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К читателю

етопись пограничной службы не-

разрывно связана с историей Отечества. 

На советский период приходится созда-

ние и деятельность Краснознаменного 

Среднеазиатского пограничного округа, 

внесшего значительный вклад в дело ох-

раны и защиты южных рубежей Союза 

Советских Социалистических Республик.

Объединение было сформировано 

в октябре 1922 г., его войскам опреде-

лили сложнейший по географическим 

и климатическим условиям участок го-

сударственной границы.

В основу книги «100 лет КСАПО» 

легли исторические документы, на-

учные исследования, воспоминания ветеранов, она посвящена тем, кто 

в разные годы охранял границу на участке округа. В ней опубликованы 

очерки, в которых рассказывается о создании и боевом пути объединения, 

традициях пограничных отрядов и частей, комендатур и застав, кораблей 

и подразделений, о системе охраны южных рубежей Российской империи 

в XIX — начале XX в., о преемственности в службе различных поколений 

пограничников.

Формирование Среднеазиатского пограничного округа проходило 

в сложный исторический период, когда в результате Октябрьской рево-

люции 1917 г. на территории бывшей Российской империи образовалось 

Советское государство. С первого дня существования оно испытывало 

многочисленные угрозы своей безопасности, о чем повествуется в от-

дельной главе. В ней подробно рассматривается борьба пограничников 

Средней Азии с много численными бандами басмачей, антисоветская 

Л
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направленность которых координировалась из-за границы врагами 

Советского Союза — спецслужбами Великобритании, США, Франции, 

Турции и других стран.

Представлен материал о боевом пути войск округа и фронтовой дея-

тельности погранчастей и подразделений в составе Красной армии в годы 

Великой Отечественной войны, об организации охраны среднеазиатского 

участка границы, о борьбе пограничников с нарушителями южных рубе-

жей страны в воен ное лихолетье.

Подробно освещено оставшееся без должного внимания прессы со-

бытие конца августа — начала сентября 1941 г. — ввод советских войск 

в Иран. Тогда на пограничников Среднеазиатского округа была возложена 

важнейшая задача — обеспечение пересечения границы частями Красной 

армии, а также выполнение специальных поручений командования.

Не менее детально раскрыта история округа послевоенного периода, 

рассказано о произошедших изменениях в организации, составе, техни-

ческом оснащении, материальном обеспечении пограничных войск, под-

готовке и воспитании личного состава.

В юбилейном издании приводятся многочисленные примеры на-

пряженных будней пограничников по охране среднеазиатских рубежей, 

противодействия агентам иностранных разведок, контрабандистам, тем 

самым не дав им «пробить» через Среднюю Азию международный канал 

распространения наркотиков.

Отдельная глава посвящена действиям войск Краснознаменного 

Средне азиатского пограничного округа при выполнении специальных 

задач на территории Демократической Республики Афганистан в 1979—

1989 гг. Личный состав пограничных подразделений в этой неафишируе-

мой в советской печати войне показал высокую боевую выучку, мужество 

и героизм.

Подвиги пограничников Краснознаменного Среднеазиатского погра-

ничного округа в народной памяти останутся навсегда. Высшей награды 

Родины — звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации 

удостоены 16 воспитанников округа, 6 пограничных застав носят имена 

Героев, навечно занесенных в списки личного состава подразделений.

В 1991 г. распалась великая сверхдержава — Союз Советских 

Социалисти ческих Республик. Указом Президента Российской Федерации 

от 8 ноября 1992 г. Краснознаменный Среднеазиатский пограничный округ 

расформировали. Участок границы, который охраняли его войска, раздели-

ли между бывшими союзными республиками, вошедшими в Содружество 

Независимых Государств. Российские пограничники оказывали помощь 

в становлении национальных погранвойск, в организации охраны грани-

цы. Это касалось, в частности, Туркменистана и Таджикистана.

Историю Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа 

своим самоотверженным ратным трудом писали люди — личный состав 
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частей и подразделений: офицеры, прапорщики, сержанты, рядовые. 

За время существования округа его нелегкую школу прошли сотни тысяч 

воинов в зеленых фуражках. Они — главные герои повествования.

Современные стражи рубежей страны, выполняя боевые задачи по 

охране и защите государственной границы, равняются на пограничников 

старших поколений, их примеры беззаветного служения Отечеству.

Генерал-лейтенант И. М. Коробейников,

начальник войск Краснознаменного Среднеазиатского 

пограничного округа КГБ СССР (1987—1990 гг.)





РОССИЙСКАЯ 
ПОГРАНИЧНАЯ ОХРАНА
В СРЕДНЕЙ АЗИИ 
ДО 1917 г.
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оссия предприняла попытки установить контакты с государственными объеди-

нениями и даже с отдельными племенами Средней Азии еще в IX—X вв., когда 

саманидские купцы начали привозить на ее рынки свои товары. Торговые и иные 

связи Русского государства со среднеазиатскими народами расширились в XVI в. 

в ходе освоения восточных территорий.

Военный публицист, востоковед генерал-майор ОКПС Д. Н. Логофет писал, 

что Россия на протяжении XVII в. стремилась «завязать торговые сношения» 

с Афганистаном — «отдаленной и таинственной страною… в виде настойчивой 

торгово-политической программы».

Русские цари, начиная с Михаила Федоровича Романова, направляли в Среднюю 

Азию посольства (в 1620, 1644, 1669, 1675 гг.), которые, однако, не имели реаль-

ных политических результатов, но способствовали расширению сведений о данном 

регионе. В 1700 г. в Россию прибыло посольство от хивинского хана, который обра-

тился с просьбой принять его в русское подданство. Переговоры об «умножении 

торговли» в 1716 г. вел в Москве и бухарский хан.

При Петре I состоялись экспедиции 

в Малую Бухарию и в Хиву в 1713—1714 гг., 

в Бухару — в 1718—1725 гг. В первой половине 

XVIII столетия русские торговые караваны 

направлялись в Ташкент, а в Оренбург при-

бывали ташкентские и хивинские караваны. 

Итогом военно-политического проникновения 

России в район, населяемый казахами, стало 

возведение в Верхнем Прииртышье русских 

крепостей и оформление в 1731 г. российского 

подданства в Казахском ханстве.

К началу XIX столетия Россия значи-

тельно увеличила свою территорию, присое-

динив обширные районы между Аральским 

и Каспийским морями. Для обеспечения 

российского присутствия на казахских зем-

лях были возведены военные укрепления: 

Кокчетав, Акмолинск, Новопетровское, 

Уральское, Оренбургское и другие.

Р

Хивинский поход российской армии в Хивинское 

ханство под руководством князя А. Бекович-Черкасского 

(до принятия православия — Девлет-Гирей-мурза) 

в 1714—1717 гг.

Слева: Александр Бекович-Черкасский — капитан 

Преображенского полка. Справа: карта Бековича, 

составленная для Хивинского похода
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Российская пограничная охрана в Средней Азии до 1917 г.

Одновременно продолжалось изучение среднеазиатского региона, географиче-

ское описание берегов Каспийского моря, а также укрепление торговых отношений 

с туркменскими племенами. В 1819 г. предпринята экспедиция в Баку, затем в Хиву 

в 1841 г. Очередную русскую миссию отправили в Бухару. По возвращении в Россию 

ее участники издали ценные естественно-исторические и географические работы, 

среди которых выделяется обобщающий труд Н. В. Ханыкова «Описание Бухарского 

ханства» (1843 г.).

Осуществленные в XVI — первой половине XIX в. дипломатические, торговые, 

научные экспедиции и миссии в Среднюю Азию сыграли большую роль в присоеди-

нении государств этого региона к Российской империи и обустройстве на данной 

территории российских административных, пограничных и таможенных органов.

В Бухарском эмирате, Хивинском и Кокандском ханствах при господствующем 

феодальном способе производства начинают зарождаться капиталистические отно-

шения. В то же время территории Центрального и Южного Таджикистана, входив-

шие в состав Бухарского эмирата, не претерпели существенных изменений в макро-

экономических способах производства. С 1830-х гг. серьезнейшую опасность для 

слабых и отсталых феодальных государственных образований Средней Азии стала 

Древняя Бухара
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представлять Великобритания. Британская буржуазия стремилась к захвату новых 

колоний для сбыта товаров своей промышленности и получения ценного сырья.

Во второй половине XIX столетия Россия предприняла несколько военных похо-

дов против среднеазиатских ханств и племен, что обусловливалось военно-страте-

гическими целями, стремлением Российской империи в расширении границ госу-

дарства и сфер влияния в мире, а также необходимостью военно-политического 

закрепления своих позиций в Средней Азии. Не менее важным являлось установле-

ние мирных экономических связей с местным населением, осуществление контроля 

над обширными рынками сбыта и источниками сырья в глубинных районах средне-

азиатских государств, в том числе путем ведения через территорию Туркестана тор-

говли с Афганистаном, Персией, Индией и Западным Китаем.

В результате предпринятых в 1850-е — начале 1870-х гг. военных походов рус-

ской армии к Российской империи были присоединены обширные территории 

Средней Азии. Южная граница страны в 1854 г. проходила по р. Чу от г. Верного до 

форта Перовского (быв. крепость Ак-Мечеть, с 1867 г. — г. Перовск). Ее укрепили 

рядом небольших военных постов.

Именной Указ от 11 июля 1867 г. учредил Туркестанское генерал-губернатор-

ство, которое возглавил К.П. Кауфман. Новый российский административный 

субъект простирался от р. Амударьи на западе до Тянь-Шаня на востоке, доходя на 

юге до предгорий Памира, включив в себя две области: Сырдарьинскую с центром 

в г. Ташкенте и Семиреченскую — с центром в г. Верном (с 1921 г. — г. Алма-Ата).

Карта районов Средней Азии, вошедших в состав России в XIX в.
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Российская пограничная охрана в Средней Азии до 1917 г.

Правовые основы нахождения России на тех или 

иных среднеазиатских территориях закреплялись на 

законодательном уровне. В частности, русско-коканд-

ская война (1850—1868 гг.) завершилась присоеди-

нением к России территорий в Семиречье и по бере-

гам Сырдарьи. Кокандское ханство и союзный с ним 

Бухарский эмират были ослаблены и превращены в про-

тектораты России. В январе 1868 г. Россия подписала 

коммерческий договор с ханом Коканда, действовавший 

до 1873 г.

В середине июля 1875 г. в г. Узкенте против хана и 

царских властей произошло восстание. Для его пода-

вления начальником военной экспедиции назна-

чили генерала М. Д. Скобелева, который быстро пре-

сек выступления восставших. Кокандское ханство 

перестало существовать 19 февраля 1876 г., его террито-

рия под названием Ферганская область вошла в состав 

Туркестанского генерал-губернаторства, ее военным 

губернатором стал будущий герой Русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг. генерал М. Д. Скобелев. Вскоре 

он двинул войска в Алайскую долину, где разгромил 

К. П. фон-Кауфман (1818—1882) — 

генерал-губернатор Туркестана

(1867—1882)

Генерал М. Д. Скобелев на коне. Картина Н. Д. Дмитриева-Оренбургского, 1883 г.
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повстанцев и объявил о присоединении Алайской долины 

к Российской империи.

Ликвидация Кокандского ханства отмечена наградной 

медалью «За покорение ханства Кокандского», учрежден-

ной 26 ноября 1876 г.

В ходе Бухарских походов в 1868 г. на отошедших к России 

землях образовали Зеравшанский округ с административ-

ным центром в Самарканде (с 1887 г. — Самаркандская 

область). Согласно Шаарскому договору между Россией 

и Бухарой, подписанному в октябре 1873 г., эмират фактиче-

ски стал протекторатом Российской империи.

В 1869 г. Россия утвердилась на восточном берегу 

Каспийского моря, возобновив через полтораста лет 

попытку проникнуть в Среднюю Азию. В 1870 г. был воз-

веден Красноводск, через год состоялась рекогносцировка 

русских войск от Красноводска через пустыню Устюрт до 

хивинского Сарыкамыша. В 1874 г. занятые Россией на вос-

точном берегу Каспия земли составили Закаспийский отдел, который в мае 1881 г. 

преобразовали в Закаспийскую область Кавказского военного округа.

Одним из наиболее значимых в военно-политическом отношении и труд-

ным в силу природно-географических условий, а также упорного сопротивле-

ния местных племен стал Хивинский поход 1873 г. В нем участвовали отряды 

русской армии из Туркестана, Мангышлака и Закаспийской области, а также 

Медаль «За покорение ханства 

Кокандского»

Хивинский поход 1873 г. Через мертвые пески к колодцам Адам-Крылган.

Картина Н. Н. Каразина, 1888 г.
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подразделения Кубанского казачьего войска, несшие службу на границе России 

с Турцией и Персией. Войска хивинского хана были разбиты. Российский протекто-

рат над Хивинским ханством определялся положениями Гендемианского мирного 

договора (12 июля 1873 г.), по которому территория по правому берегу Амударьи 

вошла в состав Амударьинского отдела Туркестанского края.

После окончания организационно-правового устройства государственного 

управления в Средней Азии Туркестанское генерал-губернаторство включало 

пять административных областей: Семиреченскую, Сырдарьинскую, Ферганскую, 

Самаркандскую и Закаспийскую.

Региональные и геополитические интересы России столкнулись с откровенным 

стремлением Великобритании завоевать территорию Средней Азии, богатую природ-

ными ресурсами, монополизировать кратчайшие пути из Европы в Индию и другие 

государства Восточной Азии, проходившие через территорию Афганистана и Ирана.

Несмотря на поражение в Крымской войне 1853—1856 гг., Россия рассчитывала 

в Среднеазиатском регионе найти постоянное и универсальное средство воздей-

ствия на английскую внешнюю политику.

В условиях острого соперничества велись напряженные русско-английские 

переговоры о правовом регулировании режима границы стран Средней Азии 

и Среднего Востока.

Их итогом стало соглашение с англичанами, представлявшее интересы о север-

ной границе Афганистана, заключенное 19 (31) января 1873 г. Согласно документу 

граница устанавливалась по рекам Амударье и Пянджу. Крайним афганским вла-

дением на левом берегу Амударьи признавался округ Андхой, далее простиралось 

пространство, принадлежавшее «независимым туркменским племенам».

В 1885 г. Великобритания, стремившаяся к усилению своего влияния в 

Афганистане и использованию его в борьбе против России, спровоцировала между 

странами политический кризис, основанный на притязаниях афганского руко-

водства на южные туркменские земли. В конце марта афганские войска пере-

правились через р. Кушка и установили контроль над туркменским оазисом 

Нападают врасплох. Картина В. В. Верещагина, 1871 г.
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Пенде (в литературе встречаются также названия Пендэ, Пенджде, Пандждех, 

Панджшех), самым южным из населенных оазисов по р. Мургаб в Мервском уезде 

Закаспийской области, в долине рек Кушка, Кашана и Мургаба.

Урегулировать мирным путем разграничения 

русско-афганских территорий сторонам не удалось. 

Подразделения отряда генерала А.В. Комарова в сра-

жении в районе моста Таш-Кепри 18 марта 1885 г. 

разгромили афганские войска и одержали победу. 

Старейшины Пенде обратились с прошением на имя 

российского императора о принятии их в русское под-

данство. Для урегулирования инцидента общими уси-

лиями учредили русско-английскую пограничную 

комиссию, которая и определила северную границу 

Афганистана. Англичане вынуждены были 29 августа 

(10 сентября) 1885 г. подписать протокол о линии про-

хождения российско-афганской границы на юго-вос-

токе Туркмении между Герирудом и Оксусом.

Оазис Пенде в результате остался за Россией, 

к Афгани стану перешел район Зульфагара. Заключи-

тельный протокол подписали 10 (22) июля 1887 г., он 

зафиксировал прохождение русско-афганской гра-

ницы от р. Герируд на западе до Амударьи на востоке. 

Россия сохраняла отвоеванную территорию, на которой 

в 1890 г. основали крепость Кушка.

Заключительным этапом русско-английского про-

тивостояния по установлению территориальных раз-

граничений в регионе стали 1890-е гг. В этот период 

произошли некоторые изменения в прохождении 

линии государственной границы России в соответ-

ствии с договорами, заключенными с сопредельными 

странами.

В частности, в 1893 г. Россия и Персия (Иран) под-

писали конвенцию о территориальном обмене пер-

сидского района Фирюза в Хорасане на принадле-

жавшие Российской империи участки — Хисарский 

(в За каспийской области) и Аббас-Абадский (на пра-

вом берегу Аракса). В документе подчеркивалось, что 

«точное определение на месте границ Фирюзинского 

и Хисарского участков и постановка на них погранич-

ных знаков будет произведена комиссарами, назначен-

ными обоими правительствами как для сей цели, так и 

для передачи и приема этих участков…».

По так называемому памирскому разграниче-

нию — русско-английскому соглашению о русско-

афганской границе на Памире от 27 февраля 1895 г. — 

граница протянулась от оз. Зоркуль (Виктория) по 

горной цепи до перевала Орта-Бель, далее по р. Оксу 

до китайских владений (пика Повало-Швейковского). 

Генерал-лейтенант А. В. Комаров — 

начальник Закаспийской области с 1883 г.

Туркестанский солдат в зимней форме. 

Картина В. В. Верещагина, 1873 г.
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Стороны обязывались воздерживаться от всякого политического контроля или 

влияния — одна к югу, другая к северу от установленной договором линии. 

Соглашения 1898 и 1907 гг. окончательно подтвердили достигнутую в 1869—

1873 гг. договоренность России с Великобританией об установлении русско-

афганской границы по верхнему и среднему течению Амударьи.

Одновременно с военно-административными проблемами Россия решала 

задачи по обеспечению пограничной безопасности, военно-политических и 

экономических интересов. В первую очередь были предприняты попытки осу-

ществления мер по демаркации и делимитации границы с сопредельными госу-

дарствами (Ираном, Афганистаном и Китаем), создания и организации деятель-

ности в данном регионе таможенных учреждений и пограничных органов.

К середине XIX столетия пограничная стража России приобрела в целом 

достаточно отлаженную структуру, сформированную в соответствии с приня-

тым в августе 1827 г. Положением об устройстве пограничной таможенной 

стражи, которое определило ее цели и задачи, принципы организации и меха-

низм осуществления полномочий. Документ положил начало функционирова-

нию пограничной таможенной стражи как военной организации, его действие 

сохранялось до образования Отдельного корпуса пограничной стражи (ОКПС) 

в 1893 г.

Таможенные учреждения и органы пограничной охраны систематически 

совершенствовались в соответствии с оперативной обстановкой на рубежах 

Российской империи и необходимостью принятия под охрану новых участков гра-

ницы на присоединяемых к России землях, в том числе и в Средней Азии.

Форма одежды чинов пограничной стражи с 1864 по 1894 г. (слева направо): объездчик (рядовой), 

обер-офицер, штаб-офицер, стражник, генерал, вахмистр (объездчик)
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Работы на местности по разграничению границы России с сопредельными сред-

неазиатскими странами вела специальная комиссия. На многих пустынных участ-

ках ее обозначали условной линией, соединявшей колодцы с водой.

Согласно Положению о карантинной страже, утвержденному 20 октября 1832 г., 

«содержащие ныне обыкновенный карантинный кордон полки и команды» сняли и 

заменили «таможенною стражею, которая за сим» приняла «название пограничной 

стражи». В 1856 г. таможенные округа из Департамента внешней торговли пере-

дали в Департамент таможенных сборов, которому подчинили начальников тамо-

женных округов и пограничной стражи.

Однако единый таможенный надзор в России еще отсутствовал. Это в значи-

тельной степени затрудняло охрану границы и выполнение таможенных формаль-

ностей, наносило значительный ущерб торговле и экономике. Подобная ситуация 

складывалась и в Средней Азии. В 1867 г. в Туркестанском генерал-губернаторстве 

учредили таможню как государственную структуру. При этом на нее распространя-

лись все особенности организационного устройства, которые относились к другим 

таможенным учреждениям России. Однако через год ее упразднили.

9 июля 1876 г. на начальников таможенных округов возложили обязанность 

контролировать ход военного образования личного состава пограничной стражи. 

В районах, где наиболее активно действовали контрабандисты, на должности 

начальников таможенных округов разрешили назначать армейских генералов и 

штаб-офицеров. С июня 1878 г. по инициативе военного министра пограничную 

стражу начали рассматривать как воинскую часть. В июле 1882 г. вышло Положение 

об употреблении пограничной стражи на случай войны, в котором подчеркивалось, 

что погранстража входит в состав вооруженных сил государства, оставаясь в мир-

ное время в ведении Министерства финансов. Снабжение личного состава подраз-

делений пограничной стражи снаряжением, вооружением и необходимым имуще-

ством стало осуществляться наравне с армейскими частями.

Шарджан — первый русский пограничный пост на Восточном Памире, 1892 г.
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В целях прекращения беспошлинной торговли английскими товарами на 

средне азиатском рынке исполняющий дела Туркестанского генерал-губернаторства 

генерал-лейтенант Г. А. Колпаковский в 1881 г. учредил Положение о таможенном 

надзоре. Этот документ стал своеобразным шлагбаумом, перекрывающим провоз 

английских товаров через границу, тем самым создав благоприятные условия для 

торговли российским купцам в среднеазиатских ханствах.

Таможенный надзор в Средней Азии сформировали в 1882 г. из 27 постов, 

3 из которых были в Амударьинском отделе, 5 — в Зерафшанском округе и 19 — 

в Сырдарьинской области. Наблюдение за движением товаров возложили на 

военно-полицейские команды.

