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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность изучения проблемы. Пограничная безопасность 

российского общества является непременным условием и важнейшей 

составляющей национальной безопасности, включающей нерушимость 

государственной границы и соблюдение норм международного права, 

отстаивание территориальной целостности и суверенитета государства.  

Глобализация, фальсификация событий Второй мировой войны и 

манипуляция общественным сознанием актуализируют изучение роли 

пограничных войск в обеспечении национальной безопасности СССР. 

Особую значимость приобретает воспитание молодёжи на боевых 

традициях советского народа при защите Отечества, сохранение российской 

идентичности и национальных ценностей.  

Использование репрезентативных архивных документов и материалов 

позволяет рассмотреть процессы охраны границы на Дальнем Востоке, 

проанализировать вклад дальневосточных пограничников в обеспечение 

безопасности страны и использовать полученные данные для 

противодействия подрывной информационной пропаганде. 

Степень изученности темы. Учитывая источниковую базу 

исследования и организацию научного процесса, в отечественной 

историографии выделяются советский (40—80-е гг. ХХ в.) и постсоветский 

(90-е годы ХХ в. — по настоящее время) периоды, в рамках которых 

фиксируется разная степень изучения проблем безопасности, обусловленная 

трансформацией российского общества и направлениями научно-

исследовательской работы академических и ведомственных институтов. 

Критериями послужили исторические условия, теоретико-методологические 

подходы, характер используемых источников и репрезентативного 

материала. 

Специальных работ по теме пограничные войска на Дальнем Востоке 

в годы Второй мировой войны (1939—1945) не выявлено. Однако имеются 

публикации, которые позволяют определить основные направления 

модернизации советского общества и строительства Вооружённых Сил в 

контексте изменения геополитической ситуации, роль пограничных войск в 

обеспечении безопасности восточных рубежей.  

Тема охраны границы долгое время оставалась закрытой для 

исследователей. В фундаментальных работах советского периода действия 

пограничных войск годы Великой Отечественной войны рассматривались в 
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рамках подготовки к обороне на западной границе СССР1, постсоветского 

— обеспечения национальной безопасности2. Советские военные 

специалисты поднимали проблемы строительства Вооружённых сил СССР, 

боевой и политической подготовки Красной армии3, истории погранвойск, 

их служебной и боевой деятельности и участия в вооружённых конфликтах 

на восточных рубежах СССР4.  

В коллективных трудах, изданных в постсоветский период, на новой 

концептуальной основе проведён анализ экспансионистских планов Японии 

и укрепления дальневосточных рубежей СССР5. Исследователи 

анализировали структуру управления погранвойсками в годы войны, планы 

обороны границы на примере западных и северо-западных пограничных 

округов6, рассматривали оперативно-тактические действия пограничников, 

боевые операции, участие погранвойск в Великой Отечественной войне и на 

завершающем этапе Второй мировой войны и пришли к выводу, что 

пограничные войска стали универсальным видом войск7. 

В дальневосточной региональной историографии следует выделить 

фундаментальные коллективные работы по истории Дальнего Востока 

России, подготовленные в Институте истории ДВО РАН, в которых 

проанализированы повышение обороноспособности, геополитическая 

 
1История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. В 6 т. М., 1960—1965; История 

Второй мировой войны 1939—1945. В 12 т. М., 1973—1982. 
2Великая Отечественная война, 1941—1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. М., 1998—1999; Великая 

Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. М., 2011—2015. 
3Боевые эпизоды: Сб. статей и материалов о событиях у озера Хасан. М., 1939; Герои Хасана: Сборник 

материалов и документов. Л., 1939; Севостьянов Г.Н. Политика великих держав на Дальнем Востоке 

накануне Второй мировой войны. М., 1961. 
4Очерки истории Краснознаменных пограничных войск МВД Хабаровского округа. Хабаровск, 1946; 

Афанасьев Н.И. Урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе СССР с 

капиталистическими странами. М., 1959; Дорошенко И.А. История органов и войск государственной 

безопасности СССР. Ч. 1. М., 1959; Евдасин М. Государственная граница Союза ССР и порядок ее 

делимитации, и демаркации. М., 1961; Афанасьев Г.Ф. На страже рубежей Родины: Из истории пограничных 

войск. Алма-Ата, 1963. 
5Пограничные войска СССР в годы Второй мировой войны 1939—1945. М., 1995; На страже границ 

Отечества. Пограничные войска России в войнах и Вооружённых конфликтах XX в. Т. 3. М., 2000; 

Испытанные войной. Пограничные войска (1939—1945 гг.). М., 2008; Пограничная служба России: 

Энциклопедия. Формирование границ. Нормативная база. Структура. Символы. М., 2009; Терещенко В.В. 

На охране рубежей Отечества. М., 2008; Романов В.А. Становление и развитие наградной системы 

пограничной службы России. М., 2009. 
6 Сечкин Г.П. Граница и война: Пограничные войска в Великой Отечественной войне советского народа 

1941—1945. М., 1993; Терещенко В.В. Пограничные округа накануне Великой Отечественной войны 

(1939 — июнь 1941 г.) // Вестник Тамбовского университета. Тамбов, 2013. Вып. 6; Городинский В.И. 

Правда истории или мифология? Малоизвестные страницы служебно-боевой деятельности Пограничных 

войск НКВД СССР в начальный период Великой Отечественной войны. М., 2016. 
7 Петров И.И. Пограничники в 1941 году. Они не сдавались в плен. М., 2017; Исторические чтения на 

Лубянке. 2000 год. Отечественные спецслужбы накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. М., 2001; Стецкевич В.Н. Огонь на дальних рубежах: свой боевой поход пограничники закончили на 

Тихом океане // ФСБ: за и против. М., 2015. № 4; Шулепов Д.Ю. Участие советских пограничных войск в 

разгроме милитаристской Японии // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2016. № 11. Ч. 2; Горячевский А.П. 

