Регуш К В .  Действия пограничных войск на Северо-

Западном ТВД в период советско-финляндской и Великой Отечественной войны: 

Автореф. дисс... канд. ист. наук. М., 1961. 
6
 Сечкин Г.П. Советские пограничные войска в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и возможные их действия в современных операциях. М., 1976; Чугунов А.И. 

Становление советской пограничной охраны, М.: Знание, 1977. 
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Заметное место в историографии того периода занимают труды об 

организационной структуре пограничных войск и их реформировании.
7
  

В целом, историографический обзор трудов, вышедших до 1990-х 

годов и посвященных морякам-пограничникам показал, что исследователи 

достаточно подробно изучали события описываемого периода. Но для них 

характерно отсутствие критики и идеологизированная направленность.
8
  

Третий этап: с 1990-х гг. по настоящее время. 

Современный этап историографии характеризуется значительным 

изменением политической ситуации, повлекшим за собой открытие доступа к 

ранее засекреченным материалам и ослаблением идеологической цензуры. 

Появляются аналитические работы, авторы которых более критично 

относятся к опубликованным данным и обращаются к малоисследованным 

темам. Например, изучение потерь.
9
 

После создания Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации
10

 стали выходить учебные пособия об истории пограничных 

войск и современных тенденциях развития пограничной службы.
11

  

Большое место в историографии этого периода занимают работы В.И. 

Боярского, Е.Л. Ежукова, А.Н. Брижика, Н.И. Макарова. В трудах этих 

авторов исследована дооктябрьская, советская история морских частей 

                                                           
7
 Викторов А.Г. Проблемы совершенствования организационной структуры 

пограничных войск с учетом перспектив их развития. М., 1975; Матросов В.А. Проблемы 

совершенствования управления пограничными войсками. М., 1971. 
8
 Семин В.П. Развитие и воплощение в жизнь Коммунистической партией 

ленинского учения о защите социалистического Отечества в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945). М., 1988; Катерники- североморцы в боях за Родину. Североморск, 

1969; Чернышев И.П. Катера уходят в Балтийскую ночь. М., 1979; Никитин Б.В. Катера 

пересекают океан. М. 1980; Чекисты Балтики. Л., 1984; Катерники дважды 

Краснознаменной Балтики в боях за Родину. М., 1968. 
9
 Голубев А.С. Потери корабельного состава Северного флота и гражданских 

ведомств на северном морском театре в период Великой Отечественной войны. СПб., 

1999. 
10

 Указ президента РФ «О Федеральной пограничной службе Российской 

Федерации» от 30.12.1994 г. № 2245. 
11

 Иванчишин П.А. Пограничная политика обретает плоть. М., 1997; Николаев А.И. 

Стратегия развития ФПС России, как специальной государственной службы. Актуальные 

проблемы воспитания кадров. М., 1997; Николаев А.И. Пограничные войска России на 

пути реформ. М., 1995; Хайров A.M. Основные этапы развития оперативных органов 

советских пограничных войск. М., 1999. 
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пограничных войск и их деятельность перед Великой Отечественной 

войной.
12

  

К 50-летию Победы авторский коллектив под руководством В.И. 

Боярского выпустил монографию «Пограничные войска СССР в годы второй 

мировой войны. 1939-1945». В этой работе исследованы боевые действия 

пограничных войск в Великой Отечественной войне,
13

 но морским частям 

внимания уделено мало. 

После 2000 года издаются труды, которые посвящены становлению и 

развитию морских частей пограничных войск.
14

 Ф.А. Мошков в своей работе 

исследует этапы создания и реформирования морской пограничной охраны, в 

том числе и годы Великой Отечественной войны.
15

  

В настоящее время, когда доступ к основной части архивных фондов 

России открыт, их исследование предоставляет возможность подробно 

изучить, обобщить и дать оценку деятельности моряков-пограничников 

накануне и в годы Великой Отечественной войны за период 1939-1945гг. Эта 

проблема требует дальнейшей разработки и подробного научного анализа.  