В мае 1886 г. таможенную часть Туркестанского генерал-губернаторства пере-

дали в ведение Министерства финансов. В управлении Туркестанского края ввели 

должность чиновника особых поручений, который руководил действиями местных 

таможенных учреждений по взиманию таможенных сборов. Помимо этого, с согла-

сия генерал-губернатора чиновник принимал меры по предупреждению и пресече-

нию контрабанды, а также осуществлял надзор за действиями пограничной стражи. 

Учитывая специфику службы в Туркестанском крае, таможенники были вооружены 

шашками и револьверами. Им разрешалось применять оружие в борьбе с контра-

бандистами и преступниками, покушающимися на таможенные кассы и пакгаузы.

В те же годы для охраны бухаро-афганской границы по Пянджу и Амударье 

сформировали первый русский гарнизон в Чарджуе (численностью в 1200 человек), 

затем в Керки. Значительный вклад в обеспечение безопасности границы в средне-

азиатском регионе вносили представители Семиреченского казачьего войска.

Крепость Керки. С фотографии 1889 г.
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Одновременно Россия приступила к строительству Закаспийской железной 

дороги до Самарканда. Река Амударья, являющаяся в верхнем течении границей 

России с Афганистаном, включалась таким образом в сферу обслуживания железной 

дороги. При этом было принято решение создать на Амударье флотилию для сообще-

ния военных гарнизонов, пограничных отделов и постов с железной дорогой, транс-

портировки войск к верховьям реки и подвоза местных грузов к железной дороге.

Согласно высочайше утвержденному мнению Государственного совета 

от 12 июня 1890 г. Туркестанский таможенный округ разделили на два. Начальнику 

Туркестанского таможенного округа подчинили «таможенные учреждения и погра-

ничный надзор в Туркестанском генерал-губернаторстве, Закаспийской области и в 

южной части Семиреченской области». Начальник Семипалатинского таможенного 

округа возглавил «таможенные учреждения и надзор в Томской, Семипалатинской 

областях и в восточной части Семиреченской области». Управление в этих округах 

было следующее: «начальник округа, окружной таможенный ревизор и чиновники 

особых поручений: два в Туркестанском и один в Семипалатинском округе».

Для организации и осуществления таможенного надзора в Средней Азии 

из государственной казны выделялись достаточно солидные суммы. Согласно 

Государственной росписи доходов и расходов на содержание таможенных учреж-

дений Туркестанского и Семипалатинского таможенных округов выделено: 

в 1893 г. — 135 625 рублей, в 1894 г. — 135 184 рубля. В то же время таможенный 

доход Туркестанского и Закаспийского таможенных округов в 1894 г. составил 

820 тыс. рублей. Сверх положенных расходов на содержание таможенного надзора 

в Средней Азии в 1894 г. дополнительно выписали 124 685 рублей.

Знаменательным событием в истории организации охраны среднеазиатского 

участка границы стало учреждение в 1890 г. самого южного российского форпоста 

на границе с Афганистаном в Кушке, названный «Кушкинским постом».

План пограничного и таможенного надзора

в Закаспийском и Туркестанском таможенных округах в 1894 г.
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Его заняла 6-я сотня 1-го Кавказского полка. В тече-

ние следующего года гарнизон Кушки усилили армей-

скими подразделениями из Пуль-и-Хатуна, Серахса, 

Асхабада и Мерва. В 1896 г. Кушкинский пост перефор-

мировали в крепость, на территории которой позднее 

располагались штаб 5-го отдела и Кушкинский отряд 

30-й Закаспийской бригады пограничной стражи, 

а также пост Пенжинской дистанции Закаспийского 

таможенного округа.

Указом Александра III от 15(27) октября 1893 г. 

был создан Отдельный корпус пограничной стражи 

с утверждением временного штата управления кор-

пуса. В указе отмечено, что «с развитием междуна-

родного товарного обмена и распространением сети 

таможенных учреждений, в значительной мере услож-

нилась деятельность высшего таможенного управле-

ния, обремененного, помимо дел собственно тамо-

женных, еще заведыванием пограничной стражей. 

Признав ныне полезным облегчить высшее таможен-

ное управление и вместе с тем дать пограничной страже устройство, более соот-

ветствующее ее составу», Высочайше было «повелено» «I. Состоящую ныне в 

таможенном управлении пограничную стражу выделить из оного в Отдельный 

Генерал-лейтенант А. Н. Куропаткин — 

начальник и командующий войсками 

Закаспийской области (1890—1898)

Указ о создании ОКПС

Александр III —

русский император (1881—1894)
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корпус пограничной стражи. II. Подчинить Отдельный корпус пограничной 

стражи Министру финансов с присвоением ему звания Шефа пограничной стражи. 

III. Учредить должность командира Отдельного корпуса пограничной стражи». 

С этого времени по предложению министра финансов С. Ю. Витте пограничная 

стража приобрела следующую структуру: бригада — отдел — отряд — пост. Корпус 

возглавил опытный военачальник генерал-лейтенант А. Д. Свиньин, позже став-

ший генералом от артиллерии.

Главная обязанность ОКПС — «отвращение тайного провоза товаров по 

…границам», в том числе и в «Закаспийской области на правом берегу рек Пяндж 

и Амударьи». На погранстражу возлагались также карантинный надзор на границе, 

политический и полицейский надзор в интересах МВД.

Еще в июне того же года в целях обследования линии государственной гра-

ницы в регионе и выработки предложений по ее охране в пограничные районы 

Средней Азии направили группу офицеров пограничной стражи, представителей 

Министерства финансов и Генерального штаба. Итогом их работы стало подробное 

описание границы с Персией, Афганистаном и Бухарскими владениями. Большим 

подспорьем для них стали публикации военных исследователей среднеазиатского 

региона М. И. Венюкова, Н. П. Глиноецкого, Б. Л. Громбчевского, Л. Ф. Костенко, 

И. Л. Яворского и других.

Руководители экспедиции — начальник Бессарабского таможенного округа 

генерал-майор Генерального штаба М. Г. Баев и сменивший его начальник 

Камышского таможенного округа генерал-майор Н. А. Усов — подготовили пред-

ложения по устройству в регионе таможенного и пограничного надзора, а также о 

порядке взаимодействия таможенных властей и пограничной стражи. Они также 

предложили ввести ограничения на ввоз в страну товаров из Персии и Афганистана.

Данный проект предусматривал организацию надзора в двух таможенных окру-

гах, разделенных на дистанции отрядов. Дистанции, в свою очередь, делились на 

разъезды, охраняемые постом (кордоном). Дороги и тропинки, находившиеся 

рядом с границей, назывались патрульными: посторонним лицам ездить и ходить 

по ним запрещалось. Участок, порученный под охрану посту, назывался расходом 

или разъездом.

Общее руководство пограничным надзором на участке каждого округа возлага-

лось на штаб-офицера, а командование дистанциями на обер-офицеров с правами 

командиров отделов пограничной стражи.

Для Закаспийского таможенного округа определили 5 дистанций: 1. Перво на-

чально Кизил-Арватская (в н.п. Кизил-Арвате), затем Красноводская (в н.п. Красно-

водске). 2. Ахалтекинская (в н.п. Асхабаде). 3. Атекская (в н.п. Каакха). 4. Серахская 

(в н.п. Серахсе). 5. Пендинская (в н.п. Тахта-Базаре). На данных дистанциях, состоя-

щих из 30 постов, предлагалось иметь 90 нижних чинов, из них 30 человек старших 

постов и 60 человек их помощников и усилить эти посты 297 джигитами по воль-

ному найму.

В Туркестанском таможенном округе предполагалось учредить 4 дистанции: 

1. Кер кинская (в н.п. Керки). 2. Патта-Кисарская (в н.п. Патта-Кисар). 3. Сарайская 

(в н.п. Сарай). 4. Гармская (в н.п. Гарме). На 25 постах этого округа предусматри-

вался штат из 75 нижних чинов — 25 старших постов с 50 помощниками, которых 

поддерживали 249 местных джигитов.

На всем протяжении границы планировалось создать 9 дистанций: 5 в Закас-

пийской области и 4 в пределах Бухарского ханства. Наименование дистанциям 
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предлагалось присваивать по названию населенных пунктов, в которых будут 

находиться квартиры начальников. Всего предстояло сформировать 55 постов из 

165 нижних чинов и 546 джигитов.

Предложения об устройстве пограничного надзора в Средней Азии 

Государственный совет утвердил 13 апреля 1894 г.

Для исследования возможного судоходства по Амударье летом 1893 г. 

в Туркестанский округ с Каспийской военной флотилии откомандировали лейте-

нанта Вашкевича. Из Чарджуй он с небольшой командой на плоскодонном судне 

с двумя паровыми машинами направился в Сарай-Камар (нынешний Пяндж), куда 

и прибыл через 12 дней. Летом следующего года уже на двух плоскодонных суд-

нах несколько офицеров преодолели речной путь от Чарджуя до Сарая. Решение по 

использованию Амударьи как средства водного сообщения было принято в сентя-

бре 1894 г. после очередной успешной экспедиционной поездки по реке от Чарджуя 

до Файзабада.

В соответствии с Высочайшим мнением Государственного совета от 6 июня 

1894 г. в Закаспийской области на бухаро-афганской границе, а также на правом 

берегу рек Пяндж и Амударьи был учрежден пограничный надзор. В его состав 

входили 2 полковника, 2 обер-офицера для поручений, 9 начальников дистанций, 

2 врача и 9 вольнонаемных фельдшеров и, кроме того, в виде временной меры — 

298 конных и 21 пеший нижний чин ОКПС. В 1899 г. сформировали две бригады 

ОКПС — 30-ю Закаспийскую и 31-ю Амударьинскую.

Карта Российской империи в XIX в. с дислокацией округов ОКПС
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Штаб-офицеры, возглавившие пограничный над-

зор, имели права командиров бригад, их должность 

называлась «заведывающий пограничным надзором 

в округе». Начальники дистанций пользовались «пра-

вами командиров отделов ОКПС». К службе на постах 

по берегам рек Пяндж и Амударья также привлекали 

около пятисот вольно наемных джигитов, чаще всего 

из туркменов, имеющих обязательную «одобритель-

ную» аттестацию местных властей. Однако в докумен-

тах, регламентировавших пограничный надзор в сред-

неазиатском регио не, регулярно указывалось, что «хотя 

вольнонаемные джигиты неоднократно признавались 

весьма полезными и даже необходимыми, тем не менее, 

предоставление им самостоятельности не должно допу-

скаться, так как легко могут последовать серьезные 

недоразумения».

Одновременно с пограннадзором развитие полу-

чила Амударьинская военная флотилия, созданная 

в 1887 г. с окончанием военных экспедиций в регионе 

и упразднением Аральского «малого флота». Она обе-

спечивала безопасность перевозок во время строи-

тельства Закаспийской железной дороги и охраняла 

речные участки границы. Во флотилию вошли зака-

занные военным министерством буксирно-пассажир-

ские пароходы «Царь» и «Царица», баржи «Петербург» 

и «Москва». К 1901 г. во флотилии насчитывалось 

9 пароходов, 2 паровых катера и 18 барж, которые 

базировались на Чарджоу.

Расписание пограничной стражи по округам 

ОКПС и местам расположения окружных штабов объ-

явили 7 мая 1899 г. Согласно данному законодатель-

ному акту был образован 7-й округ ОКПС с управ-

лением в г. Ташкенте, в который вошла территория 

тогдашнего Туркестанского края, включая и участки 

границы Китая с районами современной Киргизской 

Республики.

Новым округом корпуса погранстражи со дня соз-

дания и до 1917 г. командовали генерал-лейтенант 

А. П. Куницкий, генерал-лейтенант К. И. Чехович, 

генерал-майор Г. К. Дмоховский, генерал-лейтенант 

В. А. Чароит, генерал-лейтенант П. Т. Лазовский, гене-

рал-лейтенант В. А. Нарбут.

30-я Закаспийская и 31-я Амударьинская бригады подчинялись начальникам 

погранокругов как в военно-служебном отношении, так и по пограничному над-

зору. Командир бригады имел права полкового командира, являлся начальником 

всей охраны границы в районе вверенной ему бригады и обязан был «иметь общее 

наблюдение за правильным исполнением внут ренней службы во вверенной ему 

части», отвечал за профессиональную выучку и воспитание подчиненных.

Генерал-майор К. И. Чехович —

начальник 7-го округа ОКПС

(1904—1906)

Генерал-лейтенант А. П. Куницкий —

первый начальник

7-го округа ОКПС (1899—1904)



25

Российская пограничная охрана в Средней Азии до 1917 г.

Протяженность охраняемых бригадами участ-

ков границы России с Персией и Афганистаном соста-

вила 2280 верст (Закаспийской бригады — 1425, 

Амударьинской бригады — 855 верст).

30-я Закаспийская бригада пограничной стражи, 

штаб который располагался в г. Асхабад — адми-

нистративном центре Закаспийской области, под-

чинялась начальнику Закаспийского таможенного 

округа.

С января 1897 г. по апрель 1915 г. бригадой коман-

довали: полковники М. М. Петров, А. Г. Виноградов,  

В. И. Оат (с 1909 г. — генерал-майор), Г. Г. Невский, 

К. О. Жданович.

В штат бригады входило 7 штаб-офицеров, 30 обер-

офицеров, 1420 нижних чинов, 5 врачей и ветеринар. 

В бригаде имелось 5 отделов. Дислокация их и отрядов 

Закаспийской пограничной бригады первоначально 

была следующей:

1-й отдел (г. Красноводск). Отряды: Красноводский 

(г. Красноводск, 5 постов), Чикишлярский (укрепле-

ние Чикишляр, 3 поста), Яглы-Олумский (укрепление 

Яглы-Олум, 2 поста), Чатлынский (укрепление Чат, 

2 поста);

2-й отдел (укрепление Кара-Кала). Отряды: Кара-

Калинский (укрепление Кара-Кала, 4 поста), Кайне-

Касырский (н.п. Кайне-Касыр, 4 поста), Сунгадский 

(н.п. Сунга, 3 поста);

3-й отдел (г. Асхабад). Отряды: Гермабский 

(н.п. Гермаб, 4 поста), Фирюзинский (н.п. Фирюза, 

4 поста), Асхабадский (г. Асхабад, 1 пост), Гауданский 

(укрепление Гаудан, 3 поста), Кельчеглинарский 

(н.п. Кельчеглинар, 3 поста), Чаарынский (укрепление 

Чаары, 2 поста);

4-й отдел (ст. Каахка). Отряды: Хивеабадский 

(н.п. Хивеабад, н.п. Артык, 5 постов), Меанский 

(н.п. Меана, 5 постов), Серахский (укрепление Серахс, 

3 поста), Пульхатунский (н.п. Пуль и Хатун, 4 поста);

5-й отдел (укрепление Кушка).  Отряды: 

Ак-Рабадский (н.п. Ак-Рабад, 3 поста), Кушкинский 

(н.п. Чильдухтер, Кара-Тепе, 3 поста), Караул-

Ханинский (н.п. Караул-Хана; Кульджинский — 

Кульджа, в разное время, 5 постов).

Для предотвращения провоза в Россию контрабанды на островах Челекен и 

Огурчинский около восточного берега Каспийского моря были установлены 

пограничные посты. Пограничникам, несущим службу на этих постах, тре-

бовались лодки для преследования судов с контрабандным товаром в море. 

Контрабандисты умело укрывались за мелкими островами, в камышах и плав-

нях, бороться с ними без лодок было невозможно. Малые суда требовались также 

Генерал-лейтенант П. Т. Лазовский —

начальник 7-го округа ОКПС (1908—1918)

Полковник Г. Г. Невский —

командир 30-й Закаспийской

бригады ОКПС



26

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

для взаимного сообщения между изолированными 

постами и перевозки в лазареты заболевших нижних 

чинов.

Бухта Южного Челекена, по свидетельству 

Д. Н. Логофета, «приютила с десяток парусных судов». 

Среди них выделялся крейсер «Часовой», переведен-

ный летом 1897 г. по внутренним водам с Балтики 

в Каспийское море. С 1898 г. этот боевой корабль нахо-

дился в составе крейсерской флотилии ОКПС, затем его 

приписали к 30-й Закаспийской бригаде.

Здесь находился и таможенный переходный пункт 

для взимания пошлин с персидских товаров, привози-

мых в значительном количестве морем для местного 

потребления. Военнослужащим пограничной стражи 

неоднократно приходилось вступать в столкновения 

с «морскими разбойниками», которые, пользуясь уеди-

ненностью острова Челекен, грабили суда с товарами, 

шедшие из Персии.

31-я Амударьинская бригада пограничной стражи 

(штаб которой находился в киш. Патта-Гисар / Новый 

Термез, в километре от берега Амударьи) была подчи-

нена начальнику Туркестанского округа. Укрепление 

Патта-Гисар Д. Н. Логофет называл «нашим форпостом в южной части Бухары 

против Афганистана».

На участке 11 гектаров обустроили штаб бригады: военный городок, 30 доми-

ков для офицеров, священника, двух врачей; бригадный лазарет, церковь, офицер-

ское собрание и другие постройки. В двух километрах от городка возвели большие 

казармы для личного состава.

С января 1897 г. по декабрь 1909 г. командовали полковники М. М. Костевич, 

С. Н. Штокфиш, К. П. Непокойчицкий, Е. П. Яцимирский, генерал-майор Акко 

Богдан-Щепан Наполеонович, полковник Я. Я. Ротенберг.

В штат бригады входили 6 штаб-офицеров, 25 обер-офицеров и 938 нижних 

чинов, 4 врача и ветеринар.

В ней имелись 4 отдела:

1-й отдел (г. Керки). Отряды: Бассагинский (п. Бассаго), Зеидский, Келифский 

(п. Келиф), Суджа-Теняиский;

2-й отдел (киш. Патта-Гисаре). Отряды: Чушка-Гузарский (п. Чушка-Гузар), 

Патта-Кисарский (киш. Патта-Кисар), Хатын-Рабатский;

3-й отдел (п. Сарай). Отряды: Пянджский (п. Нижне-Пянджский), Сарайский 

(п. Сарай), Чубекский (п. Чубек), Пархарский (п. Пархар);

4-й отдел (киш. Йол). Отряды: Хирманджайский (п. Хирманджау), Сарыгарский 

(п. Сарыгар), Богоракский (п. Богорак).

Первоначально в 31-й пограничной бригаде насчитывался 51 пост, в том 

числе 15 — под началом обер-офицеров. Каждый обер-офицер командовал 

3—4 унтер-офицерскими постами, которые составляли отряд. В отдел входило 

3—4 отряда, возглавлял его штаб-офицер.

Посты пограничной стражи в обеих среднеазиатских пограничных бригадах 

располагались в районах наиболее вероятных направлений движения нарушителей 

Штаб-ротмистр М. Д. Поспелов — 

начальник отряда 30-й Закаспийской 

бригады ОКПС
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границы и разбойничьих банд. Также контролировались места контрабандных сде-

лок, которые совершались в том числе около пристаней, на мелководье, пересече-

ниях главных дорог, приграничных реках. Объездчики и стражники ОКПС стреми-

лись пресекать эти противоправные действия. Успешному выполнению стоящих 

перед ними задач мешало плохое состояние приграничных дорог. Так, дорога от 

Термеза до Шагона, а затем и до Калай-Хумба представляла собой цепь труднопро-

ходимых препятствий. Стражники и объездчики добирались до постов верхом, им 

приходилось преодолевать водные преграды, пески, болота, взбираться на горы, 

рискуя упасть в пропасть. От Сарая-Комара (совр. Пяндж) до Термеза чины погран-

стражи передвигались на лошадях и по реке.

Карта охраны границы на участке 7-го округа ОКПС

Пограничный пост в Пяндже, конец XIX в.
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Наиболее тяжелая служба была у военно служащих Амударьинской бригады на 

участке бухарско-афганской границы: оторванность от родных мест, крайняя мало-

численность русскоязычного населения, отчужденность по отношению к местным 

жителям, отсутствие школ, культурных и общественных учреждений, неустроен-

ность быта, частые инфекционные болезни.

К тому же жить приходилось в непривычных природно-климатических усло-

виях. Граница пролегала по пескам пустыни, довольно высоким горам Садар-

Джагры к Тахта-Базару. На реке было много островов, где контрабандисты пря-

тали товары для переправки на российскую территорию. Осмотреть все островки 

не представлялось возможным.

В камышах по берегу Пянджа пограничников подстерегали бенгальские 

тигры, барсы, камышовые рыси. Здесь обитало много змей, в том числе ядови-

тых. Опасность представляли скорпионы, фаланги и каракурты. В целях безопас-

ности в Сарайском и Йольском отрядах начальники отделов создавали охотничьи 

команды по отстрелу хищников на своих участках.

В системе охраны среднеазиатской границы дореволюционной России особое 

место занимал Памирский сменный отряд, сформированный приказом по войскам 

Ферганской области от 1 апреля 1893 г. Численность подразделения составляла 

292 человека: офицеров — 9, врач — 1, нижних чинов пехоты — 172, артиллери-

стов — 49, казаков — 51, джигитов — 10.

На отряд возлагались задачи обороны Памира и административного управле-

ния местным населением, разведки сопредельных территорий, надзора за грани-

цей, развития сети коммуникаций и поддержания почтового сообщения. Так же 

личный состав в месте стыка границ российской и британской выполнял функции 

военной разведки и делал это весьма эффективно.