Медицинская служба пограничных войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне. М., 2005. 



5 

ситуация и военно-стратегическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, участие Красной армии и пограничных войск по предотвращению 

угроз безопасности на государственной границе8. 

Региональные работы по истории пограничных войск, содержат 

сведения о событиях на Дальнем Востоке в 1920—1930-х гг., справочные 

материалы по истории приморских пограничных отрядов, о подвигах 

пограничников в годы Второй мировой войны9. В них рассмотрены вопросы 

управления в период проведения наступательных операций в Маньчжурии, 

привлечения местного населения приграничья для помощи пограничным 

войскам, формирования системы пограничного и таможенного контроля10.  

В ряде работ внимание акцентировалось на подготовке кадров для 

пограничных войск, создании системы пограничной охраны, укреплении 

государственной морской границы на дальневосточном пространстве в 

1930-е гг., деятельности погранотрядов в контексте обеспечения 

государственной безопасности в предвоенные годы11. Исследователи 

рассматривали формирование и реализацию советской пограничной 

 
8 Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 — начало 1941 года (История Дальнего 

Востока России. Т. 3. Кн. 2). Владивосток, 2018; Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг. (История Дальнего 

Востока России. Т. 3. Кн. 3). Владивосток, 2020.  
9 Морозов П. Приморье — край пограничный. Владивосток, 1958; Янгузов З.Ш. Границ отчизны часовые. 

Хабаровск, 1968; У высоких берегов Амура. Благовещенск, 1973; Богданов В.Н., Бокань И. Всегда в боевом 

дозоре: Очерк истории войск Краснознамённого Дальневосточного пограничного округа. Хабаровск, 1980; 

Легендарный Гродековский. 80 лет Краснознамённому ордена Кутузова Гродековскому пограничному 

отряду. 1922—2002. Владивосток, 2002; Краснознамённый Находкинский. 70 лет Краснознаменному 

Находкинскому пограничному отряду. Владивосток, 2003; Смирнов А.Г. Рождённый на Уссури. К 85-летию 

Уссурийского Краснознамённого ордена Трудового Красного Знамени пограничного отряда имени 

В.Р. Менжинского. Владивосток, 2007; Ветераны Тихоокеанской границы. Владивосток, 2016. 
10 Краснощеков И.А. Система органов управления пограничными войсками в Приморском пограничном 

округе НКВД СССР перед началом войны с Японией 1945 г. // Вестник ТОГУ. Хабаровск, 2014. № 3; 

Шахворостов В.В. Роль местного населения в обеспечении неприкосновенности дальневосточных рубежей в 

годы Великой Отечественной войны // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. Хабаровск, 

2013. № 3; Маковский А.В. Советский опыт организации пограничного и таможенного контроля на Дальнем 

Востоке: 1922—1941 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Владивосток, 2018. 
11 Ширяев В.А. Опыт Советского государства по подготовке кадров для дальневосточных пограничных 

органов: 1922 — июнь 1941 гг. автореф. дисс. … канд. ист. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2007; 

Пахомов Р.Г. Подготовка пограничных командных кадров в СССР (1918 — июнь 1941 гг.): автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. Хабаровск, 2009; Гурбан Н.Я. Пограничная охрана Дальнего Востока в контексте 

государственной безопасности СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 1922—1941 гг.: автореф. дисс. ... 

канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2009; Бандурин С.Г. История формирования руководящих кадров Пограничной 

службы России в XX веке: царская Россия, СССР, Российская Федерация: автореф. дисс. … докт. ист. наук. 

Москва, 2010; Тужилин С.В. Деятельность органов государственной безопасности СССР на Дальнем 

Востоке по обеспечению обороноспособности страны накануне Великой Отечественной войны: 1938—

1941 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2012; Костин А.А. Участие населения приграничных 

районов СССР в охране государственной границы в 1931—1991 годах: автореф. дисс. … канд. ист. наук. 

Москва, 2012; Жданов С.А. Пограничные войска Забайкалья накануне и в годы Великой Отечественной 

войны (1939—1945 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Иркутск, 2013; Галактионов Е.Н. Государственная 

политика по укреплению Дальневосточной морской границы СССР в 30-е годы XX века: автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. Астрахань, 2015; Терещенко В.В. Деятельность советских государственных и военных 

органов по созданию и совершенствованию окружной системы пограничных войск (1918—1991 гг.): дисс. 

… докт. ист. наук. Москва, 2015. 
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политики в рамках укрепления государственной границы12. 

Вопросы пограничной безопасности рассматривались в работах 

ведущих специалистов по международным отношениям. Исследователи, 

отмечают враждебный характер внешнеполитической деятельности Японии 

в отношении Советского Союза, констатируют, что Китай и Корея стали 

площадкой для реализации её агрессивной политики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе13. 