Цель диссертационного исследования: Осуществить комплексный 

исторический анализ деятельности морских частей пограничных войск в 

рассматриваемый период.  

В соответствии с поставленной целью научного исследования 

определяется круг задач: 

1. Рассмотреть исторические этапы и условия становления морских 

частей пограничных войск НКВД СССР. 

                                                           
12

 Боярский В.И. На стороже Руси стояти. М., 1992; Ежуков Е.Л. Становление и 

развитие пограничной охраны России (XV-XX в.), М., 1991; Брижик А.Н., Макаров Н.И. 

Строительство пограничных войск в довоенный период. М., 1991; Боярский В.И., 

Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный надзор на море. М., 2006. 
13

 Боярский В.И. Пограничные войска СССР в годы второй мировой войны 1939-

1945. М., 1995. 

    
14

 Бирюк В.С. Малые охотники в войне на Черном море. СПб., 2005; Испытанные 

войной. Пограничные войска (1939-1945 гг.). М., 2008; Бережной С.С. Крейсера и 

миноносцы: Справочник. М., 2002; Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 

2008, и др. 
15

 Мошков Ф.А. Морпогранохрана России: от Петра I до наших дней. М., 2005. 
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2. Изучить обстановку на морских границах Советского Союза перед 

началом Великой Отечественной войны, состояние и готовность моряков-

пограничников к ведению боевых действий.  

3. Проанализировать эволюцию организационной структуры 

морских пограничных сил в период 1939 – 1941 гг. 

4. Исследовать готовность моряков-пограничников к войне, оценить 

их боеспособность и результативность действий во время нее;  

5. Раскрыть содержание конкретных служебно-боевых задач 

морских частей пограничных войск накануне и во время войны (1939-1945гг.). 

 Характер источниковой базы диссертации обусловлен спецификой 

темы и задачами исследования. 

Источниковая база исследования включает различные группы 

документов, где содержатся сведения о создании и развитии морской 

пограничной охраны СССР, о деятельности моряков-пограничников по 

обеспечению безопасности границ в рассматриваемый период.  

Всего автором были изучены 26 фондов семи государственных и 

ведомственных архивов, музеев. Многие из этих архивных документов вводятся в 

научный оборот впервые. 

Основой источниковой базы явились документы фондов из 

центральных и местных государственных архивов: 

Центрального пограничного архива ФСБ России (ЦПА ФСБ России) - 

ранее ЦАПВ, ЦА КГБ СССР, ЦА ФПС России. В фондах 14, 603 находятся 

данные о реконструкциях и состоянии пограничных войск перед Великой 

Отечественной войной, нарушениях государственной морской границы 

Советского Союза, невозможности применения оружия пограничниками 

против нарушителей. Документы фонда 255 характеризуют состояние, 

готовность и боевые действия кораблей и катеров морских частей пограничных 

войск, которые принимали участие в сражениях на Ленинградском направлении 

во время Великой Отечественной войны. Фонды 111, 220, 225 содержат 

сведения об управлениях пограничных округов. В фондах 6 и 816 отложились 
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материалы о реформировании частей морской пограничной охраны и 

пограничных учебных заведениях. Материалы дают общую информацию о 

заведениях и конкретные данные о наборах, выпусках, специальностях. 

Документы архива позволяют изучить проблемы, связанные с реформированием 

морских частей пограничных войск перед Великой Отечественной войной и 

передачей их в подчинение ВМФ с ее началом. 

Несомненную ценность заключают в себе материалы Центрального 

военно-морского архива (ЦВМА). Фонды 370, 419, 1087, 1250, 2133, 2217, 5218 

содержат подробную информацию о Балтийских отрядах пограничных судов, 

данные о гибели личного состава и потерях пограничных катеров. Эти сведения 

позволяют подробно проследить историю боевых действий моряков- 

пограничников на Черном море и Балтике.  

Большое значение имеют документы Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Фонд 16А дает возможность 

ознакомиться с оперативными планами Генерального штаба Красной Армии. 

Автором были изучены материалы Российского государственного архива 

социально-политической истории (РГАСПИ). Сведения, находящиеся в фонде 

17, раскрывают эволюцию организационной структуры пограничных войск. 