В 1891—1892 гг. на Восточном Памире у р. Мургаб (в пределах современной 

Горно-Бадахшанской АО Республики Таджикистан) началось строительство поста и 

укрепления. Через три года согласно положениям Памирского разграничения, под-

писанного в 1895 г., у Бухары в пользу Афганистана была отторгнута значительная 

часть Дарвазского бекства. Российское правительство в 1896 г. передало Бухаре вза-

мен Шугнан, Рушан и Вахан — территории, которые к северу от Пянджа остались 

Русский пограничный пост на Памире, 1897 г.
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за Россией. Это привело к разделению памирской зоны на Западный (Бухарский-

Шугнан, Рушан, Вахан и Ишкашим) и Восточный Памир (Туркестанское генерал-

губернаторство). Российская часть Памира начиналась от урочища Лянгар-Гишт и 

тянулась 300 верст до перевала Михман-юлы. На остальном пространстве (около 

1000 верст) с Афганистаном граничила Бухара.

Необходимо отметить, что до формирования Закаспийской погранич-

ной бригады ОКПС по всей пограничной линии стояли казачьи посты. С обра-

зованием 7-го округа Отдельного корпуса пограничной стражи подразделения 

2-го Туркестанского армейского корпуса (штаб в Асхабаде) продолжили службу на 

границе совместно со стражниками.

Организация охраны южной границы России имела свои особенности.

Во-первых, наличие протяженных неохраняемых участков. В частности, 

в пустыне Каракум — это 300 верст, от Калаи-Вели до Босаги, а также 150 верст 

между постами Меручак и Чильдухтер.

Во-вторых, большое расстояние между соседними постами на охраняе-

мых участках. На кавказской границе, например, расстояние между постами 

в среднем составляло 9—10 верст, на афганской местами достигало в два раза 

больше.

В-третьих, численность личного состава на постах не превышала 10 человек, 

низкая плотность охраны границы — лишь 0,6—0,7 пограничника на километр.

Следует подчеркнуть, что в конце XIX — начале XX в. военно-оперативная обста-

новка на среднеазиатской границе была сложная. Объездчики и стражники нередко 

с риском для жизни вступали в боевые столкновения с контрабандистами, воору-

женными бандами и другими нарушителями границы.

Бандиты нападали на стражников и военнослужа-

щих, на посты и приграничные объекты, а также на 

местных жителей, грабили их жилища.

В конце декабря 1911 г. конный разъезд в составе 

Ивана Косова и Панфила Леоненко выполнял задачи 

сторожевой службы. В 10 верстах от поста Меручаг 

(Закаспийская область) стражники обнаружили кара-

ван и потребовали от курбаши следовать за ними. 

Караванщики отказались, затем подло убили стражни-

ков и скрылись на афганской территории. Информация 

об этом попала в газету «Туркестанские ведомости», 

взбудоражив общественное мнение.

Дерзкое нападение на нижних чинов Амударьинской 

бригады 6 июня 1913 г. было совершено на террито-

рии Бухарского эмирата. Солдаты военного караула 

с поста Айвадж вели наблюдение за переправой на реке. 

Стражнику Комарницкому зло умышленники нанесли 

шесть ножевых ран, захватили винтовку и подсумок с 

патронами. Его напарник Болякин, находившийся «шагах 

в 700 от места происшествия» и не видевший момента 

нападения, открыл стрельбу по уплывавшим по реке двум 

бандитам, но они успели скрыться на афганском берегу.

Осенью этого же года бандиты убили трех страж-

ников недалеко от пограничного поста Берды-Клыч 

Наградные часы старшего вахмистра 

30-й Закаспийской пограничной бригады 

А. Фадеева, 31 декабря 1913 г.
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(Закаспийская бригада). Однако попытки закаспийской администрации наказать 

виновных не нашли поддержку у афганцев, на заявленные претензии они не отве-

тили. Генерал-губернатор Самсонов тогда не решился на «репрессивные меры» 

в отношении представителей афганского эмира, опасаясь, что область может 

сильно пострадать от ответных действий Кабула, который обеспечивал ее дешевой 

рабочей силой.

На границе с Персией, в частности, в районе укрепления Яглы-Олум, несмо-

тря на наличие здесь достаточно крупного по тем временам поста пограничной 

стражи, «дикие шайки кочевников» налетали на кочующие туркменские племена 

и угоняли их скот. Однако нарушители границы не оставались безнаказанными. 

«Молодецкие налеты» на разбойничьи аулы отрядов пограничной стражи и тур-

кменских «удальцов» надолго отбивали охоту у кочевников пересекать границу 

империи.

В ноябре 1902 г. отряд из 70 нижних чинов пограничной стражи разбил хорошо 

вооруженную охрану контрабандного каравана в 500 человек. Стражники конфи-

сковали 220 верблюдов и около 3000 пудов чаю.

Командир Чаатлинского отряда ротмистр Панфилов, после убийства контра-

бандистами военнослужащих, находившихся в пограничном наряде, с командой из 

30 человек перешел через границу в Иран, по следам каравана нашел «разбойни-

ков», пленил их и доставил на свою территорию.

Вооруженные схватки военнослужащих пограничной стражи Средней Азии 

с бандитами иногда длились не один день. Так, защитники поста Чакан-Кала пять 

суток отражали атаки большой шайки из Персии, пока не подошло подкрепление.

Схема построения охраны границы на участке 5-го отдела

Закаспийской бригады пограничной стражи 7-го округа ОКПС. 1899—1917 гг.
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Напряжение на данном участке границы нагнетали в основном представители 

джамшидов — народа, населявшего северо-западные районы Персии, которые дей-

ствовали дерзко и отличались жестокостью. Личный состав Амударьинской бри-

гады, несмотря на объективные трудности, бдительно нес службу по охране гра-

ницы империи, эффективно боролся с контрабандой.

Одновременно с развитием российской пограничной стражи в Средней Азии 

изменения претерпевала и региональная система таможенных учреждений. В част-

ности, 4 июня 1899 г. был преобразован таможенный надзор в Тур кестанском 

крае, Закаспийской и Семипалатинской областях и по границе Томской губернии 

с Китаем.

Закаспийский и Семипалатинский таможенные округа упразднили. Учреждения, 

входившие ранее в Закаспийский округ, подчинили управлению Туркестанского 

таможенного округа, в котором 10 августа 1899 г. образовали четыре инспектор-

ских таможенных участка. Первый охватывал территорию от восточного побережья 

Каспийского моря до Асхабада, второй — от Асхабада до Бухары, включая таможни 

по линии железной дороги и по границе с Персией и Афганистаном, третий — от 

Керки по Амударье, четвертый — обширную территорию от Коканда до границы 

с Китаем и далее до бывшего Семипалатинского таможенного округа. Было создано 

по 6 таможен 1-го и 2-го класса, 15 таможенных застав и 2 поста.

С конца XIX в. и вплоть до 1917 г. пограничные подразделения и таможенные 

учреждения на среднеазиатской границе, находясь в ведении Министерства финан-

сов России, тесно взаимодействовали, осуществляя пропуск через границу товаров 

и решая иные торгово-экономические вопросы в регионе.

В августе 1912 г. штаб 7-го округа погранстражи перевели из Ташкента 

в Асхабад. Пограничные подразделения дислоцировались следующим образом:

30-я Закаспийская пограничная бригада и учебный отряд (г. Асхабад):

1-й отдел (г. Красноводск). Отряды: Чаатлинский (укр. Чаатлы), Чикишлярский 

(укр. Чикишляр), Красноводский (г. Красноводск);

2-й отдел (укр. Кара-Кала). Отряды: Кайне-Касырский (н.п. Кайне-Касыр), 

Сангудагский (н.п. Сангудаг), Чакан-Калинский (н.п. Чакан-Кала);

Пост пограничной стражи в Красноводске, 1917 г.
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3-й отдел (г. Асхабад). Отряды: Фирюзинский (н.п. Фирюза), Асхабадский 

(г. Асхабад), Гермабский (н.п. Гермаб), Кельтеченарский (н.п. Кельтеченар);

4-й отдел (ст. Каахка). Отряды: Серахский (укр. Серахс), Пуль и Хатумский 

(н.п. Пуль и Хатум), Хивеабатский (н.п. Хивеабат), Меанский (н.п. Меана);

5-й отдел (Кара-Тепе). Отряды: Ак-Рабадский (н.п. Ак-Рабад), Кушкинский 

(укр. Кушка), Караул-Ханинский (н.п. Караул-Хана), Кульджинский (Кульджа).

31-я Амударьинская пограничная бригада и учебный отряд (киш. Патта-Кисар):

1-й отдел (г. Керки). Отряды: Бассагинский (н.п. Бассаго), Зеидский, Келифский 

(н.п. Келиф), Суджа-Теняиский;

2-й отдел (киш. Патта-Кисар). Отряды: Чушка-Гузарский (н.п. Чушка-Гузар), 

Патта-Кисарский (киш. Патта-Кисар), Хатын-Рабатский;

3-й отдел (н.п. Сарай). Отряды: Пянджский (н.п. Нижне-Пянджский), Сарайский 

(н.п. Сарай), Чубекский (н.п. Чубек), Пархарский (н.п. Пархар);

4-й отдел (киш. Йол). Отряды: Хирманджайский (н.п. Хирманджау), Сары-

гарский (н.п. Сарыгар), Богоракский (н.п. Богорак).

Общее представление о системе постов пограничной стражи на средне азиатской 

границе в начале ХХ в. можно составить по «путевым очеркам» Д. Н. Логофета, напи-

санным им в ходе путешествия вдоль русской границы с Ираном и Афганистаном.

С установлением пограничных постов личный состав размещался в основном 

в землянках, со временем построили казармы, дома и другие необходимые строения.

На границе с Афганистаном стражникам так же приходилось сопровождать 

незаконно проникающие на территорию России караваны с контрабандными това-

рами до таможенных постов, расположенных на значительном удалении от погран-

постов. Это было связано с риском для жизни и физиче-

ски выматывало личный состав.

Одним из значимых населенных пунктов на русско-

афганской границе по течению р. Амударья в начале 

ХХ в. был киш. Чушка-Гузара. В 1894 г. в нем открыли 

таможню, через которую происходил оживленный ввоз 

и вывоз товаров.

В 50 верстах от Чушка-Гузара располагалось укреп-

ление Термез, которому по мнению Д. Н. Логофета 

«предназначено, по-видимому, играть в будущем круп-

ную роль в жизни наших Среднеазиатских владений». 

Генерал подчеркнул, что Термез «является нашим фор-

постом в южной части Бухары против Афганистана». 

Этот населенный пункт во многом зависел от железной 

дороги, соединяющей его с Самаркандом и другими 

населенными регионами, с которыми наладили сооб-

щение по Амударье.

В 1912 г. начальником Туркестанского таможен-

ного округа назначили В. Е. Сердюкова, ему было суж-

дено руководить таможенной службой в Средней Азии 

в непростые времена. Они наступили в 1914 г., когда в 

Европе началась война, которую позже назовут Первой 

мировой. Конечно же, это отразилось на общей обста-

новке в отдаленных районах Российской империи, 

в том числе и в Туркестане. Пограничные бригады 

Генерал-майор ОКПС Д. Н. Логофет

(1865—1922) — военный публицист 

и писатель, востоковед. В 1904—1911 гг. 

командовал отделением Амударьинской 

бригады ОКПС
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7-го округа находились одновременно в подчинении 

управления ОКПС и военного ведомства. Значительное 

количество таможенников и стражников, служивших 

в Средней Азии, мобилизовали на фронт, вследствие 

этого среднеазиатский участок границы оказался осла-

блен со стороны пограничной стражи.

В этот период большую роль в организации и обес-

печении работы таможенных учреждений и охраны 

границы в регионе, поддержании на охраняемых участ-

ках границы стабильного положения сыграл начальник 

Туркестанского таможенного округа В. Е. Сердюков.

В январе 1917 г. Отдельный корпус погранич-

ной стражи реорганизовали в Отдельный погранич-

ный корпус. Личный состав стал называться погра-

ничниками. После Октябрьской революции, когда 

власть взяли большевики, Сердюков, оставаясь во 

главе таможенного управления, силами немногочис-

ленных сотрудников, не покинувших место работы, 

организовал охрану имущества таможенных учреж-

дений. Благодаря его деятельности таможенный кон-

троль на южных рубежах России продолжал функцио-

нировать. В марте 1918 г. новая власть создала Главное 

управление пограничной охраны (ГУПО), В. Е. Сердюкова назначили директором 

Таможенного управления Туркестана. Кроме таможенных дел, тогда ему приходи-

лось заниматься приемом, размещением и устройством беженцев, беспризорных 

детей, решать многочисленные организационные задачи.

В 1920 г. сформировали Туркестанскую дивизию пограничной охраны, призван-

ную стоять на страже государственной границы в Средней Азии и обеспечивать 

силовое прикрытие деятельности таможенного контроля. Поскольку большинство 

командиров и комиссаров дивизии не имели опыта организации службы погра-

ничной охраны, Сердюков для них стал главным наставником, в деле организации 

пограничной охраны на южных рубежах страны.

Большой проблемой для пограничной охраны стало басмаческое движе-

ние, охватившее значительную часть Средней Азии. В январе 1920 г. на базе 

Таможенного управления Туркестана было создано Управление Туркестанского 

таможенного контроля, которое возглавил В. Е. Сердюков.

Для поддержания режима охраны границы, в частности, на мервско-кушкин-

ском направлении дислоцировались 13-й, 14-й (н.п. Мерв) и 15-й, 16-й (укр. Кушка) 

Туркестанские стрелковые полки, а также Кушкинская полевая железнодорожная 

рота, Кушкинская отдельная кадровая обозная рота, батальон Кушкинской крепост-

ной артиллерии. Армейские части действовали в тесной связи с личным составом 

подразделений пограничной охраны, обеспечивая безопасность границы страны во 

всех отношениях.

Книга Д. Н. Логофета

«В забытой стране». Москва, 1912 г.
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ечером 7 ноября 1917 г. офицеры крепости Кушка из сообщения радиостанции 

крейсера «Аврора» первыми в Средней Азии узнали о свержении Временного 

правительства и победе Октябрьской революции в Петрограде. Они отправили 

в столицу телеграмму о полной поддержке власти Советов. В Ташкенте под руко-

водством большевиков вспыхнуло восстание, начались столкновения с войсками 

сторонников Временного правительства. Отряд Кушкинской крепости в 500 чело-

век эшелоном прибыл в Ташкент, что и решило судьбу противостояния в пользу 

восставших. В дальнейшем чины погранстражи стали главной опорой Советского 

Туркестанского правительства, как и перешедшие на сторону большевиков гарни-

зоны крепостей в Чарджуе, Керках, Термезе и Кагане.

Уже в 1918 г. в Среднеазиатском регионе развернулось вооруженное противо-

стояние сторонников советской власти с отрядами туркестанской армии белых, 

которых активно поддерживал иностранный капитал, в первую очередь британ-

ский. Основные города и населенные пункты Туркестана войска Закаспийского 

фронта освободили от белогвардейских частей в мае — июле 1919 г.

В связи с подписанием 15 декабря 

1917 г. Соглашения о перемирии между 

Германией и Россией перед большеви-

ками, пришедшими к власти, встал вопрос 

об организации защиты и охраны границы 

Советского государства. Генеральный 

штаб и Управление Отдельного погра-

ничного корпуса (ОПК) высказались за 

использование старых кадров погранич-

ных частей, находившихся в распоряже-

нии военного ведомства. Однако эти фор-

мирования, возглавляемые к тому времени 

солдатскими комитетами, деградировали, 

представляли собой сборище вооружен-

ных людей, а не военную организацию. 

Об использовании их для охраны границы 

государства не могло быть и речи.

Советская власть приступила к постро-

ению новой армии и новой пограничной 

В. И. Ленин и Ф. Э. Дзержинский слушают доклад 

военного комиссара пограничной охраны П. Ф. Федотова. 

Картина Н. П. Толкунова, 1918 г.

В
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охраны. В январе 1918 г. руководство ОПК высказалось за создание девяти погран-

округов из двух бригад, в том числе для охраны участка границы в Средней Азии. 

Несмотря на то, что реорганизация пограничной охраны назрела, руководители 

Наркомата по военным делам высказались против этого предложения.

30 марта 1918 г. было создано Главное управление пограничной охраны (ГУПО), 

а 28 мая Совет народных комиссаров утвердил Декрет об учреждении погран-

охраны. Началось формирование частей Петроградского пограничного округа, 

а также округов с центрами в Минске и Орле. Однако уже в конце этого же года, 

в связи с резким обострением военно-политической обстановки, рубежи Советской 

России превратились во фронты Гражданской войны.

Не менее напряженная обстановка складывалась и в Средней Азии. Советская 

власть пыталась использовать остатки частей ОПК для организации на их 

основе новой пограничной охраны. Таможенной частью Туркестана (с 1918 г. — 

Таможенное управление Туркестана, с января 1920 г. — Управление Туркестанского 

таможенного контроля) руководил В. Е. Сердюков — специалист из «бывших».

Ведомство в те годы отвечало не только за таможенный контроль, но и за обо-

рудование и охрану границы с Персией, Афганистаном и Западным Китаем, при-

влекая вольнонаемную стражу. В. Е. Сердюкову удалось организовать охрану на 

персидском участке протяженностью более 1000 верст от Каспийского моря до 

Полихатума (восточное укрепление Серахс).

ГУПО тогда готовило предложения по созданию округа пограничной охраны 

в Закаспии. В докладе ведомства отмечалось: «В периоде разработки находятся 

штаты для организации в Средней Азии двух округов пограничной охраны из четы-

рех районов каждый».

Между тем пожар Гражданской войны разгорался все сильнее. В условиях рез-

кого обострения военно-политической обстановки 18 июля 1919 г. постановлением 

Совета рабоче-крестьянской обороны на время военных действий пограничные 

Марш в пустыне Кара-Кумы. Картина П. Соколова-Скаля
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войска передали в полное ведение Наркомата по воен-

ным делам.

Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе 

приказом от 14 апреля 1920 г. № 171 определил: «Для 

охраны государственной границы Туркестанского края 

с соседними государствами сформировать отдель-

ную Туркестанскую дивизию пограничной охраны 

в составе: управления дивизии, трех бригад и отдель-

ного 7-го пограничного стрелкового полка с кавалерий-

ским дивизионом трехэскадронного состава».

Была сформирована Отдельная Туркестанская 

пограничная дивизия со штабом в Ташкенте, кото-

рая приняла под охрану участок от Каспийского моря 

до Алтайских гор. В короткие сроки пограничные бри-

гады, полки и кавалерийские дивизионы расквар-

тировали в Кызыл-Арвате, Полторацке (Ашхабаде), 

Мерве (Мары), Термезе, Душанбе и других населен-

ных пунктах. Они стали основой пограничных отря-

дов. Пограничные посты располагались друг от друга 

на расстоянии 200—300 км, их возглавляли уполномо-

ченные особого отдела с помощниками по политиче-

ской части.

Поскольку большинство командиров и комиссаров 

дивизии не имели опыта организации службы погра-

ничной охраны, директор Таможенного управления 

Туркестана В. Е. Сердюков как высококлассный специалист этого дела стал для них 

главным наставником. Он помогал воссоздать пограничную охрану на всей протя-

женности среднеазиатских границ, организовать работу Таможенного управления 

и скоординировать деятельность ведомства с пограничной охраной.

28 декабря 1920 г. приказом командующего Туркестанским фронтом погранич-

ную дивизию расформировали. Вместо нее создали Туркестанское управление охраны 

границ, на которое возлагалось «инструктирование через соответствующие район-

ные управления охраняющих границу 

войск по выполнению ими задач погра-

ничного надзора». Штабы пограничных 

полков переформировывали в район-

ные управления охраны туркестанского 

участка границы: штаб 1-го полка — 

в 1-е районное управление с местом 

дислокации в г. Асхабаде (с 1927 г. — 

Ашхабад); штаб 2-го полка — во 

2-е управление в г. Мерве (с 1937 г. — 

Мары); штаб 3-го полка — в 3-е управ-

ление в г. Керки; штаб 4-го полка — 

в 4-е управление в г. Оше; 5-е и 

6-е районные управления сформиро-

ваны в Ташкенте и отправлены 5-е — 

в Пржевальск, 6-е — в Джаркент.

М. В. Фрунзе (1885—1925) — советский 

государственный деятель, военачальник 

Красной армии во время Гражданской 

войны, военный теоретик. С 15 августа 

1919 г. по 10 сентября 1920 г. командовал 

войсками Туркестанского фронта

Пограничник в Туркестане, 1920-е гг.
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Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 г. ВЧК преобразовали в Государственное 

политическое управление (ГПУ), на которое, наряду с другими задачами, воз-

лагалась политическая охрана границы РСФСР. Исходя из сложившейся обста-

новки, Совет труда и обороны в сентябре принял Постановление о передаче 

охраны сухопутного и морского участков границы РСФСР во всех отношениях в 

ведение ГПУ и создании подчиненного ему Отдельного пограничного корпуса 

(ОПК). Уже в начале октября вышло Положение об организации ОПК, в котором 

Схема расположения районных управлений охраны туркестанских границ, 1921 г.

Приказ ГПУ № 425 «О сформировании отдельного пограничного корпуса войск ГПУ»
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указывалось, что «пограничные отряды объе диняются в высшие объединения, 

именуемые округами войск ГПУ», а 13 октября 1922 г. состоялся приказ руковод-

ства ГПУ № 425 «О сформировании отдельного пограничного корпуса войск ГПУ». 