Дальневосточными учёными анализировались проблемы повышения 

мобилизационной готовности Дальнего Востока СССР14, оборонного 

строительства накануне и в годы Второй мировой войны, создания и 

деятельности экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН)15, 

участия Красной армии в Маньчжурской операции16, противостояния 

органов безопасности СССР спецслужбам Японии17. Внимание уделялось 

трансформации экономики18 и транспорта19, оценивался вклад в 

 
12 Нэх В.Н. Социально-экономические аспекты советской пограничной политики (1917—1941 гг.) // 

Безопасность Евразии. 2004. № 3; Киреев А.А. Дальневосточная граница России: тенденции формирования 

и функционирования (середина XIX в. — начало XX в.). Владивосток, 2011. 
13 Кошкин А.А. Россия и Япония. Узлы противоречий. М., 2010; Его же. «Кантокуэн» — «Барбаросса» по-

японски. Почему Япония не напала на СССР. М., 2011; Его же. Партитура Второй мировой войны. Гроза на 

Востоке. М., 2010; Безруков Д.А. Вашингтонская конференция по ограничению морских вооружений как 

фактор зарождения потенциальных узлов противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета. Киров, 2015. № 5; Попов Г.Г. Япония на пути к 

участию во Второй мировой войне: первые шаги мобилизационной экономики и китайский вопрос // 

Историко-экономические исследования. Иркутск, 2017. Т. 18. № 1; Горячев В.Б. Характеристика 

вооружённых сил США и Великобритании во Второй мировой войне // Новое поколение. М., 2015. № 8; 

Носов М.Г. США и Япония во Второй мировой войне // США и Канада: Экономика, политика, культура. 

М., 2015. № 8. 
14 Песков В.М. Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 30-е годы ХХ века. Хабаровск, 2000; 

Ткачева Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—

1945). Хабаровск: ХКМ им. Гродекова, 2013; Её же. Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941—1945) // Россия и АТР. Владивосток, 2020. № 2; Зайцев Ю.М. Инженерно-строительные 

органы Тихоокеанского флота в 1932—1945 гг. Владивосток, 2007; Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские 

острова в годы Второй мировой войны: Краткий энциклопедический справочник. Южно-Сахалинск, 2010. 
15 Грачев А.В., Ципкин Ю.Н. Чекисты в борьбе за обеспечение государственной безопасности советского 

Дальнего Востока в годы Второй мировой войны (1941—1945). Хабаровск, 2014; Усов А.В. Тихоокеанская 

экспедиция подводных работ ЭПРОН: деятельность по укреплению оборонного потенциала Дальнего 

Востока СССР в 1932—1942 гг. (к 90-летию ЭПРОН ТОФ) // Россия и Китай: История и перспектива 

сотрудничества. Благовещенск, 2022; Его же. Экспедиция подводных работ особого назначения на Дальнем 

Востоке СССР: некоторые формы взаимодействия с органами государственной безопасности (1932—

1942 гг.) // Материалы XXIV междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью: вопросы теории и практики». Ч. 2. Красноярск, 2021. 
16 Гареев М.А. Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских вооружённых сил // Новая 

и новейшая история. М., 2015. № 6; Еронин Н.В. О стратегической перегруппировке советских 

Вооружённых сил на Дальневосточный театр военных действий летом 1945 г. // Победа СССР в войне с 

милитаристской Японией и послевоенное развитие Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1977. 
17 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М., 2010; Коваленко И.Г., Минеев В.В. 

Боевой путь Особой Краснознаменной Дальневосточной армии // Военно-исторический журнал. М., 2013. 

№ 4; Жарков В.А. Участие общевойсковых соединений и частей РККА в вооружённых операциях 1929—

1939 гг. // Войны и военные конфликты в судьбах дальневосточников. Вып. 2. Дальневосточное общество в 

годы Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Хабаровск, 2013; Мозохин О.Б., Тужилин С.В. Борьба 

спецслужб СССР и Японии в годы Второй мировой войны. М., 2020. 
18 Минакир П.А., Прокапало О.М. Региональная экономическая динамика. Дальний Восток. Хабаровск, 

2010; Черемисинов Г.А. Формирование мобилизационной модели и макроэкономическая динамика СССР в 
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обеспечение безопасности страны.  

Историографических обобщающих работ с анализом военно-

стратегической ситуации на Дальнем Востоке СССР не имеется. Данные 

проблемы рассматривались в историографических обзорах 

диссертационных исследований, монографий и аналитических статьях. 

Ведущие специалисты отмечают, что для современной историографии 

Второй мировой войны характерно переосмысление традиционных оценок и 

концепций, формирование новых методологических подходов и плюрализм 

взглядов20. Внимание уделялось изучению партийной работы, подготовке и 

отбору кадров для погранвойск, привлечению добровольцев для охраны 

рубежей СССР и помощи в решении проблем снабжения и обустройства 

государственной границы инженерно-техническими средствами.  

Исходя из степени изученности проблемы, определены объект, 

предмет и основные направления исследования.  

Объектом исследования являются пограничные войска Приморского 

и Хабаровского пограничных округов НКВД СССР.  

Предметом исследования является деятельность пограничных войск 

по обеспечению национальной безопасности на Дальнем Востоке СССР в 

годы Второй мировой войны (1939—1945). 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является 

определение роли пограничных войск НКВД СССР на Дальнем Востоке в 

обеспечении безопасности СССР. 

Цель определила постановку задач: 

1.  Охарактеризовать геополитическую ситуацию, военно-

стратегическую обстановку на дальневосточных рубежах СССР. 

2.  Установить изменения численности и состава пограничных войск 

Приморского и Хабаровского пограничных округов НКВД СССР. 

 
годы первой пятилетки и Великой Отечественной войны // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Волгоград, 2015. 
19 Еланцева О.П. Строительство железной дороги Комсомольск — Советская Гавань в документах 

Государственного комитета обороны (1943—1945 гг.) // 75 лет Победы: Советский Союз и завершение 

Второй мировой войны на Дальнем Востоке. М.; СПб., 2020; Медведева Л.М. Транспорт Дальнего Востока 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Владивосток, 2018; Маклюков А.В. Роль 

электроэнергетики в укреплении обороноспособности Дальнего Востока России (конец XIX — середина 

XX в.) // Вглядываясь в прошлое: мировые войны XX в. в истории Дальнего Востока России. Владивосток, 

2015; Проскурина Л.И. Сельскохозяйственное переселение на Дальний Восток России в 20—30-е годы 

XX в. // Исторический опыт освоения Восточных районов России. Тезисы докладов и сообщений 

международной научной конференции. Кн. 3. Владивосток, 1993. 
20 Галлямова Л.И. Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны в освещении современной 

региональной историографии // Россия и АТР. Владивосток, 2020. № 2; Её же. Финал Второй мировой 

войны на Дальнем Востоке (дискуссионные вопросы современной Отечественной историографии) // Россия 

и АТР. Владивосток, 2015. № 3; Её же. Новые подходы к изучению истории Великой Отечественной войны 

в современной российской историографии // Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 3; Шабельникова Н.А. 