В фонде 32880 Российского государственного военного архива (РГВА) 

находится информация Главного управления войск НКВД. В фонде 40926 

содержатся данные о политической пропаганде в войсках НКВД СССР.  

Документальный фонд, папка № 37, архива Центрального 

пограничного музея ФСБ России (ЦПМ ФСБ России) дает возможность 

ознакомиться с эпизодами борьбы пограничных частей СССР с 

нарушителями государственной границы, описанием противостояния 

советскими пограничниками незаконным попыткам пересечения границы.  

Документальный фонд, папка № 98, архива Центрального военно-

морского музея содержит материалы о боевых действиях корабельно-

катерного состава ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны. 
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Наряду с архивными, при подготовке диссертации использовались и 

опубликованные источники. Первую группу составили опубликованные 

сборники, в которых собраны документы морских частей пограничных войск 

за исследуемый период.
16

 Эти сборники содержат много полезной 

информации о служебной деятельности моряков-пограничников и позволяют 

автору подробно изучить разрабатываемую им тему.  

Большую значимость для диссертации имеют мемуары.
17

 Их авторы 

ярко описывают боевые действия и героические подвиги, свидетелями 

которых они являлись.  

Третьей группой опубликованных источников являются материалы 

периодической печати. Прежде всего, в таких специализированных изданиях, 

как «Пограничник» - журнал Политического управления пограничных войск 

НКВД СССР; «Ветеран границы» - орган Пограничной службы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации; «Военно-исторический журнал» 

- издание МО РФ, публиковалась информация о действиях морских частей 

пограничных войск накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

Методологическую основу диссертации составляют фундаментальные 

принципы историзма, системности, научной объективности. Диссертант, 

применяя эти принципы, предпринял попытку всесторонне проанализировать 

исследуемую проблему. Применение принципа историзма нашло отражение в 

изучении развития объекта с учетом всех его структурных и организационных 

изменений как запланированных, так и объективно обусловленных менявшимися 

условиями предвоенного, а затем и военного времени. Следование принципу 

системности обусловило всесторонний анализ деятельности морских частей 

пограничных войск НКВД СССР как целостного объекта исследования, во 

                                                           

     
16

 Из истории советских пограничных войск: Документы и материалы 1935 - 1941 гг. 

М., 1973; Кривошеев Г.Ф., Андроников В.М., Буриков П.Д., Гуркин В.В. Великая 

Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2010; Начало. 22 июня - 31 августа 

1941 года. Сборник документов органов государственной безопасности СССР в Великой 

Отечественной войне. М., 2000; 900 героических дней. Сборник документов и материалов о 

героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941-1944 гг. Л., 1966, и др. 
17

 50 лет на страже границ Советского государства: Историко-мемуарный сб. В 3 кн. 

М.: ГУПВ, 1968-1969; На страже границ Советского государства. Историко-мемуарный сборник: 

В 5   кн. М.: ГУПВ, 1969-1973; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1986, и др. 
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взаимодействии с другими элементами структуры военно-морских сил СССР 

периода Великой Отечественной войны. Применение принципа научной 

объективности было реализовано в критическом отношении к используемым 

историческим источникам, равно как и в оценке использования работ 

предшественников. 

Среди основных методов, использовавшихся для решения задач 

данного исследования, следует назвать диалектический, диахронический, 

историко-системный, историко-описательный, статистический и метод 

причинно-следственного анализа. Диалектический метод в освещении 

исторических процессов помог обеспечить многомерный, комплексный 

анализ рассматриваемых событий, оценить их с учѐтом совокупности всех 

факторов. Использование диахронического метода позволило выделить 

основные этапы развития структуры и способов боевого применения морских 

частей пограничных войск СССР. Применение историко-системного метода 

дало возможность практически реализовать принцип системности путем 

анализа всей совокупности фактов о деятельности морских частей 

пограничных войск, выявленных автором в ходе анализа исторических 

источников и историографии. 