Согласно приказу создали семь округов пограничной 

охраны — Петроградский, Западный, Украинский, 

Северо-Кавказский, Закавказский, Туркестанский 

и Сибирский. Позднее сформировали Управление 

погран охраны полномочного представительства (ПП) 

ГПУ Дальневосточного края (ДВК).

27 октября 1922 г. приказом ГПУ № 464 сформиро-

ван Туркестанский округ пограничной охраны. В него 

входили следующие части: два отдельных батальона, 

один отдельный кавалерийский дивизион, шесть 

отдельных кавалерийских эскадронов. Начальником 

округа был назначен В. В. Чернышев (сентябрь 

1921 г. — февраль 1923 г.).

До июня 1923 г. политработой в округе занимался 

политсекретариат округа. 12 июня 1923 г. приказом 

ГПУ объявлено о переименовании с 1 июня политсе-

кретариата в политический отдел. Начальник полит-

отдела одновременно являлся помощником началь-

ника войск округа по политчасти.

С февраля 1923 г. по январь 1924 г. округом руко-

водил В. А. Ивановский.

К 1 марта 1923 г. была закончена реорганизация 

пограничных войск ГПУ. В конце марта 1923 г. впер-

вые установлена постоянная дислокация погранич-

ных отрядов и введена их нумерация. В этот период на 

территории Туркмении сформировали три погранич-

ных отряда с управлениями в городах 

Кизил-Атреке, Полторацке, Мерве.

27 января на их базе образо-

ван 46-й Туркменский погранич-

ный отряд (с 1925 г. — Асхабадский, 

с 1949 г. — Каахкинский погранич-

ный отряд).

В июне 1923 г. для создания 

постоянной пограничной службы 

в Таджикистане из Оренбурга был 

передис лоциров ан на границу 

1-й отдельный кавалерийский диви-

зион ОГПУ эскадронного состава, 

а из Ташкента — 13-й отдельный 

пограничный эскадрон, которые 

были сведены в 5-й Бухарский погра-

ничный кавалерийский отряд ОГПУ. 

Штаб отряда располагался в Термезе, 

а подразделения заняли участок 

Оперативная часть 5-го кавалерийского погранотряда ОГПУ. 

Сидят (слева направо): Канаков, Антонов, А. И. Клевцов 

(в центре), А. Н. Саблин, С. Рылеев. Стоят: Ананьин, 

Булгаков, А. Е. Кардаш, неизвестный, М. Благонадеждин, 

С. А. Шелапутин, М. Галицкий, 1924 г.

В. В. Чернышев

(1896—1952) — в феврале 1921 г. — 

начальник войск ВЧК Туркестанского 

фронта. Руководил Туркестанским 

пограничным округом с сентября 1921 г. 

по февраль 1923 г.
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границы от Пальварта до Пархара. В 1925 г. отряд переи-

меновали в 47-й Узбекский пограничный отряд, а с сентя-

бря 1928 г. он стал называться Керкинским пограничным 

отрядом.

Отдельным приказом ГПУ от 19 мая 1923 г. № 289/30 

для охраны бухаро-афганской границы по р. Амударья обра-

зован Амударьинский пограничный отряд судов в составе 

четырех легких моторных катеров.

В 1923—1924 гг. в результате национально-государ-

ственного размежевания в Средней Азии образовались 

Узбекская ССР, Туркменская ССР, а также Таджикская АССР 

в составе Узбекистана.

В октябре 1924 г. Бухарская ССР была расформи-

рована, а ее территория отошла к Туркменистану и 

Узбекистану. Небольшой клочок достался Таджикской АССР. 

Одновременно упразднялась и Хорезмская ССР. Ее тер-

ритория тоже передавалась Узбекистану, Туркменистану, 

Каракалпакской автономной области Казахстана. Бывшая 

граница Бухары с Афганистаном стала внешней границей 

Советского Союза с этим государством.

После образования СССР ГПУ НКВД РСФСР 2 ноября 

1923 г. было реорганизовано в Объединенное государствен-

ное политическое управление (ОГПУ) и подчинено непо-

средственно СНК СССР. Наряду с другими вопросами ОГПУ 

ведало организацией охраны границы СССР.

По решению партии в 1924 г. в стране началась военная 

реформа, оказавшая непосредственное воздействие на ста-

новление пограничной охраны в мирное время. В погранич-

ных округах за счет расформирования отделений погран-

надзора КРО и пограничных отделений штаба войск ПП 

ГПУ округа были созданы части пограничной охраны (ЧПО) 

ПП ГПУ округов. 28 июля 1923 г. созданы ЧПО ПП ГПУ 

Туркестанского округа.

Приказом ОГПУ от 25 февраля 1924 г. № 122/44 в округах 

сформированы пограничные отряды, комендатуры, в состав 

которых вошли пограничные заставы. С 25 февраля 1924 г. 

Туркестанский округ был переименован в Среднеазиатский, 

с января 1924 г. по январь 1926 г. им руководил И. С. Буфало. 

Помимо 46-го Туркменского и 47-го Узбекского пограничных отрядов на участке 

округа действовали три отдельные пограничные комендатуры (Ошская, Нарынская 

и Каракольская), входящие в них заставы имели штаты по 9—12 или 14—19 человек. 

Общая численность войск округа составляла 5 тыс. человек.

Главными задачами, поставленными перед войсками округа, являлись: реши-

тельное пресечение нарушений границы вооруженными басмаческими формиро-

ваниями, недопущение их перехода на территорию республик Средней Азии или 

ухода за кордон, а также защита населения приграничных территорий от грабежей 

и бесчинств. Выполнять эти задачи приходилось в условиях значительного числен-

ного превосходства противника.

Приказ ГПУ от 27 октября 1922 г. 

№ 464 «О переформировании 

пограничных частей войск ГПУ»
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С 1924 г. войска округа охраняли участок гра-

ницы от Каспийского моря до г. Нарына общей 

протяженностью свыше 5 тыс. км, граничащий 

с тремя государствами: Персией (с 1935 г. — 

Ираном), Афганистаном и Китаем.

С января 1926 г. обязанности начальника 

войск округа временно исполнял Ф. Г. Радин. 

Тогда продолжалось совершенствование окруж-

ного управления. Приказом ОГПУ от 6 ноя-

бря 1926 г. № 229 в округе на базе ЧПО округа 

и штаба войск ПП ОГПУ создали управление 

пограничной охраны и войск ПП ОГПУ округа. 

Организационная структура ЧПО округа состо-

яла из управления (начальник части, адъютант, 

начальник стола, делопроизводитель — всего 

4 человека), оперативной (10 человек), поли-

тической (8 человек), хозяйственной частей 

(18 человек). Всего в ЧПО Среднеазиатского 

округа насчитывался 51 человек.

С ноября 1926 г. по декабрь 1928 г. округ воз-

главлял П. П. Бабкевич.
Наблюдательная вышка на пограничной заставе 

«Али-Кадым», 1931 г.

В день октябрьских торжеств. Обед бойцов и командиров с семьями. Ошская пограничная комендатура
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В целях упорядочения въезда (выезда) иностран-

цев из СССР 4 января 1928 г. циркуляром Народного 

комиссариата внутренних дел устанавливались кон-

трольно-пропускные пункты на основных шоссейных 

магистралях страны. Всего в Средней Азии открыли 

16 КПП.

2 февраля 1928 г. приказом ПП ОГПУ в Средней 

Азии на базе Душакской, Серахской, Кушкинской, 

Тахта-Базарской пограничных комендатур и управ-

ления 46-го Туркменского пограничного отряда был 

сформирован пограничный отряд с дислокацией управ-

ления в г. Мерве (ныне г. Мары в Туркменистане), кото-

рый получил наименование — 45-й Мервский погра-

ничный отряд войск ОГПУ Средней Азии (в апреле 

1932 г. управление 45-го пограничного отряда из 

г. Мерва было переведено в г. Серахс, и он стал назы-

ваться Серахским пограничным отрядом).

Серахский пограничный отряд находился на стыке 

трех границ — Ирана, Афганистана и СССР — и охра-

нял участок общей протяженностью 785 км.

В октябре 1928 г. из 47-го Узбекского погранич-

ного отряда на базе Айваджской, Сарайской, Сары-

Чамшинской и Пархапской пограничных комендатур 

Ф. Г. Радин (1897—?) —

с января по ноябрь 1926 г. врио 

начальника Среднеазиатского округа

Пограничники на Памире, 1930-е гг.
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был создан 48-й Сарай-Комарский (Сарайский) погра-

ничный отряд с управлением в Пяндже (с 1932 г. отряд 

переименован в Таджикский, с 1954 г. — в Пянджский), 

который принял под охрану один из наиболее труд-

ных участков границы. В 1929 г. в состав Сарайского 

погран отряда была передана 5-я Калай-Хумбская 

комендатура, на следующий год ее выделили из состава 

Сарайского отряда в самостоятельную отдельную 

комендатуру.

На базе Сурхан-Дарьинской пограничной коменда-

туры 47-го пограничного отряда в этот же период фор-

мируется 81-й Термезский пограничный отряд с управ-

лением в г. Термезе.

В период с 1929 по 1930 г. Среднеазиатский 

погран округ возглавлял А. А. Кузнецов, которого сме-

нил А. А. Ковалев (1930—1933 гг.). Они продолжили 

работу по организационному укреплению соединения. 

10 декабря 1930 г. приказом ПП ОГПУ в Средней Азии 

сформирован первый на Памире пограничный отряд, 

который получил наименование — 66-й Памирский 

пограничный отряд войск ОГПУ Средней Азии (управ-

ление находилось в Хороге, в 1944 г. отряд переиме-

нован в Хорогский). Отряд принял под охрану участок 

государственной границы протяженностью 1003 км 

с постами в пос. Кызыл-Рабате и Мургабе. В апреле 

1931 г. в составе Памирского погранотряда была сфор-

мирована Мургабская пограничная комендатура, 

в 1939 г. — Ишкашимская.

В 1930 г. организована школа-питомник слу-

жебного собаководства при управлении погранич-

ной охраны ОГПУ по Средней Азии в пос. Куйлюк 

Ташкентской области, которая впоследствии была 

передислоцирована в пригород Душанбе и стала осно-

вой создания 7-й Окружной школы младшего началь-

ствующего состава Пограничных войск НКВД.

В апреле 1932 г. из состава 45-го отряда с присое-

динением пограничной комендатуры Каахкинского 

пограничного отряда выделен 68-й пограничный отряд 

с местом дислокации управления в г. Тахта-Базар. 

В этот же период формируется 67-й Кизил-Атрекский 

пограничный отряд с управлением в Кара-Кале.

К концу 1932 г. все пограничные отряды округа 

были усилены — в их штат ввели кавалерийские манев-

ренные группы по 200 человек.

В 1932 г. в городах Ташкент и Ашхабад приказом 

ОГПУ сформировали 1-й и 2-й отдельные авиа отряды 

ОГПУ. 8 мая 1934 г. 2-й отдельный авиаотряд был пере-

дислоцирован в г. Мерв.

Е. Н. Мураховский — комиссар 

63-го отдельного дивизиона войск ОГПУ 

с лошадью по кличке Басца. Чимкент, 1930 г.

А. А. Ковалев (1899—1942) — с 1930 по 

1933 г. начальник Управления пограничной 

охраны и войск ГПУ Средней Азии
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В 1933 г. Управление пограничной охраны в Средней Азии возглавил комиссар 

госбезопасности 3 ранга Н. М. Быстрых.

Приказом НКВД СССР от 28 октября 1934 г. Среднеазиатский округ погранич-

ной и внутренней охраны был переформирован в три округа: УПВО Таджикской ССР 

(Душанбе), Туркменской ССР (Ашхабад), Узбекской ССР (Ташкент), а также инспек-

цию пограничной и внутренней охраны УНКВД Киргизской ССР, которая с 29 декабря 

1936 г. именовалась отделом пограничной и внут ренней охраны.

Звено самолетов Р-5 1-го авиаотряда НКВД Узбекской ССР 

на Ташкентском аэродроме, 1937 г.

Первый самолет в Каракумах,

1927 г.

Дозор в горах, 1937 г.



46

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

Управление пограничного округа имело следующую организационно-штат-

ную структуру: командование, оперативное отделение, политический отдел; отде-

ления: вооружения и подготовки, организационно-мобилизационное, командное 

(кадры), снабжения, финансовое, инженерно-строительное, квартирно-эксплуата-

ционное.

В Туркменский пограничный округ вошли 45, 46, 47, 67 и 68-й пограничные 

отряды; Узбекский — 81-й пограничный отряд; Таджикский — 48-й и 66-й погранич-

ные отряды.

В июле — августе 1935 г. был совершен переход туркменских всадников на 

лошадях ахалтекинской и иомудской пород из Ашхабада в Москву. Возглавлял 

переход инспектор Управления пограничной охраны НКВД Туркменской ССР 

С. П. Соколов. Тридцать всадников за 84 дня прошли сложнейший маршрут длиной 

4300 км, включавший 350-километровый бросок через Каракумы, изнурительный 

переход по плато Устюрт, пересечение казахстанских степей, российских лесостеп-

ных зон. Пробег имел большое интернациональное значение, пройдя по террито-

рии союзных республик и автономных областей. Участники конного перехода про-

демонстрировали отменную физическую и специальную подготовки.

Постановлением ЦИК СССР «За беспримерный в истории конницы конный 

переход» орденом Красной Звезды были награждены начальник конного пере-

хода С. П. Соколов, заместитель начальника перехода и 28 колхозников-джигитов, 

Н. М. Быстрых — начальник Среднеазиатского пограничного округа

с группой пограничников Таджикского отряда, награжденных орденом Красного Знамени
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17 человек сопровождавших и обслуживавших участников конного пробега полу-

чили грамоты Президиума ЦИК СССР.

Осенью 1937 г. на границе Туркменской ССР с Ираном был создан 71-й Бахар-

денский пограничный отряд в составе Туркменского пограничного округа.

В целях оперативного оповещения и создания целостной системы связи для 

оптимального управления пограничными войсками в 1938 г. в Душанбе на основе 

радиостанции управления пограничных войск Среднеазиатского округа, подразде-

лений связи двух пограничных отрядов и одного стрелкового полка была сформиро-

вана отдельная рота связи пограничных войск округа.

17 мая 1938 г. приказом НКВД СССР вновь создается Среднеазиатский округ 

пограничной и внутренней охраны, который объединил округа Узбекской ССР,  

Таджикской ССР и отдел пограничной и внутренней охраны Киргизской ССР. 

Управление округа размещалось в г. Ташкенте и на его формирование приказывалось 

«обратить личный состав управлений и отделов указанных союзных республик».

СНК РСФСР 2 февраля 1939 г. принял Постановление о реорганизации управле-

ния пограничных и внутренних войск НКВД СССР. 8 марта 1939 г. округ получает 

новое наименование — Среднеазиатский округ пограничных войск. 7 сентября 

1939 г. в округе формируется 26-я отдельная Мурабская пограничная комендатура, 

укрепившая уже существующие погранподразделения для надежного перекрытия 

южной границы страны.

Конный переход Ашхабад — Москва
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С июня 1938 г. Среднеазиатским пограничным 

округом руководил Я. Г. Котомин, которого в апреле 

1939 г. сменил на этой должности М. М. Рындзюнский. 

С февраля по сентябрь 1938 г. начальником управле-

ния пограничных войск округа НКВД Туркменской ССР 

был комбриг РККА В. А. Леонов.

Борьба с басмачеством
Становление пограничной охраны в Средней Азии 

проходило в сложных экономических и военно-полити-

ческих условиях. К тому времени правительство РСФСР 

установило дипломатические отношения с сопредель-

ными государствами — Турцией, Персией (Иран) 

и Афганистаном, юридически оформило с ними про-

хождение государственных границ.

В этот период пограничники вели жесточайшее 

противоборство с антисоветскими выступлениями бас-

мачества, которое будет продолжаться до 1934 г. вклю-

чительно.

Басмачество как социальное явление корнями ухо-

дит в дореволюционное время и сначала носило уголов-

ный характер. Известных предводителей басмаческих 

формирований, как Иргаш, Мадамин-бек и других за 

преступления, связанные с грабежами и разбоем, цар-

ские власти приговаривали к десяткам лет каторги.

После октября 1917 г. басмачество, направляемое 

спецслужбами западных стран, приобрело политиче-

ский характер. Басмачи действовали под флагом осво-

бодительного движения с религиозной окраской — 

священная война мусульман против «неверных».

Несмотря на серьезные поражения, которые нано-

сили басмаческим бандам Красная армия и войска 

ОГПУ, басмачество существовало более десяти лет. 

Живучесть его объяснялась рядом причин, прежде 

всего поддержкой внешними и внутренними полити-

ческими силами.

Правящие круги сопредельных государств, пре-

жде всего Турции, Афганистана, Китая, а также 

имевшие свои интересы в этом районе мира США, 

Великобритания, Франция и некоторые другие страны, 

через свои дипломатические и разведывательные 

службы обеспечивали главарей басмачества оружием, 

боеприпасами, военным снаряжением, деньгами и 

даже военными советниками.

Внутренние силы — крупные феодалы, вожди пле-

мен, влиятельные религиозные деятели, — лишившись 

М. М. Рындзюнский (1900—1966) — 

начальник пограничных войск 

Среднеазиатского пограничного округа

В. А. Леонов (1896—1941) — комбриг 

РККА. С февраля по сентябрь 1938 г. 

начальник управления пограничных войск 

округа НКВД Туркменской ССР
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своего господствующего положения в результате революционных преобразова-

ний, открыто выступили против советской власти. В этой борьбе они использовали 

ранее действовавшие басмаческие отряды, создавали новые, которыми командо-

вали местные баи, беки, представители духовенства, а в ряде случаев и лица с уго-

ловным прошлым. Часть формирований базировалась на территории сопредельных 

стран, другие — в Туркестане.

Следует подчеркнуть, что живучесть басмачества также обусловливалась 

поддержкой значительной части беднейших слоев населения. Этому есть объяс-

нение.

Во-первых, линия большевиков на практическое осуществление идей миро-

вой революции, в частности на превращение Туркестанского края в передовой пост 

коммунизма на Востоке, была чужда народу Средней Азии и вызывала отторжение. 

К тому же многочисленные факты грабежей и мародерства, допущенные при «осво-

бождении» Хивы и Бухары бойцами и командирами некоторых частей Красной 

армии, особенно так называемых национальных формирований, не добавили боль-

шевикам популярности, вызывали у людей раздражение.

Во-вторых, негативную роль сыграли ошибки в социальной, национальной 

и религиозной политике, проводимой центром и местными органами советской 

власти и большевистскими организациями.

В-третьих, в соответствии со своими национально-этническими и религиоз-

ными особенностями, крестьянское население находилось под сильным влиянием 

баев, беков, родоплеменных вождей и духовенства. Эти богачи распространяли 

среди дехкан миф о захватнических целях Красной армии, о том, что цель больше-

виков — продолжение колонизаторской политики царизма.

Под влиянием духовенства, использующего исламскую религию в противосто-

янии с большевиками, в Туркестане стали множиться националистические тече-

ния с различными оттенками экстремизма. Стоявшие за ними заинтересованные 

Басмаческие банды создавались богатыми и влиятельными баями Туркестана, 1930-е гг.
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политические силы активно расширяли и укрепляли связи с духовными центрами 

Стамбула, Кабула, Лахора, Бахчисарая. Местная элита Туркестанского края своим 

идеалом сделала кемалистскую Турцию.

В 1920 г. в Средней Азии действовали более 45 тыс. организованных бандитов. 

После взятия Красной армией Бухары в сентябре того года и провозглашения вме-

сто Бухарского эмирата — Бухарской Народной Советской Республики, в пригра-

ничные северные провинции Афганистана бежали туркменские белоэмигранты 

и банды басмачей, чему активно содействовали афганские пограничные власти. 

Туркменские эмигранты нашли приют в Андохе, где создали свой главный штаб. 

Пустынный участок границы с Афганистаном в районе обитания туркменских пле-

мен не охранялся вплоть до 1926 г.

Части Красной армии вместе с национальными и интернациональными форми-

рованиями добровольцев разгромили крупные басмаческие группировки Иргаша, 

Мадамин-бека, Курширмата, Аман-Палвана, Холбуты, Рахманкула, Аду-Хафиза, 

Муэтдина, Энвер-паши и немало более мелких банд.

Пограничные части и войска ОГПУ также принимали активное участие в бое-

вых действиях против басмаческих формирований, взаимодействуя с красноармей-

скими подразделениями.

Правящие круги сопредельных государств и заинтересованных западных стран 

делали все, чтобы сохранить басмачество, надеясь его руками задушить советскую 

власть в республиках Средней Азии. Они решили объединить басмаческие отряды в 

единое боевое формирование. Возглавить его доверили известному курбаши, поль-

зовавшемуся особой поддержкой внешних сил, — Ибрагим-беку, под началом кото-

рого находилось около 1 тыс. вооруженных всадников.

Войска Туркестанского фронта в 1923—1928 гг. провели несколько боевых опе-

раций против басмаческих группировок на территории среднеазиатских республик. 

В течение 1923 г. они разгромили отряды Матчинского бекства, нанесли пораже-

ние Ибрагим-беку в Локае, очистили от бандитов районы Файзабада, Кафирнигана, 

Летучий отряд РККА в Туркменистане, 1920 г.
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Каратегина, Дарваза, служившие им 

основными базами, ликвидировали 

басмаческие банды в Ферганской 

долине.