Великая Победа в памяти поколений: Вторая мировая война в современной дальневосточной историографии 

// Клио. 2019. № 1. 
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3.  Определить роль пограничных войск в обеспечении безопасности 

государственной границы СССР. 

4.  Выявить значимость участия пограничных войск в войне с Японией. 

Территориальные рамки исследования включают Приморский и 

Хабаровский края в административных границах, установленных в 1938 г. 

Хабаровский край включал Амурскую, Нижне-Амурскую, Камчатскую 

(включает Корякский и Чукотский национальные округа), Сахалинскую, 

Хабаровскую (упразднена в 1939 г.) области, Приморский — Приморскую 

(упразднена в1939 г.) и Уссурийскую (упразднена в 1943 г.) области. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1939—

1945 гг. Верхняя граница обусловлена изменениями геополитической 

ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с началом Второй 

мировой войны, мобилизационными направлениями трансформации 

социально-политических, экономических и военно-стратегических условий 

жизнедеятельности советского общества. Дальневосточный пограничный 

округ для решения обеспечения безопасности восточных рубежей был 

разукрупнён на Приморский и Хабаровский. Нижняя граница исследования 

обозначена окончанием Второй мировой войны, безоговорочной 

капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г. Для максимального рассмотрения 

организации пограничных войск, методов охраны государственной границы 

в контексте модернизационных процессов на Дальнем Востоке СССР 

хронологические рамки в некоторых случаях расширяются.  

Методологическая основа исследования представляет систему 

принципов, приёмов и методов общенаучного и гуманитарного знания, 

способствующую выполнению задач исследования. Применение концепции 

модернизации позволяет структурировать военно-политические и 

социально-экономические процессы в рамках мобилизационных 

составляющих Второй мировой войны. 

Структурно-функциональный подход даёт возможность выявить 

место и роль пограничных войск в системе органов государственной 

безопасности СССР, определить их внутриведомственную структуру, цели 

и задачи. Национальная безопасность определяется как защищённость 

национальных интересов от внешних и внутренних угроз, независимость и 

целостность социально-экономического развития страны путём достижения 

целей и решения задач в рамках стратегических национальных приоритетов. 

Под термином «государственная граница» в диссертации понимаются 

пространственный предел действия государственного суверенитета — 

линия и поверхность, определяющая пределы территории страны. 

Историко-сравнительный метод позволил выявить региональные 
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особенности служебно-боевой деятельности пограничных войск и 

определить, что ситуация на восточных рубежах обострилась к середине 

1930-х гг., но приоритетно укреплялись западные пограничные районы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ухудшение геополитической обстановки в Азиатско-

Тихоокеанском регионе определило степень угроз национальной 

безопасности государственной границы СССР на Дальнем Востоке и 

повлекло переоценку стратегической значимости региона.  

2. Военно-стратегическая ситуация обусловила изменения в 

организации охраны государственной границы Советского Союза. Дальний 

Восток становится местом развёртывания воинских соединений, а оборона и 

охрана границы — ключевым фактором обеспечения безопасности страны.  

3. Изменение численности и состава пограничных войск происходило 

в рамках доктрины обороны СССР и планов обороны границы, в 

соответствии с задачами её охраны и зависело от военно-стратегической 

ситуации на границе СССР. Увеличение или сокращение численности 

личного состава пограничных войск на Дальнем Востоке зависело от 

обстановки на западных рубежах СССР. 

4. В годы Великой Отечественной войны пограничные войска НКВД 

СССР, взаимодействуя с войсками РККА и местным населением, 

обеспечивали безопасность дальневосточных рубежей, согласно условиям 

пакта о нейтралитете между СССР и Японией. 

5. Пограничники в войне с Японией в августе—сентябре 1945 г. 

участвовали в прорыве первой линии обороны на территории Маньчжоу-го, 

выполняли не свойственные им задачи.  

Источниковую базу исследования составил комплекс документов и 

материалов, выявленных в десяти фондах пяти государственных и 

ведомственных архивов — Центральном пограничном архиве Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации (ЦПА ФСБ РФ), Центральном 

архиве Министерства обороны (ЦА МО РФ), Российском государственном 

военном архиве (РГВА), Государственном архиве Приморского края 

(ГАПК), Государственном архиве Хабаровского края (ГАХК), в сборниках 

документов и материалов по истории международных отношений и 

пограничных войск.  

Выявленные источники подразделяются на нормативно-

законодательные, делопроизводственные, статистические и личного 

происхождения. В опубликованных сборниках содержатся различные виды 

документов, которые определяют создание органов власти советского 

государства, в том числе регламентируют порядок служебно-оперативной и 
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хозяйственной деятельности в пограничной зоне, характеризуют изменения 

стратегической обстановки в сфере ответственности пограничного округа. 

Комплекс документов позволяет выявить процесс становления советской 

системы пограничной охраны, изменения подведомственности, 

региональные особенности охраны государственной границы СССР21. 