Используя историко-описательный метод, автор описывает основные 

этапы реорганизации морских частей пограничных войск, на примере 

приведенных диссертантом исторических фактов. Применение метода 

причинно-следственного анализа позволило выявить связи между 

объективными условиями охраны морской государственной границы СССР 

предвоенного времени, логикой структурно-организационных и иных 

преобразований морских частей пограничных войск СССР этого периода, 

принципиальными изменениями условий охраны и обороны государственной 

границы СССР в начавшейся войне, их отражением на уровне 

организационной структуры морских частей, практики их боевого 

применения в период военных действий.  
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Научная новизна определяется недостаточной разработанностью темы в 

отечественной исторической науке и состоит в том, что: 

- впервые в отечественной и зарубежной историографии подробно и 

всесторонне исследована деятельность моряков-пограничников в период 1939-

1945 гг.; 

- изучен исторический опыт использования морских пограничных сил в 

составе ВМФ, выявлены положительные и отрицательные стороны;  

- дан анализ боевого, технического и кадрового состояния морских 

частей пограничных войск накануне и в годы Великой Отечественной войны; 

- введены в научный оборот некоторые архивные документы, 

содержащие материал об охране и защите моряками-пограничниками 

государственной границы Советского Союза; 

На защиту выносятся следующие положения: 

- ответственность за охрану морских границ СССР с началом Великой 

Отечественной войны ложилась на ВМФ. Все вооружение и личный состав 

морских частей пограничных войск НКВД СССР переходили в подчинение 

флота и находились там до самого окончания войны. С началом боевых 

действий морякам-пограничникам пришлось выполнять ряд несвойственных 

им функций, которые они освоили в короткий срок; 

  - итоги исследования организационной структуры и служебно-боевой 

деятельности морских частей пограничных войск НКВД СССР 1939-1945гг. 

показали, что можно было многократно уменьшить потери; 

  - высокие моральные и боевые качества моряков-пограничников в 

сочетании с умелым использованием оружия и материальных средств, 

отличное знание районов боевых действий позволили им в короткий срок 

освоить новые виды боевой деятельности, использовать катера с 

максимальной эффективностью в различных погодных и боевых условиях;  

  - обобщающие выводы по результатам комплексного исследования 

организации и деятельности морских частей пограничных войск с 1939 по 

1945 г. свидетельствуют об особой значимости этих подразделений.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Диссертация содержит наиболее полный в имеющейся на данный момент 

историографии объем сведений и выводов о деятельности морской пограничной 

охраны СССР в исследуемый период. Теоретическая значимость исследования 

обусловлена тем, что содержащиеся в нем сведения и выводы расширяют 

систему научных знаний о вооруженных силах СССР в период Великой 

Отечественной войны, уточняют имеющиеся представления о возможностях 

использования этого вида вооруженных сил государства в экстремальных, 

теоретически не предусматривавшихся для него условиях жизнедеятельности. 

Материалы и выводы диссертации могут способствовать созданию целостных и 

объективных представлений о деятельности моряков-пограничников как в 

мирное время, так и в военное. Это позволяет, учитывая исторический опыт, 

выявить угрозы безопасности морских границ, найти возможности их 

ликвидации и разработать пути развития, совершенствования морской 

пограничной охраны. 

Комплексный анализ опыта боевого применения частей и соединений 

моряков-пограничников в составе ВМФ, проведенный автором, способствует 

корректировке представлений о трансформации морских пограничных сил 

государства в условиях предвоенного времени, позволяет оценить 

эффективность различных методов их использования в военное время, дает 

возможность выявить факторы, способствующие оптимальному использованию 

ресурсов этого вида вооруженных сил, указать возможные риски и негативные 

стороны такого применения. 

Содержащиеся в диссертации фактические данные могут иметь ценность 

для дальнейших исследований истории Великой Отечественной войны, истории 

флота, истории пограничных войск. 

Материалы и выводы исследования могут быть использованы при 

подготовке учебных пособий, лекционных курсов в высших военных учебных 

заведениях России и учреждениях довузовского образования. 
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Апробация работы. Диссертация обсуждалась и была одобрена на 

заседании кафедры отечественной истории Ленинградского государственного 

университета им. А.С. Пушкина. 