В следующем году в Каракумах 

были разгромлены отряды Джунаид-

хана и других курбаши общей чис-

ленностью до 9 тыс. человек, а также 

банды в Ферганской, Зеравшанской, 

Самаркандской, Кашкадарьинской 

областях, в Западной Бухаре и некото-

рых районах Туркмении.

Однако, несмотря на поражение, 

с января 1925 г. басмаческое движе-

ние начало расширять зону своих 

действий. В справках Реввоенсовета 

СССР отмечалось усиление антисовет-

ских выступлений в Хорезмском и Мервском оазисах, где отличались активностью 

пять бандитских формирований. Кроме них шесть отрядов разбойничали на левом 

берегу р. Вахша, а в районе Асхабада хозяйничала группировка Дурды Клыча, рас-

полагавшаяся на территории Персии.

За рубежом имели базы и другие басмаческие формирования. Они «свили 

гнезда» в районах Андхоя, Доулет-Абада, Мазари-Шерифа, Таш-Кургана, Хазрет-

Имам-Саида, Ханабада, Рустака, Янги-Кала и в других местах, откуда совершали 

набеги на советскую территорию.

Поверенный в делах СССР в Афганистане Соколов направил письмо министру ино-

странных дел этой страны Махмуд-бек-Тарзи, в котором сообщал о разбойных напа-

дениях на советское пограничье басмаческих группировок с афганской территории, 

привел неопровержимые факты бандитских действий формирований Клыч Мергена, 

Аюды Чартма, Курбан Кан Учака, Анна Мурада, Рустам Сардара и других. Так, в одном 

из кишлаков басмачи Берды-Дотхо сожгли 250 кибиток и зарубили 238 жителей, в том 

числе 56 женщин и 106 подростков. Поводом для расправы послужил отказ дехкан 

пустить басмачей в кишлак и дать продовольствие. Примеров неповиновения бан-

дитам было не так много, население в основном поддерживало басмачей, к Красной 

армии относилось, если не враждебно, то настороженно. Поэтому предводители бас-

мачества не встречали возражений со стороны старейшин, когда ставили во главе 

кишлаков своих представителей, которые собирали налоги с жителей, ими же попол-

няли свои отряды, брали местных лошадей, продовольствие и оружие.

В этих условиях пограничникам с трудом и не всегда удавалось наладить хоро-

шие отношения с населением приграничья, тем более создать из добровольцев-дех-

кан отряды своих помощников. Стражники испытывали немалые трудности при 

выполнении служебно-боевых задач. В первую очередь, в войсках округа не было 

достаточных сил для надежного прикрытия государственной границы: малое число 

застав и постов, на которых несли службу всего 10—15 человек, отдельные участки 

границы охранялись слабо или не охранялись вовсе.

Личный состав войск пограничной стражи испытывал недостаток в вооруже-

нии, боеприпасах, одежде, обуви, продовольствии и в медицинском обеспечении. 

Места дислокации застав и постов только начинали обустраиваться.

Допрос сына главаря банды Чиланова, 1920-е гг.
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Накопленный боевой опыт подсказывал офицерам, что необходимо создавать 

резервные подразделения. В августе 1925 г. в каждом пограничном отряде были 

сформированы маневренные группы по 100 человек в каждой.

К середине 1926 г. главные силы басмачества в Таджикистане и на юге 

Узбекистана были разбиты подразделениями Красной армии, остатки их вместе с 

Ибрагим-беком бежали в Афганистан. В связи с этим правительство СССР приняло 

решение об упразднении Туркестанского фронта. Войска, входившие в его состав, 

подчинили вновь образованному Среднеазиатскому военному округу.

Однако вскоре стало понятно, что борьба с басмачами далека до завершения. 

В начале 1927 г. Джунаид-хан, помилованный Первым всетуркменским съездом 

Советов, вернувшись из-за кордона в Туркмению, вновь организовал и возглавил 

сопротивление против советской власти. При помощи зарубежных покровителей 

он сколотил басмаческие формирования, уже в сентябре его отряды начали совер-

шать налеты на кишлаки в Ташаузском, Бахарденском, Казанджикском и других 

районах Туркменистана.

Командование Среднеазиатского военного округа во главе с П. П. Бабкевичем 

выделило боевые части и соединения для пресечения антисоветских выступлений. 

В конце октября 1927 г. в районе колодца Орта-Кую основные силы Джунаид-хана 

были разгромлены. Курбаши удалось бежать.

Слабая защищенность границы в эти годы также способствовала живучести бас-

маческого движения. С середины 1920-х гг. основной формой борьбы с басмаче-

ством приграничья в округе стала чекистско-войсковая операция, заключающаяся 

в проведении оперативных мероприятий и войсковых действий.

Перед войсками округа поставили следующие задачи: пресечение наруше-

ний границы вооруженными бандитскими формированиями, недопущение их 

перехода на территорию республик Средней Азии или ухода за кордон, а также 

защита населения приграничных рай-

онов от грабежей и бесчинств бан-

дитов. Эти задачи пограничники 

выполняли в условиях значитель-

ного численного превосходства бан-

дитских формирований в основном 

силами личного состава подразделе-

ний, непосредственно охранявших 

границу — застав, постов и пикетов. 

Их боевая деятельность складыва-

лась из разведки противника, унич-

тожения басмаческих групп при пере-

ходе границы, в пограничной полосе; 

отражения нападений отрядов басма-

чей на подразделения пограничных 

войск.

Пограничники придерживались 

тактики внезапных атак на против-

ника, в конном строю с выходом во 

фланг и тыл (обход) или на оба фланга 

(охват). Если басмачи действовали с 

какого-либо рубежа предварительно 

П. П. Бабкевич (1900—1939) — начальник Управления 

пограничной охраны и войск ОГПУ Полномочного 

представительства ОГПУ по Средней Азии
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спешившись, в этом случае погранич-

ники атаковали их в пешем порядке, 

а при наличии разведывательных дан-

ных о времени, месте и силах бан-

дитов, готовившихся к переходу гра-

ницы, на тактически выгодном рубеже 

устраивали засады.

Понимая значение разведки, 

пограничные начальники особое 

внимание уделяли ее организации. 

Разведка велась непрерывно как за 

кордоном, так и на своей террито-

рии в приграничной зоне, благодаря 

чему удавалось получать информа-

цию о басмаческих группировках: их 

составе и вооружении, местах дисло-

кации, времени и направлениях возможных прорывов через государственную гра-

ницу. Оперативную работу проводили соответствующие аппараты пограничных 

комендатур и отрядов. Большую помощь погранохране в добывании разведыва-

тельной информации оказывали республиканские, областные органы ГПУ и полно-

мочного представительства ОГПУ по Средней Азии. Это позволяло командованию 

пограничных частей принимать упреждающие меры.

Осенью 1923 г. в тыловых районах Пархарского участка население террори-

зировала банда курбаши Барат Ишан-баши, насчитывающая около 200 человек. 

В декабре она совершила налет на киш. Бога-Сакал, похозяйничав в нем, увели 

с собой аксакала (старосту) и несколько дехкан. О случившемся стало известно 

Дозор пограничников у колодца (Каракум)

Занятия по стрельбе
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И. А. Климову, командиру 13-го отдельного погранэскадрона. По тревоге он под-

нял группу пограничников из 15 человек и возглавил преследование басма-

чей. Климов обнаружил бандитов в горах и с ходу атаковал их в конном строю. 

Курбаши быстро понял, что его преследует небольшая группа всадников и сумел 

их окружить. Пограничники спешились и вступили в неравный бой. Более двух 

часов они сдерживали натиск басмачей. Потеряв часть своих людей, Барат Ишан-

баши прекратил атаки. В этой схватке четверо пограничников погибли, двое полу-

чили тяжелые ранения, в том числе и командир эскадрона Климов.

За отвагу и умелое руководство боем И. А. Климову вручили орден Красного 

Знамени, военнослужащих Геревенко, Датскова, Донских, Кравцова, Кривака 

и Кравченко наградили серебряными часами.

В боестолкновениях с басмачами пограничники тоже несли потери. Так, 

группа В. А. Ситникова из 14 человек из Мервского пограничного отряда в конце 

июля 1925 г. преследовала очередную банду, но попали в организованную банди-

тами засаду. Погибли все…

Пограничным подразделениям приходилось часто отражать нападения отря-

дов басмачей, как правило, многократно их численно превосходящих, вести бое-

вые действия в крайне тяжелых и невыгодных условиях, нередко в полном окру-

жении и на большом удалении от управлений отрядов и комендатур. История 

пограничной охраны Средней Азии хранит немало примеров героических дей-

ствий пограничников в этот период.

В мае 1926 г. басмаческая группа — более 200 человек — во главе с Чаян 

Сардаром перешла границу с Афганистаном и напала на пограничный пост 

«Бедер» Керкинского пограничного отряда. Имея многократное превосходство, 

бандиты рассчитывали быстро уничтожить пост, 

затем разгромить и ограбить государственные учреж-

дения.

Начальник поста Нестеров с 13 погранични-

ками вступил в неравный бой, который продолжался 

около трех часов. Басмачи неоднократно поднима-

лись в атаку, но всякий раз, неся потери, откатыва-

лись назад благодаря меткому огню пулеметчика 

Баранника.

На помощь пограничникам подоспел резерв 

с соседней заставы и с фланга атаковала бандитов. 

Нестеров тоже повел своих бойцов на врага. Не выдер-

жав натиска пограничников, басмачи отступили на 

афганскую территорию, оставив на месте боя 35 уби-

тых и раненых.

За смелые и решительные действия по отраже-

нию вооруженного нападения на пограничный пост, 

проявленную личную храбрость и отвагу Нестеров 

и Баранник были награждены орденом Красного 

Знамени.

Так же героически сражались в апреле 1927 г. 

пограничники заставы «Ойтор» и поста «Кашка-Су» 

Ошской отдельной пограничной комендатуры, когда 

на них из-за кордона напали басмачи.

В. А. Ситников — помощник 

46-го пограничного отряда.

Погиб в бою с басмачами, 1925 г.
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Конный взвод пограничников под Красным знаменем, которым он был награжден Кашка-Дарьинским 

облисполкомом за борьбу с басмачеством, 1926 г.

Оборона поста «Кашка-Су». Репродукция с рисунка художника В. Д. Божко
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Бандиты окружили заставу «Ойтор» и открыли по ней прицельный огонь. 

Пограничники под командованием начальника заставы В. Воробьева держались 

стойко до подхода оперативной группы из штаба комендатуры. Банда была унич-

тожена. Остатки ее объединились с другим отрядом басмачей и атаковали погра-

ничный пост «Кашка-Су». Начальник заставы приказал старшине Андрею Сидорову 

с шестью бойцами выдвигаться к заставе. При отходе бойцы попали в окружение 

у небольшой зимовки. Несколько суток они отбивали атаки бандитов. У бойцов 

закончилась вода, были на исходе патроны. Басмачи предложили им сдаться, но в 

ответ раздались выстрелы. Тогда бандиты подожгли зимовку...

К месту боя прибыл отряд пограничников и разгромил банду. Из-под обгоревших 

развалин зимовки извлекли останки семерых героев-пограничников, их винтовки и 

пулемет. Затворы от винтовок и замок от пулемета нашли в песке, куда в последние 

минуты боя пограничники их зарыли, чтобы оружие не досталось врагам...

20 августа 1947 г. пограничной заставе, где служил Андрей Сидоров, при-

своят его имя. Теперь это застава «Эшигарт» в пограничных войсках Кыргызской 

Республики.

В мае 1927 г. пограничники Ошской комендатуры нанесли несколько ударов 

по прорвавшейся из Китая на территорию Киргизии басмаческой группировке 

Джаны-бека Казы, насчитывавшей около 500 человек. Потеряв почти половину сво-

его отряда, курбаши повел остатки банды через перевал Суек обратно в Китай. Это 

стало известно начальнику заставы «Ак-Бент» Красногирю Ташрабатской погранич-

ной комендатуры, который решил до подхода резерва силами заставы перекрыть 

перевал и отрезать путь бандитам за границу. Группу пограничников из 13 чело-

век с ручным пулеметом Красногирь вывел в намеченный район, и она заняла 

выгодную позицию в ущелье. Пограничники вели бой 

с противником, во много раз превосходившим по силе, 

отразив множество атак.

Басмачам удалось по горной тропе выйти им в тыл 

и окружить. Под покровом темноты Красногирь повел 

бойцов на прорыв.

Пулеметчик Пекуш прикрывал товарищей огнем, 

не давая бандитам вести прицельную стрельбу, но был 

сражен вражеской пулей. Ценой собственной жизни 

Пекуш обеспечил выход товарищей из окружения, 

которые соединились с подошедшим из комендатуры 

резервом. Басмаческая группировка была уничтожена.

Командование Ашхабадского пограничного отряда 

в начале марта 1928 г. получило от разведки сведе-

ния о подготовке к переходу государственной границы 

отряда Кара Курбан Чепэ-оглы из Персии. На заставах, 

где появление басмачей было наиболее вероятным, 

на ночь выставляли засады и усиленные пограничные 

наряды из 5—7 человек с ручным пулеметом. В ночь с 

4 на 5 марта начальник заставы И. И. Смолин возгла-

вил общее руководство двумя засадами из 14 человек. 

На рассвете появились восемь вооруженных бандитов 

на лошадях. Увидев пограничников, они открыли по 

ним огонь. Но быстрые и грамотные действия бойцов 

Старшина А. К. Сидоров (1903—1927). 

В 1974 г. имя А. К. Сидорова присвоено 

заставе «Ишык-Арту» Восточного 

пограничного округа
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Смолина решили исход боевого столкновения: два басмача были убиты, остальные 

попытались скрыться, но в ходе преследования их уничтожили.

За умелое руководство в бою подчиненными и проявленную личную храбрость 

И. И. Смолина наградили именным оружием, отличившихся пограничников — 

золотыми и серебряными часами.

Порой боевые столкновения и преследование басмаческих группировок про-

должались по несколько суток и даже недель, что было характерно для боевых дей-

ствий сводных отрядов и маневренных групп.

В конце августа 1928 г. отряд басмачей до 170 человек во главе с Утан-беком 

из Афганистана через границу вышел на территорию Таджикистана. Для его лик-

видации выдвинулся сводный пограничный отряд под командованием началь-

ника маневренной группы Сарайского погранотряда И. И. Масленникова. Первый 

бой с басмачами произошел через три дня в районе колодца Сай-Хан. Потеряв уби-

тыми и ранеными до 30 человек, бандиты поспешно отступили в направлении 

киш. Ходжа-Мильк.

Утан-бек, хорошо зная местность, в последующие дни маневрировал, уходил от 

боевых столкновений с пограничниками, продолжавшими неотступно его пресле-

довать. В начале сентября в горах Ак-Тау, что в 50 км севернее г. Кабадиана, прои-

зошел ожесточенный бой, в ходе которого басмачи потерпели поражение, но Утан-

беку с остатками банды удалось уйти за кордон. Пограничники потерь не имели.

Наряду с выполнением боевых задач по борьбе с вооруженными формировани-

ями офицеры пограничных частей и подразделений, члены большевистской партии 

проводили пропагандистско-просветительскую работу среди туркмен, чтобы осла-

бить влияние на них баев и духовенства. Они разъясняли дехканам классовую сущ-

ность басмачества, его цели, чтобы лишить это бандит-

ское движение опоры среди жителей приграничных 

районов. Такая работа постепенно давала положитель-

ные результаты, способствовала установлению ува-

жительных отношений между местным населением и 

пограничниками.

Пограничные части и подразделения в целом 

успешно боролись с басмачеством. Однако сказыва-

лась малочисленность пограничной охраны Средней 

Азии при огромной протяженности охраняемого 

участка, отсутствие резервных частей и подразделе-

ний. Поэтому значительная часть операций по раз-

грому басмачей не приводила к полному уничтоже-

нию их отрядов, которые быстро пополняли свои ряды 

и восстанавливали боеспособность.

Недостаточная результативность проведенных опе-

раций пограничниками объяснялась также отсутствием 

отработанных инструкций по применению частей и 

подразделений погранвойск в вооруженных конфлик-

тах, а также недостатком опыта ведения боевых дей-

ствий у личного состава и у командиров подразделений.

В этот период активность басмаческих банд 

заметно возросла, вызванная начавшейся коллекти-

визацией. Значительная часть крестьянства Средней 

Генерал армии Герой Советского Союза 

И. И. Масленников (1900—1954).

С 1929 по 1931 г. помощник начальника 

48-го пограничного отряда по строевой 

части
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Азии не поддержала инициативу советской 

власти, сопротивлялась вступлению в кол-

хозы. Недруги СССР — Великобритания, 

США, Франция, а также сопредельные 

государства — тут же сделали очередную 

попытку воспользоваться ситуацией для осу-

ществления своих далекоидущих планов. 

Басмаческие формирования получали от 

них крупномасштабную военную, матери-

альную, финансовую помощь и конкретные 

задачи по развертыванию антисоветских 

выступлений в Средней Азии.

Войска Среднеазиатского округа вели 

непримиримую борьбу против вооружен-

ных банд басмачей. К проведению опера-

ций по уничтожению басмаческих группи-

ровок помимо войск Красной армии стали 

привлекаться части и подразделения войск 

ОГПУ — полки, отдельные дивизионы, кава-

лерийские эскадроны, а также местные 

добровольческие отряды.

Пограничники с группой добровольцев — участников ликвидации вооруженного восстания 

в Нарынском районе, 1931 г.

«Границу на замок». Пограничная застава 

«Боссага» 47-го пограничного отряда, 

1932 г.
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Благодаря их взаимодействию с войсками Среднеазиатского пограничного 

округа успешно решались боевые задачи на границе и в приграничных районах. 

Сказывался и опыт, приобретенный пограничниками в боях с басмаческими фор-

мированиями. Тактика действий погранвойск стала в большей мере отвечать усло-

виям обстановки и характеру борьбы, они научились применять более эффек-

тивные ее способы — отражение нападений неприятелей с выгодного рубежа, 

устройство засад, использование против обороняющихся бандитов моторизован-

ные отряды и другие.

В марте 1929 г. начальник округа А. А. Кузнецов предупредил командование 

Керкинского пограничного отряда о готовящемся переходе из Афганистана на 

участке 1-й Каракумской комендатуры басмаческой группы Давлия Сардара чис-

ленностью до 70 воору женных всадников. Были приняты соответствующие меры. 

К операции привлекли силы управления 1-й комендатуры, три линейные заставы, 

взвод маневренной группы отряда. В район, где могли появиться басмачи, напра-

вили две конные группы пограничников с ручными пулеметами.

Одна из групп, возглавляемая помощником командира взвода Ромашевским, 

обнаружила прорыв через советско-афганскую границу. Отправив в комендатуру 

связного с сообщением, Ромашевский с пятью кавалеристами начал преследование 

нарушителей.

Им на помощь поспешили два сводных отряда, 

один из которых возглавил заместитель коменданта 

Колесников, второй — помощник коменданта Соколов.

Прикрываясь огнем нескольких мелких групп, 

басмачи продолжали движение вглубь Каракумских 

песков, избегая боевого столкновения с преследо-

вавшими их пограничниками. Погоня продолжа-

лась двое суток в условиях жары, при скудных запа-

сах воды, продовольствия и фуража. На третьи сутки 

отряды Колесникова и Соколова вынудили басмачей 

принять бой. В ходе трехчасовой схватки бандиты, 

понеся большие потери, стали беспорядочно отсту-

пать. Лишь небольшой их части удалось оторваться от 

пограничников, отряды которых обошлись без потерь. 

Ранения разной степени тяжести получили помощник 

коменданта Соколов, политрук маневренного взвода 

Гаврильчук, пограничники Гокча и Вербило.

За мужество и самоотверженность, проявлен-

ные в ходе операции, именным оружием наградили 

Колесникова, Соколова и начальника заставы Юдина. 

Пограничники Щербина и Яценко получили орден 

Красного Знамени. Политрука Гаврильчука и пере-

водчика Альмашева отметили серебряными часами.

При поддержке иностранных государств разгром-

ленные басмаческие формирования восстанавли-

вали свои силы, создавали новые. К середине 1931 г. 

на территории Средней Азии в басмаческом движе-

нии участвовали около 4 тыс. человек, из них около 

3 тыс. — в Туркмении.
Курбаши из банды

Давлия Сардара
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Еще в марте 1929 г. представители 

английской разведки, бывший эмир 

Бухары, руководители узбекской и таджик-

ской эмиграции с участием предводите-

лей отрядов басмачей провели секретное 

совещание, на котором приняли решение 

о вторжении на территорию Таджикистана. 

Возглавить объединенные басмаческие 

формирования в очередной раз пору-

чили Ибрагим-беку. Вскоре руководители 

английской разведки провели встречу 

с главарями басмаческих отрядов туркмен-

ской оппозиции. Выработанный на ней 

план предусматривал действия двух круп-

ных басмаческих группировок: одной — 

во главе с Ибрагим-беком на таджикском 

направлении, второй — во главе с Джунаид-

ханом — на турк менском. В качестве аван-

гарда в районы предстоящих боевых дей-

ствий направлялись басмаческие отряды 

во главе с курбаши Фузайл Максумом, 

Абдугафаром, Давлием Сардаром, Утан-

беком и другими.

Взвод курсантов школы начсостава 46-го Ашхабадского пограничного отряда.