Документы Народного комиссариата иностранных дел СССР позволили 

проанализировать геополитическую обстановку в мире и Азиатско-

Тихоокеанском регионе22, установить агрессивную направленность 

японской внешнеполитической деятельности и применение Японией 

бактериологического оружия массового поражения на Дальнем Востоке 

СССР, в Маньчжурии и Китае, определить обоснованность денонсации 

пакта о нейтралитете со стороны СССР и объявления войны Японии23. 

Наиболее значимый массив составляют делопроизводственные 

источники (организационные, протокольно-распорядительные и отчётные 

документы, материалы деловой переписки). В ЦА МО РФ выявлены 

документы по планированию развёртывания Красной армии на Дальнем 

Востоке, определяющие порядок обороны границы Советского Союза 

воинскими соединениями, сосредоточенными в пограничном пространстве. 

Материалы, извлечённые из ЦПА ФСБ РФ, позволили впервые ввести в 

научный оборот сведения о численности и составе пограничных войск 

дальневосточных пограничных округов, об их взаимодействии с воинскими 

подразделениями РККА, внутренними войсками НКВД, органами милиции. 

Выявленные документы дали возможность определить функции и задачи 

пограничных войск, региональные особенности охраны государственной 

границы Советского Союза на Дальнем Востоке в годы Второй мировой 

войны. 

В фондах ГАПК выявлены сведения о мероприятиях, проводимых для 

укрепления обороны приграничья, оказания помощи пограничным войскам, 

по военной подготовке населения, сбору средств в Фонд обороны, работе 

местных органов власти в чрезвычайных условиях, в ГАХК — 

 
21 Пограничные войска СССР. 1918—1928: Сб. документов и материалов. М., 1973; Пограничные войска 

СССР. 1929—1938: Сб. документов и материалов. М., 1972; Пограничные войска СССР. 1939 — июнь 1941: 

Сб. документов и материалов М., 1970; Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941—

1945. Сб. документов. М., 1968; Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1942—1945 гг. 

Сб. документов и материалов. М., 1976; Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917—1960. 

Справочник. М., 1997. 
22 Документы внешней политики. 1940 — 22 июня 1941 г. Т. 23: В 2 кн. Кн. 1. 1 января — 31 октября 1940 г. 

М., 1995; Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941—1945. 

Документы и материалы. В 2 т. Т. 1: 1941—1943. М., 1984; Герои Хасана: Сб. материалов и документов. 

Л., 1939; Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны. Т. 4. 

Крымская конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании (4—

11 февраля 1945 г.): Сб. документов. М., 1979; Советско-китайские отношения. 1917—1957. М., 1959. 
23 Хабаровский процесс. Документальные свидетельства: Сб. документов. М., 2021. 
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аналитические сведения о Дальневосточном пограничном округе, о 

формировании речной военной флотилии, её боевых возможностях. 

Воспоминания ведущих военачальников Красной армии 

А.М. Василевского, К.А. Мерецкова, С.М. Штеменко раскрывают процессы 

формирования соединений Красной армии, планирование обороны 

Дальнего Востока24.  

Привлечение эмпирического материала различного происхождения, 

анализ собранных данных позволили сформировать научно-

методологическую, понятийную, историографическую и источниковую 

основу исследования.  

Научная новизна исследования: 

− рассмотрено влияние геополитической ситуации на социально-

экономическое развитие региона и укрепление обороноспособности 

Дальнего Востока СССР; 

− выявлены изменения кадрового потенциала, численность и состав 

пограничных войск по подразделениям и округам в соответствии с 

геополитическим положением на рубежах СССР; 

− определены структура, задачи и специфика служебно-боевой 

деятельности пограничных войск на Дальнем Востоке СССР в годы Второй 

мировой войны; 

− показан порядок взаимодействия пограничных войск с органами 

власти, Красной армией, местным населением; 

− уточнены основные направления участия пограничных войск в войне 

Советского Союза с Японией; 

− определён вклад дальневосточных пограничников в обеспечение 

безопасности СССР. 

Практическая значимость. Результаты исследования расширяют 

историографию вопроса обеспечения безопасности на государственной 

границе СССР на Дальнем Востоке в 1939—1945 гг. 

Тема диссертационного исследования соответствует 

государственному научному заданию Отдела истории Дальнего Востока 

России Института истории археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока Дальневосточного отделения РАН. Результаты исследования могут 

быть использованы в общих и специальных исследованиях по 

Отечественной истории и истории Дальнего Востока России.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования и выводы отражены в научных публикациях, докладах на 

 
24 Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1976; Мерецков К.А. На службе народу. М., 2015; Штеменко С.М. 

Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1. М., 1981. 
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18 конференциях, из них на 6 международных, 8 — всероссийских и 4 — 

региональных. По теме исследования в научных изданиях опубликовано 

20 статей, из них 4 — в журналах, входящих в перечень ВАК, 2 раздела — в 

коллективной монографии «Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг.» 

(История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 3). Владивосток, 2020.  

Структура работы определена целью и задачами исследования. Она 

состоит из введения, трёх глав, заключения, списка источников и 

литературы. 

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертационной работы обосновывается актуальность 

проблемы, степень её научной разработанности, цели, задачи, объект и 

предмет исследования. Обозначены территориальные и хронологические 

рамки, определены теоретическая и практическая значимость, новизна 

диссертационной работы. 

В первой главе «Дальневосточный регион в обеспечении 

национальной безопасности СССР, 1939—1945 гг.» проанализированы 

основные направления повышения обороноспособности региона в контексте 

изменения геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

1939—1945 гг. 