Основное содержание исследования, его главные положения и выводы 

получили апробацию на всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, проходивших в Ленинградском государственном университете 

имени А.С. Пушкина, Первом пограничном кадетском военном корпусе, 

Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. 

Кузнецова и других учебных заведениях.  

Содержание, основные положения и результаты исследования 

изложены в девяти публикациях, четыре из которых входят в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, общим объемом свыше 7.6 

п.л. 

 

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

сокращений, списка использованных источников и литературы, девяти 

приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются объект и предмет исследования, его хронологические и 

географические рамки, рассматривается степень изученности проблемы, 

характеризуется источниковая база, формулируются цели и задачи, 

положения, выносимые на защиту, раскрывается методологическая основа 

работы, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Морские части пограничных войск накануне Великой 

Отечественной войны» исследована деятельность морских частей 

пограничных войск НКВД СССР и их роль в защите водных рубежей 

Советского Союза накануне Великой Отечественной войны. В первом 

параграфе изучены вопросы развития и реформирования морской 

пограничной охраны в довоенное время.  
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Особую роль в реформировании морских частей пограничных войск 

сыграли такие нормативно-правовые документы, как «Инструкция о 

взаимоотношениях и взаимодействии Военно-Морского флота и пограничных 

войск»,
18

 в которой указывается, что руководство ВМФ обязано оказывать 

содействие морским частям пограничных войск, и постановление № 1749-

439,
19

 в котором говорилось, что с началом мобилизации или военных 

действий охрана морских границ СССР возлагается на ВМФ. В это же время 

Военные советы флотов разработали планы прикрытия границ и 

переподчинения морских пограничных отрядов НКВМФ при объявлении 

мобилизации. 

Большую роль в развитии потенциала морских частей пограничных 

войск сыграло как увеличение численного корабельного состава морских 

пограничных сил,
20

 так и категорирование отрядов пограничных судов. Были 

установлены ранги и разряды пограничных кораблей, катеров и служебно-

вспомогательных судов и введены их новые наименования, что позволяло 

более правильно распределять корабли для несения службы, лучше 

организовать их снабжение. 

Во втором параграфе исследованы вопросы, касающиеся служебной 

деятельности моряков-пограничников накануне Великой Отечественной 

войны и их готовности к боевым действиям. В указаниях по боевой 

подготовке 1939 г. рекомендовалось: «Подготовку войск к несению службы 

проводить, исходя из основной задачи, чтобы ни один шпион, террорист, 

диверсант и агент иностранной разведки не мог безнаказанно проникнуть 

через границы СССР».
21

  

Во избежание провокации, руководством пограничных войск была 

разработана инструкция о запрете применения оружия против кораблей под 

флагом Германии. На основании приказа наркома внутренних дел Л.П. Берия 

о запрещении обстрела германских самолетов, начальник пограничных войск 
                                                           

18
 ЦПА ФСБ России. Ф. 14. Оп. 8407. Д. 173. Л. 73-88. 

19
 Центральный военно-морской архив (ЦВМА). Ф. 370. Оп. 847. Д. 13. Л. 78. 

20
 ЦПА ФСБ России. Ф. 255. Оп. 174. Д. 59. Л. 93. 

21
 Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. С. 194-195. 
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телеграммой № 19/5653
22

 указал на ознакомление с этим приказом всего 

личного состава, а затем персонально каждого вновь прибывающего.  

Осенью 1940 г. командование пограничных округов провело 

инспекторскую проверку всех морских частей пограничной службы.
23

 

Проверка показала, что моряки-пограничники вполне готовы и способны 

решать задачи, возложенные на них СССР. Но были выявлены и недостатки в 

отработке тактических приемов несения пограничной службы, 

взаимодействия с береговыми пограничными подразделениями и авиацией. 

Оставался достаточно высоким уровень аварийности катеров и техники.
24

 

Выявленные недочеты в организации службы по охране морских границ 

были учтены и намечены пути их исправления. Впоследствии, на учениях, 

командование морских частей пограничных войск уделяло особое внимание 

отработке этих действий. 