Снимок сделан в песках Каракумов во время участия в ликвидации басмаческих банд, 1930 г.

Пограничник Озол погиб в 1930 г. на 

погранзаставе в районе Кара-Кала

в бою с басмачами, 1920 г.
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В марте 1931 г. Ибрагим-бек двинул 

до 1 тыс. вооруженных басмачей на терри-

торию Таджикистана. Прорвавшись через 

границу на слабо прикрытых пограничной 

охраной направлениях, бандиты Ибрагим-

бека на таджикской территории устроили 

массовый террор.

В борьбу с ними вступили части 

Красной армии — 79-й кавалерийский 

полк, 7-я отдельная кавалерийская бригада 

и другие подразделения. В апреле в районе 

киш. Дангара отряду Ибрагим-бека красно-

армейцы нанесли поражение, заставили 

бандитов отступить.

Попытка Ибрагим-бека пополнить свои 

силы в Локайской долине за счет местного 

населения окончилась неудачей: значитель-

ная часть дехкан выступила против басма-

чей.

К концу апреля 1931 г. зарубежные 

покровители направили Ибрагим-беку под-

крепление — отряд из 250 человек во главе 

с Утан-беком. Однако дальше линии совет-

ско-афганской границы басмачи не про-

двинулись — их встретили погранич-

ники. В бою на переправе через р. Пяндж 

в начале июля отряд Утан-бека был разгром-

лен, из оставшихся в живых часть скры-

лась в Афганистане, часть рассеялась в 

горах, но затем басмачи в одиночку и груп-

пами начали сдаваться советским вла-

стям. На 20 мая 1931 г. с повинной пришли 

12 курбаши и 653 рядовых участников 

незаконных вооруженных формирований. 

Преследуемый Красной армией и войсками 

ОГПУ Ибрагим-бек с большим трудом про-

рвался в район Сурхандарьи, намереваясь 

оттуда уйти в Афганистан. Однако специаль-

ная оперативная группа под руководством 

уполномоченного ОГПУ А. Валишева сумела 

захватить Ибрагим-бека во время пере-

правы через реку в районе киш. Бульбулон.

8 августа 1931 г. в бою с бандой Абдуллы 

Пансата численностью до 180 человек осо-

бенно отличились командир отделения 

Алексей Милаев и красноармеец Григорий 

Маликов в составе взвода Ошской погран-

комендатуры. Под напором численно 

Г. Г. Соколов — помощник коменданта 

Керкинского погранотряда. С марта 1939 г. 

по июль 1941 г. начальник

ГУПВ НКВД СССР

Красноармеец А. Яценко за храбрость 

и боевые отличия награжден орденом 

Красного Знамени
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Командир Таджикского добровольческого отряда М. Султанов —

один из участников задержания главаря басмачей Ибрагим-бека, 1931 г.

Начальствующий состав 10-го Ташкентского полка войск ОГПУ изучает обстановку предстоящей 

операции. Ошская погранкомендатура, застава «Суфи-Курган», 1930 г.
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превосходящего противника взвод начал отход, прикрытие которого было пору-

чено фланговым — справа Милаеву, слева — пулеметчику Маликову. Своими уме-

лыми действиями бойцы обеспечили отход взвода. Когда патроны были на исходе, 

Милаев бросился на бандитов и уничтожил двоих, а последней гранатой сразил еще 

четверых басмачей. Пуля угодила Милаеву в ногу и свалила его. Один из бандитов 

бросился его добивать, но подоспевший Маликов сразил бандита. В результате боя 

бандиты потеряли до 40 человек убитыми. За героический бой и личную храбрость 

Милаев и Маликов награждены орденом Красного Знамени.

Основные события, связанные с действиями наиболее крупных басмаческих 

формирований на территории Туркмении, происходили во второй половине 1931 г. 

В этот период здесь, как и в других республиках Средней Азии, значительно обо-

стрилась классовая борьба. Представители богатых сословий враждебно встречали 

политические и экономические преобразования, предпринимаемые советской вла-

стью.

В республике активизировались несколько сильных басмаческих группиро-

вок: иомудо-казахская во главе с Эйли-Ахуном — около 1500 человек, действовав-

шая в зоне Красноводского и Казанджикского районов с центром у колодца Чагыл; 

текинская, обосновавшаяся в Бахарденском и Геок-Тепинском районах — более 

400 сабель во главе с Мурад Али; тедженская — около 400 боевиков, орудовавшая 

во главе с Ораз-Гельды в Тедженском и Мервском районах. Наибольшую опасность 

Один из главарей басмачества в Средней Азии Ибрагим-бек

в первые минуты после его задержания чекистами, 1931 г.
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из них представляла иомудо-казахская группировка. В ее руководящую верхушку 

кроме Эйли-Ахуна входили известные своей жестокостью курбаши такие, как Анна 

Дурды, Кулак Ахун, Курбан Ходжи-оглы, Харк Мурад, Кара Мухта и другие. Басмачи 

этой группировки только в июле 1931 г. совершили 17 налетов на кишлаки, грабя и 

запугивая местное население. Политическая и хозяйственная жизнь в этих районах 

была дезорганизована. Под контролем басмачей оказались все Каракумы.

В связи с этим высшие партийные и государственные органы Туркменской 

Республики совместно с командованием Среднеазиатского военного округа, ПП 

ОГПУ и пограничной охраны приняли решение о срочной ликвидации басмаче-

ских группировок.

Был разработан совместный план операции по уничтожению отрядов басма-

чей, одобренный Бюро ЦК ВКП(б). Предусматривалось создать четыре сводных 

отряда — около 800 штыков и сабель, привлечь 1-й и 2-й Туркменские кавалерий-

ские полки, Узбекский кавалерийский полк, 82, 83 и 84-й кавалерийские полки, 

35-й и 40-й авиаотряды и некоторые другие части. Общее руководство опера-

цией осуществляло командование Среднеазиатского военного округа во главе с 

П. Е. Дыбенко и ПП ОГПУ в Средней Азии под руководством Е. Г. Евдокимова. При 

них были созданы полевой штаб САВО и оперативная группа ОГПУ, расположив-

шиеся на ст. Кызыл-Арват. Операция проходила в два этапа. На первом этапе с 12 

А. Милаев — командир отделения

отдельной Ошской погранкомендатуры

Красноармеец Г. Маликов — пограничник

отдельной Ошской комендатуры
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по 17 сентября была разгромлена иомудо-казахская 

басмаческая группировка. Одновременно Узбекский 

кавалерийский полк ликвидировал отряды Ибрагим-

Кули и Казак-Ишана — около 250 вооруженных бан-

дитов. За эти дни всего уничтожили шесть груп-

пировок басмачей, заняли важнейшие центры их 

базирования на территории Туркмении.

На втором этапе операции с 22 сентября по 10 октя-

бря удалось уничтожить бандитские группировки в 

Бахарденском, Ербентском, Мервско-Тедженском и 

некоторых других районах. Территория Туркмении 

была очищена от основных бандформирований, ликви-

дированы их опорные базы в песках Каракумов.

В операции по разгрому иомудо-казахской груп-

пировки басмачей активно участвовал личный состав 

частей и подразделений пограничной охраны и войск 

ОГПУ Средней Азии. В частности, 85-й дивизион, 

Ташкентская школа младшего начсостава войск ОГПУ 

и сводный моторизованный отряд. Руководил боевыми 

действиями начальник оперативной группы — помощ-

ник начальника пограничной охраны и войск ОГПУ 

Средней Азии И. И. Ламанов.

Сдача басмаческой бандой оружия в районе заставы «Ранчкуль» Памирского пограничного отряда, 1937 г.

Е. Г. Евдокимов (1891—1940) —

ПП ОГПУ в Средней Азии

в 1931—1932 гг.
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Первое столкновение сводного отряда Ламанова 

с боевым охранением басмачей произошло 12 сентя-

бря, а на следующий день вместе с подразделениями 

2-го Туркменского кавалерийского полка погранич-

ники вступили в схватку с главными силами врага. 

Имея хорошо оборудованные оборонительные пози-

ции и превосходство в людях, противник яростно 

сопротивлялся более 14 часов. Потери бандитов соста-

вили 198 человек убитыми и ранеными, в их числе 

курбаши Хак Мурад, осуществлявший связь с предста-

вителями английской разведки. В бою у колодца Чагыл 

пал смертью храбрых И. И. Ламанов. В самый напря-

женный момент он лично возглавил атакующие цепи 

бойцов, обеспечив тем самым успех прорыва обороны 

басмачей.

Остатки иомудо-казахской группировки про-

рвались на северо-восток, но 17 сентября их настиг 

у колодца Дахлы сводный кавалерийский диви-

зион войск пограничной охраны Средней Азии под 

командованием Малышева. К концу боя подошел 

1-й Туркменский полк, что позволило разгромить круп-

ную и наиболее опасную басмаческую группировку.

Пограничник на верблюде, 1930-е гг.

И. И. Ламанов (1898—1931) — помощник 

начальника Управления пограничных 

и внутренних войск ОГПУ Средней Азии. 

Погиб в бою с бандой Бердыева

в сентябре 1931 г.
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В приказе командующего войсками Среднеазиатского военного округа 

П. Е. Дыбенко отмечалось, что в боях с басмаческими отрядами и группами бойцы 

и командиры проявили стойкость, отвагу и массовый героизм. В ожесточенной 

борьбе с бандитами иомудо-казахской группировки особенно отличились курсанты 

Ташкентской школы младшего начальствующего состава войск ОГПУ. В послед-

нем бою они уничтожили банду численностью 210 человек, 59 басмачей захватили 

в плен.

Части и подразделения пограничной охраны и войск ОГПУ самостоятельно и 

совместно с частями Красной армии проводили операции по ликвидации басмаче-

ских формирований Дурды Мурта, Беджан-хана, Анна Кули, Ахмед-бека и других. 

При выполнении боевой задачи по разгрому группировки Дурды Мурта — Ахмед-

бека высокую боевую выучку показал сводный кавалерийский отряд 11-го полка 

войск ОГПУ под командованием И. И. Масленникова. В ходе боевых действий отряд 

уничтожил 114 басмачей, в том числе курбаши Дурды Мурта, Ахмед-бека, Бады 

Дуза.

В бою с бандой нарушителей границы в марте 1931 г. героически погиб началь-

ник заставы «Иш-Как» Керкинского пограничного отряда Туркменского погранич-

ного округа Д. Д. Ярошевский.

Приказом ОГПУ при СНК СССР от 18 августа 1931 г. заставе «Иш-Как» 

Керкинского пограничного отряда было присвоено имя Давида Ярошевского. 

Минуло много лет, в 1957 г. в честь отважного пограничника назвали одну из улиц 

г. Керки в Туркмении.

Сдавшиеся басмачи
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В начале мая 1933 г. в Каракумах 

появилась очередная вооруженная 

банда. Хорезмский полк ОГПУ полу-

чил приказ ее уничтожить. Для уча-

стия в операции в полк прибыл 

заместитель коменданта по полит-

части С. Н. Карпов. На восьмые 

сутки отряд обнаружил банду, завя-

зался бой. Группа пограничников во 

главе с Карповым атаковала банди-

тов с фланга, что стало для них нео-

жиданностью. Басмачи, неся потери 

и побросав оружие, бежали вглубь 

пустыни. Пограничники тоже не избе-

жали потерь. Погиб С. Н. Карпов, 

чьим именем потом назвали заставу, 

где он начинал службу. Позже имя 

героя присвоили средней школе в 

г. Термезе, в честь его назвали поселок 

в Таджикистане.

В многочисленных боевых столк-

новениях с басмаческими группами и 

отрядами при подавляющем числен-

ном превосходстве противника наи-

более эффективно действовали под-

разделения Мервского, Керкинского 

и Таджикского (Сарайского) погра-

ничных отрядов. Бойцы и командиры 

С. Н. Карпов — заместитель

по политической части

Р. Панченко — красноармеец 

1-го дивизиона

11-го Хорезмского

кавалерийского полка ОГПУ

Д. Д. Ярошевский (1903—1931) — 

начальник 5-й пограничной 

заставы 47-го Керкинского 

пограничного отряда

После разгрома банды:

1 — помощник уполномоченного 47-го пограничного отряда 

Гутеров; 2 — главарь шайки басмачей Овез Берды Сары-Хан; 

3 — помощник главаря Бек-Мурад Шир; 4 — уполномоченный 

УРО Халачского района Латыков; 5 — командир пулеметного 

дивизиона Котляревский, 1932 г.
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в боях с басмачами проявляли мужество, бесстрашие и героизм, глубокое пони-

мание своего долга защитника рубежей Отечества. Тысячи воинов границы 

были удостоены государственных наград. Имена погибших героев-погранич-

ников  Ф. Бесценного, С. Карпова, Л. Кравченко, И. Поскребко, Г. Самохвалова, 

Д. Ярошевского присвоены пограничным заставам, а имя И. И. Ламанова стало 

носить одно из судов на Каспии.

За успешное выполнение задач по борьбе с басмачеством и обеспечение охраны 

государственной границы постановлением ЦИК Туркменской ССР 9 декабря 1931 г. 

46-й Ашхабадский пограничный отряд был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени Туркменской ССР, а в июне 1932 г. постановлением ЦИК СССР Почетным 

революционным Красным Знаменем награжден 48-й Таджикский пограничный 

отряд.

Многолетняя борьба по ликвидации басмаческого движения в Средней Азии 

к началу 1930-х гг. в основном завершилась. Наиболее крупные группировки были 

разгромлены войсками Красной армии совместно с частями и подразделениями 

пограничной охраны и войск ОГПУ Средней Азии, а также оперативными отрядами 

милиции и добровольческими группами местного населения. Число попыток про-

рывов через государственную границу басмаческих групп с территорий сопредель-

ных государств значительно сократилось.

Успеху борьбы против басмачества способствовали и меры, предпринятые цен-

тральными и республиканскими органами власти, общественными организаци-

ями, по восстановлению и развитию экономики, культуры, повышению жизненного 

уровня народов Среднеазиатских республик. Такой подход позволил в значительной 

степени изменить отношение дехкан к басмачеству, что лишило его поддержки со 

стороны населения приграничных районов и привело к постепенному затуханию 

этого экстремистского движения.





ВОЙСКА ОКРУГА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941—1945 гг.)
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осле вероломного нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 г., 

военно-политическая обстановка на Ближневосточном театре военных 

действий резко обострилась, особенно на участках границы СССР с Ираном и 

Афганистаном, которые охраняли войска Среднеазиатского и Туркменского погра-

ничных округов.

Напряженность на южном рубеже Советского Союза обусловливалась рядом 

факторов.

Во-первых, заметно активизировалась деятельность разведывательных орга-

нов Ирана и Афганистана, а также наводнивших эти страны немецкой и японской 

резидентур.

К середине 1941 г. гитлеровская агентура действовала в этих странах легально 

в качестве инструкторов на стройках и предприятиях, в учебных заведениях, даже 

в дипломатических учреждениях и армии. Под видом технических специалистов и 

турис тов в Иран прибыло около 1  тыс. немецких офицеров и кадровых разведчи-

ков, которые стремились вовлечь руководство Ирана в войну с СССР и одновременно 

вызвать беспорядки в стране. Для достижения этих целей они устанавливали связи 

со среднеазиатской белоэмиграцией, бывшими главарями и участниками басмаческого 

движения, вели диверсионную и разведывательную работу против Советского Союза.

Кроме этого, немецкое командование намеревалось ликвидировать военно-эко-

номическое влияние Великобритании в среднеазиатском регионе, поставить под 

свой контроль импорт иранской нефти. На приграничных с СССР территориях уча-

стились армейские учения, укреплялись объекты пограничной инфраструктуры, из 

эмиграционных элементов готовились военные кадры. На севере Афганистана соз-

давались новые жандармские части, среди местного населения распространялись 

провокационные слухи, формируя негативное общественное мнение касательно 

Советского Союза.

Во-вторых, в республиках Средней Азии подняли головы бывшие главари бас-

мачей и националистических движений. Их банды совершали дерзкие налеты на 

органы власти, терроризировали местное население.

Не меньшую опасность представляли эмигрантские организации в Иране, кото-

рые вели подрывную работу против СССР, психологическую обработку населения 

Средней Азии в антисоветском духе. В связи с этим в специальной директиве началь-

ника Среднеазиатского пограничного округа М. М. Рындзюнского от 27 июня 1941 г. 

обращалось внимание руководителей погранотрядов на вероятность усиления 

П
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противником политического и экономического шпионажа, возможность диверсий 

на железнодорожных дорогах, нефтепромыслах и военных складах.

В-третьих, с началом войны в приграничной полосе СССР заметно усилились 

эмигрантские настроения из-за мобилизации в армию представителей местных 

национальностей. Ухудшилась криминальная ситуация в регионе, чему способ-

ствовало переселение в республики Средней Азии эвакуируемых из западных регио-

нов страны, в числе которых были уклоняющиеся от призыва в армию. Дезертиры 

воору жались, объединялись в преступные группы, грабили местное население, напа-

дали на органы власти и учреждения, совершали террористические акты. Стремясь 

уйти за границу, бандиты вступали в боестолкновения с пограничниками.

В-четвертых, начавшаяся война заметно осложнила охрану и защиту южного 

участка границы страны из-за сокращения личного состава погранподразделений. 

Тысячи опытных пограничников были направлены в Действующую армию, мно-

гие в качестве добровольцев. На отдельных заставах служили лишь 6—7 человек, 

которые физически не могли обеспечить надежную охрану вверенного участка гра-

ницы.

Операция «Согласие»
В августе 1941 г. фашистские полчища подошли вплотную к Киеву. На северо-

западном направлении серьезная угроза нависла над Ленинградом — советские 

войска противостояли превосходящему в силе противнику, ведя ожесточенные бои 

на различных направлениях.

В это тяжелое для страны время союзники по антигитлеровской коалиции — 

СССР и Великобритания — 25 августа 1941 г. приступили к совместной операции 

под кодовым названием «Согласие», вступив на территорию Ирана.

В этой стране стороны отстаивали собственные интересы. Великобритания 

хотела защитить принадлежащие ей нефтяные месторождения на юге Ирана и в 

приграничных районах с Ираком, узаконить эксклюзивное право на реализацию 

иранской нефти. Советский Союз стремился обеспечить надежную безопасность 

своих южных границ. В результате операции «Согласие» инициировалось осво-

бодить Иран от германского военно-политического и экономического влияния, 

Британские войска в Иране во время операции «Согласие»
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добиться нейтрального статуса арабской страны на время войны. Важно было не 

допустить создания плацдарма на территории Ирана и Афганистана, с которого 

немецко-фашистские войска могли начать наступление на Закавказье и республики 

Средней Азии, нацеливаясь на бакинскую нефть, захват которой Гитлер считал 

главнейшей задачей до начала зимы.

Кроме того, требовалось установить контроль над иранскими областями, соз-

дать так называемый персидский коридор, через который планировались поставки 

воору жений и иной помощи СССР по ленд-лизу из США и Великобритании.

С нападением Германии на Советский Союз шахское правительство Ирана, 

формально придерживаясь нейтралитета, фактически игнорировало неоднократ-

ные требования советского руководства о выдворении со своей территории аген-

тов и резидентуры германской разведки. Тегеран оставил без внимания и совмест-

ную ноту СССР и Великобритании, направленную по этому же поводу. Создавшееся 

положение в Иране и обострившаяся обстановка на Среднем Востоке заставили 

союзников антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобританию — при-

нять решительные меры по отношению к этой стране.

Необходимость такого шага подтверждали и доклады от начальников погра-

ничных округов Средней Азии и Закавказья в ГУПВ НКВД СССР. В них сообщалось 

о сосредоточении иранских войск на приграничной территории, усилении охраны 

границы полевыми войсками, существенном увеличении численности подразделе-

ний жандармерии, переброске через Турцию в Иран немецких вооруженных групп 

и об объявлении 15 августа в стране всеобщей мобилизации.

В связи с реальной угрозой вступления Ирана в войну против Советского 

Союза, правительствами СССР и Великобритании было принято совместное реше-

ние о немедленном вводе союзнических оккупационных войск на иранскую терри-

торию для принуждения руководства страны к нейтралитету.

В Директиве НКВД СССР и НКГБ СССР от 8 июля 1941 г. «О мероприятиях по 

предотвращению переброски с территории Ирана агентуры германской разведки» 

предписывалось «быстро, решительно и беспощадно» бороться с контрреволюцион-

ными элементами, антисоветским подпольем, действующими бандитскими форми-

рованиями и их пособнической базой, 

агентурой антисоветских зарубежных 

организаций и групп.

В целях обеспечения безопасности 

советских границ в Средней Азии «от 

диверсий со стороны немцев, рабо-

тающих под покровительством иран-

ского правительства, а также для 

того, чтобы предупредить вылазки 

иранских войск против наших гра-

ниц, …на основании статьи 6 совет-

ско-иранского договора от 1921 г., 

советское правительство имело право 

ввести войска в Иран, если поведе-

ние иранского правительства соз-

давало угрозу для СССР». Советское 

правительство воспользовалось этим

правом.Вступление частей Красной армии в г. Тебриз
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Планирование и проведение операции по вводу советских войск в Иран пору-

чили командующему и начальнику штаба Закавказского военного округа генерал-

лейтенанту Д. Т. Козлову и генерал-майору Ф. И. Толбухину. К предстоящим боевым 

действиям привлекались войска двух армий округа — 44-й под командованием 

генерал-майора А. А. Худеева и 47-й во главе с генерал-майором В. В. Новиковым. 