В первом параграфе «Геополитическая ситуация на 

дальневосточных рубежах» определено, что коллективная безопасность, с 

которой долгое время мировое сообщество связывало большие надежды на 

укрепление мира и сплочение миролюбивых сил, обернулась 

противостоянием главных европейских держав. Военно-политические круги 

США, Англии, Франции стремились использовать экспансионизм 

фашистской Германии и милитаристской Японии для решения своих 

геополитических интересов, направляя их агрессивные намерения на СССР.  

Япония приступила к разработке планов по захвату территорий 

Приморья, Приамурья и Забайкалья, учитывая при этом численность и 

состав войск, размещавшихся на Дальнем Востоке. После начала Великой 

Отечественной войны, японская сторона, заверяя правительство СССР о 

соблюдении договора о нейтралитете 1941 г., ожидала благоприятных 

условий для реализации экспансионистских планов.  

Во втором параграфе «Экспансионистская политика Японии 

против Советского Союза» выявлено, что одновременно с разработкой 

военных доктрин захвата территорий Юго-Восточной Азии, шла подготовка 

плацдарма для развёртывания группировки японских войск в 
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непосредственной близости к границе СССР. К 1941 г. численность 

маньчжурской пограничной полиции составляла 3855 чел., в её составе 

образовано 19 средних погранполицейских отрядов, 49 постов. Велись 

работы по усовершенствованию взлётно-посадочных площадок, 

строительство железнодорожных магистралей, связывающих пограничные 

полицейские посты, прокладка новых линий телефонной и телеграфной 

связи, что улучшало обмен оперативной информацией в приграничной 

местности.  

К 1945 г. на территории Маньчжурии находилось около 2 тыс. 

фортификационных сооружений в укреплённых районах, имевших 

развитую военную инфраструктуру, которые по оценкам военных экспертов 

могли использоваться для оборонительных и наступательных действий. Из 

огневых точек, расположенных вблизи границы, регулярно вёлся ружейно-

пулемётный обстрел советской территории, пограничных нарядов и 

подразделений, создавались и диверсионные отряды с целью проведения 

терактов, морское пространство регулярно нарушали японские подводные 

лодки, создавая угрозы безопасности СССР на Дальнем Востоке. 

В третьем параграфе «Повышение обороноспособности Дальнего 

Востока СССР» определено стратегическое значение дальневосточного 

региона для национальной безопасности Советского Союза. Военно-

оперативные разработки отражали основные направления финансирования 

оборонных мероприятий, комплектования и развёртывания воинских 

формирований. В случае начала полномасштабных военных действий с 

Японией на дальневосточном оперативном направлении находилось от 15 

до 30% боевых средств Вооружённых Сил Советского Союза, численность 

группировки колебалась от 703,7 тыс. чел. до 1,4 млн чел. Для повышения 

обороноспособности дальневосточных морских границ создавалась система 

базирования и тылового обеспечения военно-морского флота. 

Пространственная модель социально-экономического развития СССР 

предполагала создание промышленных районов, которые могли бы 

обеспечивать собственные нужды в случае разрушения хозяйственных 

связей с другими регионами. Государственное планирование по основным 

статьям расходов, объёмам валовой и товарной продукции ориентировалось 

на потребности военно-промышленного сектора. Перестраивалась 

структура управления и подчинения предприятий. Большинство 

гражданских заводов переводилось на выпуск военной продукции, 

консервировалось строительство промышленных предприятий, не имеющих 

первостепенного значения, все усилия направлялись на ввод в строй 

оборонных предприятий и переоборудование действующих, согласно новым 
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производственным задачам. Капиталовложения направлялись в первую 

очередь на предприятия оборонной, авиационной, судостроительной, 

угольной, нефтяной промышленности, чёрной металлургии, 

электроэнергетики. 

Модернизация дальневосточного региона включала масштабное 

строительство транспортных коммуникаций и развитие инфраструктуры, 

увеличение количества транспортных средств. Система путей сообщения 

обеспечивала условия для развития военно-промышленного комплекса и 

выполнения военно-стратегических задач, морской флот стал выполнять 

перевозку поставок по ленд-лизу. 

Потеря наиболее значимых западных регионов увеличила роль 

восточных в производстве продовольствия и сырья. Для Дальнего Востока 

это означало — при приоритетном сохранении государственных интересов 

максимально возможное самоснабжение населения и частей 

Дальневосточного фронта. Меры по обеспечению обороноспособности и 

государственной безопасности СССР определялись в зависимости от 

складывающейся военно-политической обстановки и социально-

экономического состояния страны. 

Во второй главе «Обеспечение безопасности государственной 

границы на Дальнем Востоке СССР в 1939—1945 гг.» выявлены 

региональные особенности функционирования органов пограничных войск 

НКВД на Дальнем Востоке. 

В первом параграфе «Организационная структура пограничных 

войск на Дальнем Востоке СССР» определены процессы создания 

советской пограничной охраны на Дальнем Востоке. Охрана границы 

Советского Союза создавалась в рамках обеспечения национальной 

безопасности, на формирование которой влияли внешние и внутренние 

факторы, социально-экономические процессы. В 1939 г. пограничные 

войска были выделены в самостоятельное Главное управление пограничных 

войск НКВД. Основным связующим звеном между главным управлением и 

регионом являлся пограничный округ, включавший пограничные отряды, 

располагавшиеся на участках государственной границы. 

Численность пограничных войск на Дальнем Востоке в годы Второй 

мировой войны менялась в зависимости от оперативной обстановки и 

стратегической ситуации на фронтах Великой Отечественной войны, 

составляя в 1942 г. 20 579 чел., 1944 г. — 18 996 чел., 1945 г. — 23 262 чел. 