Во второй главе «Морские части пограничных войск в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)» показана роль морских частей 

пограничных войск СССР в войне. В первом параграфе проанализированы 

действия моряков-пограничников Балтики при обороне Ленинграда. 

Пограничные войска Ленинградского округа приступили к подготовке 

оборонительных действий еще 21 июня 1941 г. по приказу начальника 

пограничных войск округа генерал-лейтенанта Г.А. Степанова, который не 

имел на этот счет никаких распоряжений вышестоящего командования.
25

 

С началом боевых действий в соответствии с директивой НКВД СССР 

№2121/Б от 27 июня 1941 г. Управление пограничных войск НКВД 

Ленинградского округа было переформировано в Управление охраны 

войскового тыла Северного фронта.
26

 В состав морских частей пограничных 

войск НКВД Ленинградского округа входили: 1-й Балтийский отряд 

                                                           
22

 ЦПА ФСБ России. Ф. 14. Оп. 224. Д. 110. Л. 5. 
23

 Испытанные войной. Пограничные войска (1939-1945 гг.). М., 2008. С. 139. 
24

 Там же. С. 60. 
25

 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 32880. Оп. 5. Д. 269. Л. 

26-29. 
26

 ЦПА ФСБ России. Ф. 225. Оп. 12. Д. 210. Л. 172, 223. 
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пограничных судов, 5-я морская школа и Ленинградский морской 

пограничный порт.
27

  

В конце августа 1941 г. началась эвакуация войск Таллинского 

гарнизона и кораблей флота в Кронштадт и Ленинград. Моряки-

пограничники в составе Краснознаменного Балтийского флота отличились 

доблестью и мужеством во время обеспечения этого перехода. 

Постепенно весь корабельно-катерный состав КБФ стягивался в 

Ленинград и Кронштадт. После концентрации в этих местах флота, 

руководство КБФ произвело некоторые организационные изменения. Из 

отряда кораблей Невы, ОВРа Невской губы и Онежской военной флотилии, 

других подразделений была сформирована Ленинградская военно-морская 

база (ВМБ), которая вошла в оперативное подчинение Ладожской военной 

флотилии (ЛВФ).  

Основной задачей ЛВФ с сентября 1941 г. стало обеспечение перевозок 

в блокированный Ленинград по единственной коммуникации, связывавшей 

его с «Большой землей». За годы войны общий итог ладожских перевозок 

составил: 1376 тыс. человек и 1615 тыс. тонн грузов (из них по водной трассе 

738 тыс. человек и 1040 тыс. т грузов).
28

 

 Во втором параграфе оцениваются действия моряков-пограничников в 

составе Северного и Черноморского флотов во время войны. 

По разработанному ранее мобилизационному плану, в порту Иоканьга 

на основе 1-го Северного отряда пограничных судов (СОПС) 

разворачивалась военно-морская база 2-го разряда. К отрядам моряков-

пограничников примыкали бывшие рыболовные траулеры, которые были 

переклассифицированы в сторожевые корабли и доукомплектованы 

моряками-пограничниками.
29

 

                                                           
27

 Гребенев Н.Я., Филиппов Э.М. На северо-западном направлении. СПб., 2010. С. 

118. 
28

 Большая советская энциклопедия. М., 1972. Т. 8. С. 459. 
29

 Боярский В.И., Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный надзор на море. М., 

2006. С. 112. 
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24 июня 1941 г. пограничные корабли 1-го СОПС были 

перебазированы в Иоканьгу, где находились еще две подводные лодки, 

дивизион тральщиков и другие суда, которые обеспечивали охрану 

внутренних морских сообщений. Помимо защиты морских коммуникаций и 

конвоирования судов моряки-пограничники выполняли функции по высадке 

тактического десанта. 

К 1943 г. было установлено, что противник не только маневрирует, но 

и использует еще специальные технические средства для ухода от атак 

наших кораблей. Этот факт необходимо было учесть во время боевых 

действий пограничных катеров СССР с вражескими подводными лодками. 