Эту группировку усилили соединениями и частями 53-й армии, сформированной 

на базе войск Среднеазиатского военного округа в июле 1941 г., которую возглавил 

командующий округом генерал-майор С. Г. Трофименко, а также Каспийской воен-

ной флотилией контр-адмирала Ф. С. Седельникова. Границу с Турцией прикры-

вали 45-я и 46-я армии ЗакВО, переименованный в августе в Закавказский фронт.

Армейское командование отводило особую роль пограничным войскам 

в предстоящей операции, особенно в ее начальной фазе. Наступление Красной 

армии на границе обеспечивали подразделения пограничных войск НКВД 

СССР Туркменского, Азербайджанского и Армянского округов. Пограничники 

Туркменского округа ликвидировали посты иранской пограничной стражи на 

участках 71-го Бахарденского, 45-го Серахского, 46-го Ашхабадского, 67-го Кизыл-

Атрекского и 68-го Тахта-Базарского пограничных отрядов и 1-й отдельной 

Гауданской пограничной комендатуры.

Накануне операции пограничники активно вели разведывательную и контрраз-

ведывательную деятельность на приграничной территории Ирана в интересах 

совместных боевых действий с частями Красной армии. Были изучены расположе-

ние и состав иранских постов, подходы к ним и система охраны, организация связи 

и пути подхода резервов.

Части и подразделения пограничных округов Средней Азии привели в полную 

боевую готовность. Наряды, заступающие на охрану государственной границы, чис-

ленно увеличили до пяти и более человек с ручными пулеметами. На наиболее важ-

ные в оперативном отношении направления подтянули резервы, проверили оборо-

нительные сооружения, состояние оружия, боеприпасов и снаряжения, всех видов 

транспорта. Тщательно подготовили средства связи, проверили их на устойчивость 

в работе как по линии застава — комендатура — отряд — округ, так и между погра-

ничными подразделениями и частями 

Красной армии.

Соединениям и частям войск 

Красной армии и погранподразделе-

ниям на советско-иранском и совет-

ско-афганском участках границы СССР 

поставили задачу: обеспечить надеж-

ную охрану южных рубежей страны, не 

допустить прорыва воору женных фор-

мирований на советскую территорию, 

особое внимание уделить возможным 

направлениям движения противника 

в Туркмении: Кизыл-Атрека, Кизыл-

Арват, Гаудан, Серахс. После выхода 

войск на территорию Ирана им пред-

стояло к 1 сентября занять населенные 

пункты Горган, Бендер-Гязь, Шахруд, 

Новый Кучан, Мешхед, Себзевар и быть Красноармейцы на улицах Тебриза, 1941 г.
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готовыми к заходу в Тегеран. Оказывавшие сопротивление иранские войска требовалось 

уничтожить, не дать им отойти к столице и организовать очаг сопротивления.

В ночь с 24 на 25 августа 1941 г. сводные отряды Туркменского, Азербайджанского 

и Армянского пограничных округов скрытно проникли на территорию Ирана и присту-

пили к обезвреживанию иранских погран постов, чтобы обеспечить беспрепятствен-

ный переход через границу военных частей Красной армии. В течение полутора-двух 

часов разведывательные группы стражей границы захватили 5 мостов через р. Аракс, 

Аджарский перевал, ликвидировали 121 погранпост, 24 резиденции шахских комисса-

ров с помощниками, 13 жандармских и полицейских управлений, разрушили 16 гарни-

зонов иранских войск.

«Смелыми и решительными действиями пограничники успешно ликвидировали 

иранские посты, скрыто и бесшумно… умело, где с боем, где применяя хитрость и 

искусство, окружали, уничтожали или брали в плен растерявшихся иранских солдат, 

офицеров и жандармов, разрушили связь, не дав возможности отхода в тыл отдельным 

лицам иранских пограничных постов, обеспечив 58-му стрелковому корпусу внезап-

ность при выполнении боевого задания», — отмечалось в одном из оперативных доне-

сений.

Группа из 40 бойцов 71-го пограничного отряда под командой начальника штаба 

капитана Орлова с двумя ручными пулеметами ликвидировала резиденцию иран-

ского пограничного комиссара, взяли в плен 11 солдат во главе с комиссаром.

Старший помощник начальника 1-го отделения штаба А. Т. Волков точно вывел 

разведчиков на пост «Так-Кала». Пограничники обезоружили охрану, а красно-

армеец Попиптий снял из пулемета иранского солдата, который целился из винтовки 

в Волкова, тем самым спас командира от смерти. Решительно действовал и личный 

состав сводного отряда, которым командовал политрук 1-й пограничной заставы 

В. Е. Полянин. Отличились врид помощника начальника 2-й пограничной заставы 

Г. Г. Дзюба и красноармеец Атаманов, которые обезоружили и взяли в плен несколько 

иранских солдат. Военный комиссар 1-й отдельной Гауданской пограничной коменда-

туры старший политрук И. И. Попов скрытно вывел свою группу к посту, что обеспе-

чило внезапность нападения и позволило быстро сломить сопротивление противника.

В 45-м пограничном отряде было организовано 14 оперативных групп. Группы 

под командой капитана Петрова, начальника заставы «Давлет-Абад» старшего лей-

тенанта Седельникова, лейтенанта Грабельникова с заставы «Яссы-Тепе», лейте-

нанта Пелюва показали высокую боевую выучку. Всего этими группами были ликви-

дированы штаб пограничного комиссара, два полицейских управления, 17 иранских 

погранпостов, захвачено в плен 147 военнослужащих, среди которых комиссар, 

12 офицеров и 2 начальника полиции.

При проведении операции проявил мужество и отвагу, образцово действовал 

в бою старший батальонный комиссар 46-го пограничного отряда Рухмелев, кото-

рый личным примером воодушевлял бойцов и офицеров, помогал командиру свод-

ной группы начальнику 5-й пограничной заставы 46-го пограничного отряда капи-

тану В. Т. Артеменкову в оценке обстановки и принятии решений.

Помощник военного комиссара по комсомольской работе младший политрук 

Б. Г. Колесников участвовал в обезвреживании трех постов, действовал решительно, 

обеспечивал слаженную боевую деятельность подразделения при ликвидации полицей-

ского управления в Мамедабаде. В бою лично взял в плен офицера и 17 полицейских.

Также героически действовал на территории Ирана личный состав сводных 

групп других пограничных отрядов.
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С поставленными задачами пограничники справились успешно и в срок. 

В докладе начальник пограничных войск Туркменского округа комбрига 

Ф. С. Попова об операции по ликвидации постов иранской пограничной охраны 

от 17 сентября 1941 г. говорилось, что в полосе границы, охраняемой частями 

округа, имелось 66 иранских постов (1120 человек). Против 67-го пограничного 

отряда — 9 постов (до 200 штыков), 71-го пограничного отряда — 19 (380 штыков), 

45-го — 16 (300 штыков), 46-го — 15 (300 штыков), 1-й отдельной пограничной 

комендатуры — 7 постов (140 штыков). Кроме того, пограничникам противостояли 

полевые части шахской армии и узаконенные шайки басмачей. Разведывательные 

пункты иранцы развернули на важнейших направлениях границы, чтобы держать 

их под контролем.

Дорога передовым отрядам соединений фронта была открыта.

Деморализованные иранские войска практически не сопротивлялись. Шах Реза 

Пехеви, видя полный развал армии, 29 августа приказал воинским частям капиту-

лировать и объявил об отставке правительства. В этот же день он заключил переми-

рие с Британией, а 30 августа — с Советским Союзом.

Операцию «Согласие» Закавказский фронт завершил 17 сентября 1941 г. 

Союзные войска установили контроль над основными коммуникациями в Иране, 

сняли угрозы важнейшему нефтяному району — Баку, обеспечивавшему в то время 

около трех четвертей всей нефти в СССР. Кроме того, военное присутствие войск 

союзников на иранской территории оказывало сдерживающее влияние на амбици-

озное руководство Турции. А главное, была устранена реальная возможность гитле-

ровской Германии нанести удар в «подбрюшье» Советского Союза или совершить 

диверсионную операцию.

Пограничные подразделения вернулись на советскую территорию к местам дис-

локации и приступили к усиленной охране границы, чтобы не допустить проник-

новения в СССР шпионов, диверсантов, террористических и басмаческих групп, 

выявлять дезертиров из Красной армии, обеспечивать охрану тыловых армей-

ских частей, расположенных в районах ответственности погранотрядов. По хода-

тайству УПВ НКВД Туркменского округа от 11 октября 1941 г. наиболее отличив-

шихся бойцов, командиров и политработников частей удостоили государственных 

наград. Орден Красного Знамени получили 3 человека, Красной Звезды — 32, 

Знак Почета — 6, медалями «За отвагу» наградили 27 пограничников, «За боевые 

заслуги» — 16. Орденами и медалями также наградили 15 гражданских лиц — чле-

нов бригад содействия (БС).

Через два года Иран объявит войну Германии и будет оказывать помощь анти-

гитлеровским союзникам, что было отмечено в «Декларации трех держав об Иране», 

принятой в декабре 1943 г. на Тегеранской конференции руководителей трех союз-

ных держав.

В составе Красной армии
Выполняя указания Ставки Верховного Главнокомандования, руководство 

НКВД СССР в приказе от 29 июня 1941 г. указало на немедленное формирование 

15 дивизий, для чего было выделено 15 тыс. пограничников «из кадров войск НКВД 

по 1000 человек рядового и младшего начальствующего состава и по 500 человек 

командно-начальствующего состава на каждую дивизию».
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В сформированные дивизии были направлены военнослужащие команд-

ного и рядового состава практически из всех пограничных отрядов, отдельных 

погранкомендатур и других подразделений УПВ НКВД СССР Среднеазиатского и 

Туркменского пограничных округов.

Только для пополнения 243-й и 247-й стрелковых дивизий НКВД СССР из состава 

Таджикского пограничного отряда откомандировали 359 военнослужащих, из 

13-й Шуроабадской отдельной погранкомендатуры — 281, из Памирского отряда — 

112. Отправка на советско-германский фронт воинов-пограничников Средней Азии 

осуществлялась на протяжении всей войны. Помимо этого, из Ташкентского погра-

ничного отряда для выполнения особо важного задания в Москву 8 октября 1941 г. 

направили 202 человека — 12 сержантов и 190 рядовых.

Всего на укомплектование 243-й стрелковой дивизии НКВД, которая сфор-

мировалась в Ярославле, убыло 508 человек начальствующего состава, что соста-

вило 55 % штатной численности соединения и 1500 рядовых. Кадровых военных 

было мало, поэтому на командные должности призвали из запаса. Командирами 

взводов назначались выпускники Харьковского кавалерийского пограничного 

училища, замполитами, в последующем политруками рот, — выпускники Ново-

Петергофского военно-политического училища. Рядовой состав дивизии сформиро-

вали из призывников Кировской и Пермской областей, после чего 16 июля 1941 г. 

соединение НКВД по железной дороге отправилось на фронт под Смоленск.

Через какое-то время группы командиров и рядового состава, получившие опыт 

боев с немецкими захватчиками, ГУПВ НКВД СССР направляло на фронт южной 

границы, что позитивно сказывалось на результатах служебной деятельности войск 

погранокругов Средней Азии.

243-я стрелковая дивизия войск НКВД СССР боевое крещение получила на 

Смоленской земле в начале июля 1941 г. Дивизия стала составной боевой единицей 

29-й армии, возглавляемой начальником штаба войск Грузинского пограничного 

округа генерал-майором Ф. Н. Пархоменко. С 26 по 28 июля, форсировав Западную 

Двину, соединение перешло в наступление на противника, из-за нехватки сил оно 

вскоре захлебнулось. Части понесли ощутимые потери в живой силе, вынуждены 

были отойти в районы восточнее Севастьяново, где почти месяц держали пози-

ционную оборону. В конце августа личный состав дивизии непосредственно уча-

ствовал в боях по ликвидации враже-

ского плацдарма на берегу Западной 

Двины.

С 20 по 30 сентября 243-я диви-

зия находилась в резерве 29-й армии. 

С началом наступления противника 

на Москву после ускоренного марша 

к 4 октября соединение сосредоточи-

лось в районе д. Нелидово, на пятый 

день подошло к Ржеву, а оттуда к 

д. Старицы. Здесь вдоль Волги насту-

пали мото ри зованные гитлеровские 

части. К середине октября 1941 г. 

немецкие войска достигли рубежа 

Мценск — Калуга — Бородино — 

Калинин.
Пограничники Среднеазиатского пограничного округа, 

убывающие на фронт
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В ходе начавшегося 5 декабря 1941 г. контрнаступления советских войск 

243-я стрелковая дивизия вместе с другими соединениями Красной армии выби-

вала противника из г. Калинина и через десять дней боев вышла на юго-западную 

его окраину. Было захвачено 500 автомашин, 2 самолета, 7 орудий.

В начале января 1942 г. соединение участвовало в наступлении в направлении 

на Гридино под Ржевом.

Летом 1942 г. гитлеровское командование развернуло широкомасштабное насту-

пление на южном крыле советско-германского фронта в целях овладения нефтя-

ными районами Кавказа, а также плодородными землями Кубани и Нижней Волги. 

Захватив инициативу и прорвав советскую оборону, враг вышел к Сталинграду.

Началось долгое смертельное сражение за город, который потом назовут 

Волжской твердыней. В результате у стен Сталинграда была разгромлена одна из 

крупнейших группировок немецко-фашистских войск.

В этих боях участвовала и 243-я стрелковая дивизия, переброшенная из резерва 

Западного фронта в начале 1943 г. по железной дороге к городу на Волге. Личный 

состав соединения вступил в бой с врагом под с. Давыдово-Никольская, участвовал 

в Ворошиловоградской операции, в ходе которой был освобожден областной центр 

Украины.

Дивизия сражалась на Курской дуге, отличилась в ходе Орловско-Курской оборо-

нительной операции. С переходом советских войск в наступление части соединений 

решительным броском форсировали Северский Донец в районе г. Красный Лиман.

В феврале 1944 г. войска соединения штурмовали занятый немцами Никополь, 

освободили его, затем участвовали в ликвидации никопольского плацдарма гитле-

ровцев. За отличие в боях при освобождении Никополя приказом ВГК от 13 фев-

раля 1944 г. 243-я стрелковая дивизия удостоилась почетного наименования 

«Никопольская». За героизм и мужество, проявленные личным составом при осво-

бождении городов Николаева и Одессы, 20 апреля 1944 г. дивизию наградили орде-

ном Красного Знамени.

В августе 1944 г. Краснознаменное соединение — непосредственный участ-

ник Яссо-Кишиневской операции — освобождало от немецко-фашистских войск 

Румынию, Венгрию, Чехословакию.

После окончания военных действий в Европе части и подразделения дивизии 

перебросили на Дальний Восток, где в составе Забайкальского фронта они громили 

войска милитаристской Японии. За отличие в боях 243-я стрелковая дивизия при-

казом ВГК от 14 сентября 1945 г. получила почетное наименование «Хинганская».

Части и соединения, сформированные из личного состава пограничных войск 

НКВД СССР, сражались в рядах 29, 30 и 31-й армий, которые прикрывали сто-

лицу с севера и северо-запада. Немало пограничников воевало в 24-й армии, про-

славленной 75-й особой морской стрелковой бригаде добровольцев. В легендар-

ной 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова с врагом дрались 

стражи границы Среднеазиатского пограничного округа, проявившие массовый 

героизм в оборонительных боях с превосходящими силами врага, в том числе 

у разъез да Дубосеково, преградив путь на Москву немецким танкам.

Героический боевой путь, начавшийся в боях под Москвой, прошла 

и 247-я стрелковая дивизия НКВД, первым командиром который стал бывший 

начальник Бахарденского пограничного отряда генерал-майор В. С. Поленов. 

Дивизию сформировали в начале июля 1941 г. в Муроме Владимирской области из 

пограничников УПВ НКВД Туркменского округа и резервистов Алтайского края.
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В САПО В. С. Поленов служил с 1923 г., прошел путь 

от начальника заставы до командующего армии.

Дивизии приказали занять оборону на московском 

стратегическом направлении. В силу сложившейся 

обстановки под Москвой, когда на счету был каждый 

день, даже час, обучение личного состава проходило по 

укороченной программе.

Уже 17 июля 1941 г. войска дивизии по железной 

дороге начали перебрасывать под Ржев. В конце месяца 

соединение занимало рубеж в Калининской (ныне — 

Тверской) области по линии Осташков — Ельцы, к сен-

тябрю 1941 г. сосредоточилось у оз. Селигер.

С начала августа 247-я стрелковая дивизия вела 

тяжелые оборонительные бои под Москвой. По при-

казу командующего 29-й армии 3 октября 1941 г. сое-

динение обороняло с. Сычевку, а 7 октября уже под 

с. Андреевским вступила в бой с танками противника. 

По неполным данным только на подступах к Сычевке 

бойцы подбили 44 вражеских танка, уничтожили 

свыше 4 батальонов пехоты, 18 грузовых автомашин 

с боеприпасами и продовольствием, 17 мотоциклов.

Через два дня боев, неся большие потери в личном составе, части дивизии 

отошли с занимае мого рубежа. Погиб начальник штаба полковник Н. А. Головко, 

получили тяжелые ранения несколько командиров полков и подразделений.

Пограничники 70-й армии

Генерал-лейтенант В. С. Поленов

(1901—1968)
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В боях за Ржев мужество и бесстрашие проявили многие пограничники и 

воины-сибиряки. Особо отличились капитан Абысов, майор Литвинов, сержант 

Степанченко, красноармейцы-добровольцы братья Ульяновы и другие.

Ввиду значительных потерь в личном составе остатки частей 247-й диви-

зии свели в 916-й стрелковый полк, который 14–15 октября включили в состав 

250-й стрелковой дивизии, также сформированной во Владимире в первой поло-

вине июля 1941 г. в числе 15 соединений НКВД СССР.

В память об истории и героических традициях воинов-пограничников и воинов-

сибиряков приказом командующего Калининским фронтом от 7 декабря 1941 г. 

№ 003 на базе отдельной мотострелковой бригады войск НКВД Калининского 

фронта была возрождена 247-я дивизия 2-го формирования, а 1-го состава исклю-

чена из состава РККА. В дальнейшем 247-я Рославльская Краснознаменная стрел-

ковая дивизия с боями прошла славный боевой путь, закончила войну в логове 

врага — Берлине.

В октябре 1942 г. Наркомат внутренних дел по поручению ГКО начал форми-

ровать Отдельную армию войск НКВД из пограничников, военнослужащих внут-

ренних войск и войск по охране железных дорог. Командующим новой армии 

назначили генерал-майора Г. Ф. Тарасова, до войны возглавлявшего штаб войск 

Забайкальского пограничного округа, а с июля 1941 г. командовавшего одним из 

соединений, сформированным из личного состава пограничных и внутренних 

войско вых частей.

Штаб армии состоял из числа руководящего и начальствующего состава ГУПВ 

и штабов пограничных округов, штабы дивизий — из командно-начальствую-

щего состава штабов округов и отрядов, а штабы полков — из командно-началь-

ствующего состава отрядов. Начальники связи, инже-

нерной, химической и санитарной служб назначались 

из специалистов ГУПВ, офицеры пограничных окру-

гов и отрядов, в свою очередь, переводились на ана-

логичные должности в стрелковые дивизии и полки 

РККА. Политработники направлялись на укомплекто-

вание политических отделов армии и дивизий, полит-

аппаратов частей и подразделений.

К концу января 1943 г. были поставлены «под 

ружье» пять дивизий из состава войск НКВД: Уральская, 

Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная и Средне-

азиатская. 13 июля 1943 г. в состав 70-й армии вошла 

181-я стрелковая Сталинградская дивизия.

Первые две стрелковые дивизии состояли из офице-

ров и солдат внутренних войск, три других — из личного 

состава пограничных подразделений. Почти 60 % лич-

ного состава армии составляли военно служащие, при-

званные на службу до войны. Отдельная армия с 1 фев-

раля 1943 г. стала именоваться 70-й армией и через 

11 дней в 76 эшелонах отправилась на Центральный 

фронт в распоряжение командующего генерал-пол-

ковника К. К. Рокоссовского. Среднеазиатскую стрел-

ковую дивизию сформировали в Ташкенте из личного 

состава пограничных частей Средней Азии, возглавил 
Генерал-майор С. Я. Сенчилло

(1904—1973)
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ее генерал-майор С. Я. Сенчилло. Командирами полков назначили начальников 

погран отрядов, командирами батальонов — комендантов участков, командирами 

рот — начальников застав и их заместителей, командирами стрелковых взводов — 

заместителей начальников застав, 

старшин и наиболее подготовленных 

младших командиров. Командирами 

отделений в большинстве случаев 

стали рядовые пограничники. В сере-

дине февраля 1943 г. дивизию переи-

меновали в 162-ю стрелковую.

За успешные действия все шесть 

дивизий 70-й армии награждены орде-

нами и удостоены почетных наиме-

нований. К концу войны они стали 

именов аться:  102-я с трелков ая 

Дальневосточная Новгород-Северская 

ордена Ленина Краснознаменная 

ордена Суворова дивизия; 106-я стрел-

ковая Забайкальская Днепровская 

Красно знаменная ордена Суворова 

дивизия; 162-я стрелковая Средне-

а з и а т с к а я  Н о в г о р о д - С е в е р -

ская Краснознаменная дивизия; 

140-я стрел ковая Сибирская Новгород-

Северская ордена Ленина, дважды 

Краснознаменная, орденов Суворова 

и Кутузова дивизия; 175-я стрелковая 

Уральско-Ковельская Краснознаменная 

ордена Кутузова дивизия; 181-я стрел-

ковая Сталинградская ордена Ленина, 

Краснознаменная, орденов Суворова 

и Кутузова дивизия.