К комплектованию пограничных войск предъявлялись высокие требования, 

обращалось внимание на политическую и социальную принадлежность, 

образовательный уровень. Снижение численности личного состава 
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сказывалось на охране государственной границы, а в условиях недостатка 

кадров в первую очередь прикрывались наиболее важные военно-

стратегические участки. Рейдовые и проверочные мероприятия, 

проводимые совместно резервными и основными силами пограничных 

войск, позволяли своевременно пресекать нарушения пограничного режима 

в дальневосточном регионе. 

Во втором параграфе «Пограничные войска на защите 

дальневосточных рубежей СССР» выявлено, что к началу Великой 

Отечественной войны пограничные войска имели два плана: 

наступательный — в рамках военной доктрины Советского Союза и 

оборонительный — разработанный Главным управлением пограничных 

войск и войск НКВД, но конкретного плана действий не имелось.  

На Дальнем Востоке пограничные войска готовились к 

стратегической обороне в соответствии с обстановкой на границе и 

сопредельной стороне, решая общие (недопущение провокаций на границе 

со стороны Маньчжурии по вине пограничников и красноармейцев) и 

определённые (разведка на сопредельной стороне приграничья, 

обнаружение и обезвреживание системы наблюдения противника, усиление 

охраны отдельных участков границы) служебно-боевые задачи, 

согласовывая их с Государственным комитетом обороны. Стремительно 

меняющаяся обстановка диктовала необходимость увеличения численности 

личного состава, изменения системы охраны границы, внедрения новых 

методов, проведения разъяснительных мероприятий по соблюдению правил 

пограничного режима.  

В третьем параграфе «Взаимодействие пограничных войск с 

местным населением при охране государственной границы» 

анализируется создание и деятельность сил содействия пограничным 

войскам. Нормативно-законодательная база определяла, что 

добровольческие формирования привлекались для разведки тыловых 

участков границы, выявления нелегальных лиц и нарушителей 

пограничного режима, наблюдения за работающими в период проведения 

сельскохозяйственных работ вблизи государственной границы СССР. 

На Дальнем Востоке участие местного населения в содействии 

пограничным войскам способствовало увеличению плотности охраны 

подступов к государственной границе. При помощи добровольцев с 1936 по 

1939 г. было задержано 1008 нарушителей. В 1944 г. добровольцы 

задержали 247 нарушителей границы, или 12,5% от общего числа 

задержанных. В 1945 г. подразделения сил содействия предотвратили 15,4% 

нарушений границы. Местное население понимало важность оказываемой 
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помощи пограничникам и выражение «Границу охраняет весь народ» 

реально было подтверждено на Дальнем Востоке СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

В третьей главе «Участие советских дальневосточных 

пограничников в войне с Японией» выявлен вклад пограничных войск 

НКВД СССР в разгром милитаристской Японии. 

В первом параграфе «Военно-стратегическая ситуация в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе накануне вступления СССР в войну с 

Японией» отмечено, что Победа Советского Союза над фашистской 

Германией определила развитие событий как в Европе, так и в Азии. К лету 

1945 г. усилиями стран-союзников были достигнуты военно-стратегические 

успехи в Юго-Восточной Азии, но Япония, оставалась мощной военной 

державой, имела многомилионные вооружённые силы и готовилась к 

обороне на островах, а также в Корее и Маньчжурии. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию на Тихоокеанском театре 

военных действий, командование США пришло к выводу, что морская 

блокада портов Японии, воздушные бомбардировки не дали ожидаемого 

результата и только вступление СССР в войну с Японией ускорит 

окончание Второй мировой войны.  

При разработке военно-стратегических планов войны с Японией 

учитывались геополитическая ситуация на Тихоокеанском театре военных 

действий, а также возможность нанесения упреждающего удара 

противником по стратегически важным объектам дальневосточного 

региона. Оперативный план определял порядок выдвижения, 

сосредоточения войск в районах развёртывания и их прикрытия, а также 

последующего применения; включал порядок стратегических перевозок для 

сосредоточения РККА на Дальневосточном театре военных действий, 

организацию противовоздушной обороны и военного сообщения, 

устройство службы тыла и материально-технического обеспечения. 

Передислоцированные на Дальний Восток войсковые соединения 

развёртывались по конфигурации границы.  

Во втором параграфе «Пограничные войска на подготовительном 

этапе советско-японской войны» отмечено, что мероприятия по 

стратегическому развёртыванию группировки войск на Дальнем Востоке 

осуществлялись на основе плана обороны государственной границы и 

корректировались на основании директив Наркома обороны СССР в ходе 

изменения геополитической ситуации. Определено, что при подготовке 

пограничных войск к завершающему этапу Второй мировой войны 

проводилась перегруппировка личного состава, увеличивалась численность 
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пограничных войск, специальных служб и оперативных структур 

управления. 

Пограничники перестроили систему охраны границы, обеспечив 

прикрытие районов дислокации войсковых соединений Дальневосточного 

фронта, увеличили плотность охраны границы на основных направлениях 

потенциального удара противника. Пограничные войска были усилены 

группой внутренних войск НКВД, которая охраняла тыл, обеспечивала 

секретность перегруппировки войск. По результатам наблюдения и 

контроля составлялись карты-схемы расположения боевых подразделений 

(пикетов) противника на сопредельной стороне границы.  

Пограничные войска оказали практическую помощь Красной армии в 

освоении плацдарма военных действий. Знание обстановки в районе 

ответственности и постоянная работа с местным населением позволили в 

сжатые сроки подготовиться к организованному наступлению на 

территорию противника. 

В третьем параграфе «Участие пограничных войск НКВД СССР в 

войне с Японией» выявлено, что пограничные войска принимали участие в 

ликвидации японских сил прикрытия границы, создавали условия для 

выхода передовых частей Красной армии на оперативные направления в 

Маньчжурии, освобождения административных и экономических центров 

на приграничной территории. 