На Черном море и Дунае за охрану государственной границы с началом 

войны отвечали четыре Черноморских отряда пограничных судов (ЧОПС). С 

22 июня 1941 г. все ЧОПС подчинялись командованию Черноморского флота 

(ЧФ). 

С 10 августа по 16 октября 1941 г. продолжалась оборона Одессы. 

Основная атака на город велась со стороны моря господствующей в этой 

части воздушного пространства авиацией противника. Главная задача по 

обороне ложилась на дозорные катера, которые первыми вступали в бой с 

вражескими самолетами и успешно выдерживали их атаки. Моряки-

пограничники в составе ЧФ поддерживали наши войска артиллерийским 

огнем, участвовали в снабжении всем необходимым осажденных частей 

Одесской ВМБ и войск Приморской армии.  

30 июня 1942 г. немцы ворвались в Севастополь. Ставка ВГК приняла 

решение об эвакуации, где большую роль сыграли моряки-пограничники 4-го 

и 8-го дивизионов сторожевых катеров (ДСКА). Они обеспечивали перевозку 

людей и техники, осуществляли охрану во время эвакуации. 

Особое внимание на Черноморском театре военных действий советские 

войска уделяли противоминной обороне (ПМО). Благодаря патрулированию 

пограничных катеров и наблюдениям с берега места падения немецких мин 

определялись точно, что позволяло их быстро обезвреживать. 
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К началу 1944 г. войска 3-го Украинского фронта вышли к Днестру и 

закрепились на позиции. Обстановка на этом участке фронта оставалась 

стабильной до 20 августа 1944 г., когда советские войска начали 

наступление. 

В результате слаженных действий 3-го Украинского фронта и ЧФ 9 

сентября 1944 г. капитулировала Болгария. Черноморский флот стал 

полноправным хозяином на Черном море.
30

 

В третьем параграфе подводятся итоги участия морских частей 

пограничных войск в Великой Отечественной войне. Анализ потерь 

корабельного состава приводит к выводу о том, что СССР за время войны 

потерял большее количество боевых надводных кораблей, чем противник. 

Опыт войны показал, что можно было многократно уменьшить потери 

личного и корабельно-катерного состава моряков-пограничников, если бы 

уделялось должное внимание вопросам подготовки этих подразделений к 

длительным общевойсковым боям.  

Во время войны моряки-пограничники выполняли самые 

разнообразные и ответственные задания, постоянно были на переднем крае 

боевых действий. Они охраняли фарватеры, выходы из портов и гаваней, 

несли службу ближних и дальних дозоров, участвовали в поиске, 

уничтожении кораблей и подводных лодок противника, обеспечивали 

минные постановки кораблям флота и производили их самостоятельно, 

осуществляли траление мин, сопровождали наши подводные лодки и 

транспорты при переходах, вели разведку побережья, уничтожали на берегу 

огневые точки врага, участвовали в десантных операциях. Высокие 

моральные и боевые качества моряков-пограничников в сочетании с умелой 

эксплуатацией материальной части и оружия, а также отличное знание 

районов боевых действий позволили им в короткий срок освоить новые виды 

боевой деятельности, использовать корабли и катера с максимальной 

эффективностью в различных погодных и боевых условиях.  

                                                           
30

 Ванеев Г.И. Черноморцы в Великой Отечественной войне. М.,1978. С. 372. 
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В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

сделаны выводы о деятельности морских частей пограничных войск за 

период 1939-1945 гг. и предложены практические рекомендации по ее 

совершенствованию. Боевые действия показали, что эти подразделения были 

подготовлены к решению поставленных задач. 

 Система защиты национальных интересов страны в морской 

пограничной сфере эффективна только тогда, когда она адекватно отражает 

потребности и возможности государства, имеет единую и хорошо 

спланированную систему управления, а также достаточную материально-

техническую базу. 

В приложении приведены таблицы, схемы, наглядно раскрывающие 

организацию, служебно-боевую и оперативную деятельность морских частей 

пограничных войск СССР, а также некоторые документы, подтверждающие 

и дополняющие положения основной части исследования. 
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