Специальные боевые группы пограничников — отряды нападения, 

уничтожали японские посты и кордоны, обеспечивая успешное 

продвижение дивизиям первого эшелона РККА. Наступление 

осуществлялось не одной равномерной полосой, а по нескольким участкам. 

Подразделения и части Квантунской группировки войск, оставшиеся на 

флангах и в тыловых районах, создавали серьёзную опасность. После 

продвижения войск вглубь территории пограничники осуществляли 

ликвидацию отдельных войсковых групп, оставшихся в тылу, пропуск и 

проверку военнопленных.  

Пограничные войска справились с возложенными на них задачами и 

внесли весомый вклад в разгром милитаристской Японии. Они 

ликвидировали 241 погранполицейский кордон, 31 гарнизон, 11 узлов 

сопротивления и опорных пунктов, уничтожили 42 диверсионные и 

33 японские войсковые группы, задержали более 1 тыс. агентов противника. 

Советское правительство высоко оценило участие пограничных войск в 

войне с Японией — более 3 тыс. воинов-пограничников награждены 

орденами и медалями, 13 пограничных частей — орденами.  

В Заключении констатируется, что в годы Второй мировой войны 
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геополитические интересы Японии и Германии определили характер и 

направленность военных действий в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Юго-Восточной Азии. Основываясь на идеях цивилизационной 

идентичности, при создании сферы совместного процветания Великой 

Восточной Азии экспансионистская политика Японии имела 

разновекторную направленность.  

Изменение геополитической ситуации способствовало переоценке 

значимости восточных рубежей в обеспечении безопасности СССР, 

определило основные направления социально-экономической модернизации 

советского Дальнего Востока, осуществления её на основе приоритетного 

развития военно-оборонного назначения, создания развитой транспортной 

системы и увеличения сельскохозяйственного производства, используя, в 

том числе, финансовые и материально-технические возможности страны. 

В годы Второй мировой войны милитаристская Япония создала 

военную группировку войск вблизи дальневосточных границ, готовила 

специальные формирования для действий на территории СССР, 

провоцировала вооружённые конфликты. Отвечая требованиям обеспечения 

национальной безопасности, пограничные войска Советского Союза 

оформились в составе НКВД СССР как Главное управление пограничных 

войск с чёткой структурой соподчинения. Дальневосточный пограничный 

округ реорганизовали, выделив Приморский и Хабаровский пограничные 

округа (часть участков перешла в зону ответственности Забайкальского 

пограничного округа).  

В условиях военного времени западные пограничные округа Главного 

управления пограничных войск НКВД переподчинили командующим 

фронтами для охраны их тыловых районов, а пограничные округа в Средней 

Азии, Сибири и на Дальнем Востоке продолжали выполнять возложенные 

на них задачи в его составе. Численность пограничных войск изменялась 

исходя из военно-стратегической обстановки и планов обороны границы в 

соответствии с военной доктриной Советского Союза. В чрезвычайно 

напряжённых условиях формировались новые временные и сезонные 

структурные подразделения, привлекались дополнительные материально-

технические ресурсы. 

Деятельность дальневосточных пограничников по защите восточных 

рубежей определялась специфической (по сравнению с РККА) 

организационно-штатной структурой, применением особых тактических 

приёмов и способов охраны и обороны границы. В мирное время служебно-

боевая деятельность пограничных войск на Дальнем Востоке СССР при 

защите пограничного пространства от вооружённых вторжений, 
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незаконного проникновения групп или отдельных лиц с сопредельной 

стороны на территорию СССР регламентировалась внутренними 

нормативно-правовыми актами. Пограничники предотвращали незаконную 

экономическую деятельность, собирали оперативно-стратегическую 

информацию о вероятном противнике, проводили работу с местным 

населением в приграничных районах.  

Действие пакта о нейтралитете, заключённого между СССР и 

Японией, ограничивало применение войсковых соединений РККА при 

защите дальневосточной границы, увеличивало нагрузку на пограничников 

в условиях недостатка личного состава. Разведывательно-диверсионная 

деятельность Японии пресекалась в пределах пограничной зоны 

пограничниками во взаимодействии со спецслужбами НКВД и НКГБ, 

органами милиции, бригадами и группами содействия пограничных 

районов. 

Исходя из опыта, полученного в пограничных и военных конфликтах, 

задачи пограничников были изменены в период подготовки к проведению 

военно-стратегических операций на заключительном этапе Второй мировой 

войны. На период боевых действий в августе—сентябре 1945 г. 

дальневосточные пограничные подразделения переходили лишь в 

оперативное подчинение военному командованию Дальневосточной группы 

войск, участвовали в войсковых операциях в рамках краткосрочных 

действий, уничтожение крупных группировок противника пограничными 

войсками не предусматривалось.  

В годы Второй мировой войны пограничные войска уже не являлись 

обособленным подразделением вооружённых сил СССР по охране границы. 

Они стали многофункциональным подразделением, способным выполнять 

комплексные оборонительные и наступательные задачи при обеспечении 

безопасности СССР. Пограничные войска стали применяться для 

обеспечения пограничной безопасности не только на линии 

государственной границы, но и за её пределами. Полученный опыт охраны 

дальневосточной границы в годы Второй мировой войны лёг в основу 

реформирования системы управления Пограничных войск НКВД СССР, 

использовался при проведении специальных операций в послевоенный 

период.  

Усложняющаяся геополитическая картина мира, потребность 

создания стабильной системы международной и региональной безопасности 

диктуют необходимость поиска новых подходов к исследованиям событий 

Второй мировой войны, формированию новых концептуальных 

обоснований и военно-теоретических взглядов на разрешение 
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международных противоречий и их интерпретацию не только мировым, но 

и региональным сообществом Российской Федерации.  
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