Соединения Действующей армии, 

основой которой стал личный состав 

пограничных округов Средней Азии 

и внутренних войск, в годы войны 

достойно выполнили свой воин-

ский долг. В списке особо отличив-

шихся была ставшая гвардейской 

91-я стрелковая дивизия, начинав-

шая свой боевой путь как 257-я стрел-

ковая. Она получила наименование 

Духовщинской, награждена орденами 

Ленина, Красного Знамени и Суворова.

В этом же списке 243-я стрел-

ков ая Никопольско-Хинганская 

Краснознаменная дивизия. Прибыв 

на передовую, личный состав дивизии 

Пограничники 70-й армии ведут фортификационные работы. 

Воронежский фронт, начало июля 1943 г.

На Урале в г. Златоусте местные оружейники изготовили 

для каждого военнослужащего 162-й стрелковой дивизии 

знаменитые златоустовские финские ножи
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совершил 300-километровый марш по бездорожью и с ходу вступил в бой с против-

ником, показав хорошую выучку и высокую дисциплину. Советские войска про-

рвали оборону врага, продвинулись на запад, освободили г. Севск и блокировали 

железную дорогу Брянск — Конотоп.

В октябре 1942 г. в Ташкенте из пограничников 

Среднеазиатского и Казахского пограничных окру-

гов начали формировать 162-ю Среднеазиатскую 

стрелковую дивизию НКВД. Дивизия вошла в состав 

70-й армии. На формирование 162-й Среднеазиатской 

стрелковой дивизии из Памирского пограничного 

отряда направили 450, из 43-го кавалерийского 

полка — 330 солдат и офицеров. Эти военнослужа-

щие составили основу 224-го стрелкового Памирского 

полка 162-й дивизии.

В начавшейся Курской битве полки 162-й диви-

зии 7 июля 1943 г. заняли оборону в районе населен-

ных пунктов Петроселки, Сергеевка, Новая Головинка, 

ст. Головинка, на высотах у д. Молотычи с задачей не 

допустить прорыва противника. До 15 июля на этом 

участке шли упорные бои. В ходе Орловской страте-

гической наступательной операции войска освобо-

дили Болхов (29 июля) и Орел (5 августа), 18 августа 

вышли к немецкому оборонительному рубежу восточ-

нее Брянска.

В один из дней подразделения полка вместе с тан-

кистами, сломив сопротивление противника, в корот-

ком, ожесточенном бою овладел с. Теплое, затем 

выдвинулся на высоту севернее населенного пункта 

и занял оборону.

Командиру взвода лейтенанту А. Д. Романовскому 

комполка поставил задачу прикрывать левый фланг 

полкового оборонительного рубежа. К этому времени 

во взводе лейтенанта осталось всего 18 погранични-

ков, считая и самого офицера.

Горстку бойцов атаковало около 200 гитлеров-

ских автоматчиков при поддержке танков и броне-

транспортеров. В неравном бою советские солдаты 

не отступили, стояли насмерть. Герои-пограничники 

ценою своей жизни не дали врагу нанести удар по 

подразделениям полка с тыла. Всех 18 бойцов награ-

дили орденом Отечественной войны I степени. 

Посмертно…

В ходе Черниговско-Припятской наступатель-

ной операции в конце августа в составе 65-й армии 

Центрального фронта дивизия вела бои на подсту-

пах к р. Десна, форсировала ее 12 сентября южнее 

Новгород-Северска и освободила этот район-

ный центр Черниговской области. Приказом ВГК 

Лейтенант А. Д. Романовский

(1916—1943) — командир

3-го взвода 1-го батальона 224-го полка 

162-й стрелковой дивизии 70-й армии

Наградной лист на лейтенанта 

А. Д. Романовского к присвоению звания 

Героя Советского Союза (посмертно)
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от 16 сентября 1943 г. в ознаменование одержанной победы и за отличие в боях при 

освобождении Новгород-Северска 162-й стрелковой дивизии присвоено почетное 

наименование «Новгород-Северская».

В дальнейшем соединение участвовало в Гомельско-Речицкой наступательной 

операции, в ходе которой личный состав отличился при освобождении Речицкого 

района. За образцовое выполнение боевых задач командования в борьбе с немец-

кими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 162-я стрелко-

вая дивизия награждена орденом Красного Знамени.

В январе 1944 г. личный состав соединения участвовал в кровопролитных боях 

в ходе Калинковичско-Мозырской наступательной операции, в марте—апреле — 

в Проскуровско-Черновицкой, в июле — в боях в Бродовском районе Львовской 

области, в захвате плацдарма на берегу р. Висла в районе г. Сандомир.

В январе 1945 г. 162-я стрелковая дивизия в ходе Восточно-Прусской опера-

ции с плацдарма на Нареве вблизи г. Сероцк наступала в направлении польских 

городов Модлин, Плоцк и Торунь, затем участвовала в Восточно-Померанской 

операции.

В ходе Берлинской операции 18 апреля 1945 г. полки дивизии форсировали 

Ост-Одер и Вест-Одер, 1 мая вышли на побережье Балтийского моря, освободили 

Росток и проследовали к Висмару.

Лучший орудийный расчет 7-й батареи 3-го дивизиона 369-го артполка

162-й Среднеазиатской дивизии 70-й армии
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 г. за овладение 

городами Штеттин, Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт и проявленные личным соста-

вом доблесть и мужество 162-ю стрелковую дивизию наградили орденом Суворова 

II степени.

Охраняя среднеазиатские рубежи
В то самое время, когда тысячи солдат и офицеров Среднеазиатского 

и Туркменского пограничных округов в составе стрелковых соединений сражались 

с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, их боевые товарищи продол-

жали нести службу по охране южного рубежа Советского Союза, нередко с риском 

для жизни вступали в вооруженные столкновения с нарушителями границы.

С учетом приобретенного боевого опыта на западной границе руководство 

Среднеазиатского округа пересмотрело требования к оборонительным сооруже-

ниям, приняло соответствующие меры по усилению режима охраны государствен-

ной границы для выполнения оперативных и оперативно-боевых задач, увеличили 

количество пограничных подразделений, проведено их дополнительное матери-

ально-техническое оснащение. На участке округа была проведена вспашка кон-

трольно-следовой полосы на 240 км (повторная — на 47 км), построены 112 наблю-

дательных пунктов (СНП и ОНП) и 19 вышек, 9 блокгаузов, возвели 3500 м дувалов 

(глинобитно-булыжных заборов) вокруг пограничных застав, изготовили 260 свето-

сигнальных приборов.

На границе с Афганистаном нес службу дивизион 

скоростных бронекатеров ЗИС-5 в количестве 10 еди-

ниц. Личный состав катеров осуществлял дозорную 

службу и осмотр островов на реках Амударья и Пяндж 

как самостоятельно, так и в составе нарядов, назна-

чаемых от комендатур и резервных застав, по охране 

участка границы на стыке 48-го и 81-го пограничных 

отрядов в устье р. Вахш. Пограничники на быстро-

ходных судах задерживали нарушителей границы и 

пограничного режима, оказывали при необходимости 

помощь нарядам на островах и на берегу, перебрасы-

вали в указанное место резервы коменданта участка и 

начальников отрядов.

В директиве начальника войск округа от 7 июля 

1941 г. до командиров частей и подразделений был 

доведен план обороны застав во взаимодействии с 

соседними и резервными подразделениями. В 81, 48 

и 66-м погранотрядах, в 13-й и 15-й отдельных погра-

ничных комендатурах при участии офицеров штаба 

округа разработали планы оперативно-боевой дея-

тельности и по сбору развединформации по объ-

ектам сопредельных стран. Одновременно штаб 

Среднеазиатского округа совместно с руководством 

конвойных и железнодорожных войск определил меро-

приятия на случай начала военных действий в регионе. 

Генерал-майор М. М. Рындзюнский

(1900—1966) — начальник 

Среднеазиатского пограничного округа 

с апреля 1939 г. по октябрь 1942 г.
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Перед командованием частей Среднеазиатского погранокруга были поставлены 

задачи по детальному изучению и практическому выполнению требований инструк-

ций по службе застав и нарядов, по перестройке охраны государственной границы, 

усилению пограничного режима с использованием БС, изучению районов, в кото-

рых имелась возможность применения оперативных войск для ликвидации шпио-

нов, агентов контрразведки и басмаческих банд.

После ввода советских войск в Иран обстановка на участке границы с ним 

несколько нормализовалась, однако в приграничных районах продолжали действо-

вать различного рода бандформирования и контрабандисты.

Активностью отличалась банда некого Ахмедова, даже во время советско-

британской операции «Согласие» действовавшая дерзко в приграничном районе. 

В ночь с 8 на 9 сентября 1941 г. у оз. Булункулб бандиты убили начальника раз-

ведывательного отделения комендатуры Урунбаева и пограничника Дубовицкого. 

Поиск банды вели несколько групп, но ей удалось скрыться на территории 

Афганистана.

Через три дня люди Ахмедова вновь перешли на советскую территорию и совер-

шили налет на мирных жителей. Вступив в боестолкновение со стражами гра-

ницы, банда отступила и ушла за кордон, угнав с собой около 70 голов скота. В бою 

погиб пограничник, еще один получил ранение. Только 18 октября советским стра-

жам границы удалось окружить банду. В результате операции было уничтожено 

Братья-близнецы Петр и Степан в пограничном наряде. Среднеазиатский округ, 1941 г.
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64 басмача, в том числе и главарь Зиянутдин Ахмедов, 

а также известный басмаческий главарь Егамберды 

Аильчибеков и афганский резидент Сайфутдин 

Худойбердыев.

В конце декабря наряд комендатуры «Ишкашим» 

66-го пограничного отряда в составе ефрейтора Антона 

Исаенко, рядовых Александра Мочалина, Георгия 

Крайнего и Василия Кудрина обнаружил четырех неиз-

вестных, которые открыли огонь по пограничникам. 

В результате перестрелки двоих нарушителей границы 

уничтожили, остальных удалось задержать.

Подобная активность преступного и антисовет-

ски настроенного элемента требовала не только усиле-

ния охраны границы с Ираном, но и быстрейшей лик-

видации бандитских групп в пограничных районах 

Туркменской ССР в зоне ответственности Туркменского 

пограничного округа. В соответствии с решением ГКО 

от 4 января 1942 г. в городах Баку и Ашхабаде началось 

формирование запасного и 42-го пограничных полков. 

Последний сменил на туркменской земле убывший 

в состав Грузинского пограничного округа 44-й погран-

полк. Из Забайкалья в г. Мары прибыл 47-й погранич-

ный полк. Еще одним важным шагом стало укомплек-

тование до норм штатной положенности пограничных 

отрядов Азербайджанского и Туркменского округов и 

усиление подразделений связи.

В апреле 1942 г. наряд 7-й заставы 48-го пограничного отряда, в который вхо-

дили старший инструктор службы собак сержант Григорий Кириченко и красно-

армеец Дмитрий Клишин, при проверке линии государственной границы обнару-

жили следы неизвестного. Вскоре они нагнали ходока из Афганистана и, угрожая 

оружием, заставили сдаться. Задержанного передали офицеру, прибывшему во 

главе тревожной группы.

Среди задерживаемых нарушителей границы нередко выявлялись агенты зару-

бежных разведок. Только в 1942 г. разоблачено 22 афганских шпиона и 14 немецких.

С помощью агентурной сети 71-го Бахарденского пограничного отряда в июне 

этого же года в ходе боестолкновения с бандгруппой из 12 человек, 4 бандитов уда-

лось обезвредить, одного — ранить, остальных пленить.

Против Советского Союза через Иран, а также против дислоцированных в иран-

ской пограничной полосе частей Красной армии активно работала турецкая раз-

ведка. Ее штаб-квартира находилась в г. Игдыр, где турки вели вербовку советских 

граждан — дезертиров, бежавших в Иран и Турцию, агитировали красноармейцев, 

склоняя их к измене.

Личный состав Туркменского пограничного округа вел непримиримую борьбу 

с разведывательно-диверсионной агентурой противника, успешно выявлял и задер-

живал нарушителей границы.

26 января 1942 г. конный наряд заставы «Ходжа-Булан» 46-го пограничного 

отряда в составе сержанта Карташева и красноармейца Кирилкина в ходе оче-

редной проверки линии границы на левом фланге заметил двух неизвестных, 

Генерал-майор Ф. С. Попов

(1898—1975) — начальник

Туркменского пограничного округа

с марта 1939 г. по июль 1942 г.
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направлявшихся в тыл СССР. Действуя смело и решительно, пограничники их аре-

стовали, продемонстрировав хорошую физическую подготовку.

В мае конный наряд заставы «Имам-Назар» 47-го погранотряда, состоящий из 

начальника подразделения Опарина и красноармейца Громовенко, проверяя кон-

трольно-следовую полосу на левом фланге участка, заметил двух неизвестных. 

Действуя тактически грамотно, умело используя особенности местности, погранич-

ники отрезали нарушителям путь к отступлению и вынудили их сдаться.

В этом же месяце наряд заставы «Казган-Кала» 46-го отряда, в который входили 

ефрейтор Антонов, красноармейцы Буханов и Бочаров, задержали группу из 4 чело-

век, которые направлялись к границе, намереваясь скрыться в соседней стране.

В сообщении ГУПВ в НКВД СССР о деятельности иранской, немецкой, турецкой 

и афганской разведок в пограничной полосе Ирана от 22 сентября 1942 г. отмеча-

лось, что, «убедившись в невмешательстве во внутренние дела Ирана со стороны 

командования частей Красной Армии», представители иранской разведки разъез-

жали по селениям в пограничной полосе, общались со своими резидентами, осу-

ществляли заброску на территорию СССР агентов, которые должны были внед-

риться в разведывательные органы Советского Союза.

В 1941—1942 гг. разведподразделения округа «разрабатывали» 57 жителей 

иранской пограничной полосы, подозреваемых в принадлежности к немецкой раз-

ведке. Один из центров гитлеровской резидентуры находился в г. Буджнурде, что на 

северо-востоке Ирана, другой — в г. Баджигиране на границе с Туркменской ССР. 

До ввода советских войск в Иран из этих центров через советскую границу пере-

брасывали вооруженных контрабандистов для разведывательной работы против 

Советского Союза. Пограничники неоднократно задерживали и разоблачали засы-

лаемых иностранных агентов.

В 1943—1944 гг. на советско-иранском и советско-афганском участках гра-

ницы существенно возросло количество прорывов бандитских элементов, контра-

бандистов и изменников Родины с территории Ирана и Афганистана. Это требо-

вало от командно-начальствующего состава округов и отрядов широкого и смелого 

маневра, умения своевременно сосредоточить необходимые силы и средства на 

угрожаемых направлениях. Для отпора нарушителям границы следовало уси-

лить личным составом Туркменский и Среднеазиатский пограничные округа. 

В Туркменском округе дополнительно за счет общей численности пограничных 

войск НКВД СССР сформировали комендатуру, 9 линейных застав, увеличили чис-

ленность 14 подразделений границы.

Для повышения надежности охраны государственной границы и усиления 

борьбы с проникающими с сопредельной территории вооруженными бандами 

в столице Таджикистана г. Сталинабаде (ныне — Душанбе) на базе 7-й окруж-

ной школы младшего начальствующего состава службы собак УПВ НКВД СССР 

Среднеазиатского округа в сентябре 1942 г. сформировали 43-й учебный кавале-

рийский полк Пограничных войск НКВД СССР. Новая часть заменила убывший 

в состав Грузинского пограничного округа 45-й погранполк. До марта 1945 г. пол-

ком командовал майор П. З. Топорашев. Еще в 1920—1930 гг. он воевал с бас-

мачами, за мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден орденом 

Красного Знамени.

Полк состоял из четырех сабельных и пулеметного эскадронов, артиллерий-

ской батареи, эскадрона связи, других подразделений. Воинскую часть укомплекто-

вали военнослужащими САПО, среди которых были те, кто уже имел опыт службы 
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в «горячих точках» на государственной границе и прошел фронтовую школу борьбы 

с немецкими захватчиками.

Кроме того, из Москвы в 43-й полк прибыли 150 человек, которые ранее слу-

жили в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения НКВД СССР. 

Офицеры и солдаты бригады действовали в тылу противника, выполняли задачи 

разведывательно-диверсионного характера. Они сражались при обороне Москвы, 

Кавказа, на других участках различных фронтов. Среди них командир отделе-

ния сержант Е. А. Ануфриев, за образцовое выполнение задания в тылу немецко-

фашистских войск награжденный орденом Красного Знамени, пулеметчик рядовой 

А. Е. Тавилько, уничтоживший 3 танка противника в районе г. Моздок, за что полу-

чил медаль «За отвагу», сержант З. Н. Добычин, за умелые действия во вражеском 

тылу удостоенный ордена Красной Звезды.

Уже в середине ноября этого же года от каждого эскадрона 43-го полка откоман-

дировали по взводу из 46 человек в каждом для поимки и ликвидации бандгрупп, 

действовавших на участке 15-й Калай-Хумбской отдельной пограничной комен-

датуры (ОПК). Также в часть поступило пополнение из призывников в количестве 

744 человек, которые проходили обучение на базе учебного пункта, чтобы стать 

кавалеристами, стрелками, станкопулеметчиками, артиллеристами, связистами 

и даже парашютистами. За годы войны здесь подготовили более 5 тыс. военнослу-

жащих различных специальностей.

Необходимо отметить, что в пограничных отрядах и других подразделениях 

погранокругов Средней Азии, начиная с 1942 г., проходила подготовка снайперов. 

После учебы бойцы отправлялись на стажировку «в части действующей Красной 

армии на передовые позиции. Помимо боевой работы снайперы войск НКВД 

в частях Красной армии использовались в качестве инструкторов», становясь ини-

циаторами снайперского движения.

Командование армиями и соединениями, в которых воевали снайперы-погра-

ничники Средней Азии, высоко оценивали их боевую работу. Так, приказом 

командира 42-й стрелковой дивизии 38-й армии Западного фронта от 28 апреля 

1943 г. наградили медалью «За бое-

вые заслуги» троих бывших военно-

служащих Тахта-Базарского погран-

отряда: командира взвода снайперов 

старшего лейтенанта Д. Ф. Наумова, 

командира отделения младшего сер-

жанта М. Ф. Морозова и красноар-

мейца Г. А. Капланяна, за время стажи-

ровки уничтожившие соответственно 

12, 7 и 9 фашистов.

Личный состав, прошедший про-

фессиональную и боевую подготовку, 

направлялся на фронт для укомплек-

тования отдельных пограничных пол-

ков. Главными задачами таких пол-

ков были охрана тыла наших войск в 

прифронтовой зоне, вылавливание 

дезертиров, а также борьба с разведы-

вательно-диверсионными группами 

В 43-м учебном кавалерийском полку Пограничных войск 

НКВД СССР готовили расчеты пулеметчиков для частей 

Действующей Красной армии
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противника. Часть подготовленных специалистов использовалась на погранич-

ных заставах Среднеазиатского округа для прохождения службы по охране государ-

ственной границы, выполнения заданий по поиску и ликвидации бандформирова-

ний, диверсионно-разведывательных групп, нарушителей границы и пограничного 

режима.

Мобилизационные ресурсы позволили также укомплектовать до полного 

штата 48-й Кировабадский погранотряд, 15-ю Пржевальскую и 26-ю Мургабскую 

ОПК. В состав Памирского отряда дополнительно ввели комендатуру, три линей-

ные заставы. Эти меры — реакция высшего руководства СССР на изменение опе-

ративной обстановки на участках ответственности Таджикского пограничного 

округа.

Приказом НКВД СССР от 5 июня 1943 г. управление пограничных войск 

Среднеазиатского округа было переименовано в управление пограничных 

войск Таджикского округа с передислокацией руководства в г. Сталинабад. В это 

время Среднеазиатский округ был разделен на два: Таджикский и Киргизский. 

Численность Таджикского округа возросла до 1548 человек. В его состав вошли 

6 разведпостов, 22 заставы; увеличен штат 88 линейных застав. Также было соз-

дано Управление пограничных войск Таджикского округа.

Протяженность и труднодоступность многих участков границы предъявляла 

серьезные требования к поддержанию надежного управления процессом ее охраны, 

обеспечению частей подразделений и пограннарядов устойчивой связью.

Согласно отчету пограничных войск Таджикского округа за 1943 г. афганское 

правительство провело мероприятия по укреплению пограничной полосы и уси-

лению охраны границы с СССР. Активно действовали разведывательные центры 

Афганистана, руководство которого не отказалось от территориальных претензий 

к Советскому Союзу, в частности, на отдельные острова на пограничных реках.

В связи с этим командование округа определило задачи по улучшению органи-

зации охраны границы и качества несения службы, повышению контроля за подраз-

делениями со стороны начальников комендатур и отрядов, обязав их повседневно 

изучать ситуацию в приграничных районах Советского Союза и Афганистана, 

чтобы оперативно реагировать на 

незаконное проникновение на совет-

скую территорию диверсионно-разве-

дывательных, бандитских групп и дру-

гих преступных элементов.

В 1943 г. в частях округа были 

с ф о р м и р о в а н ы  д о п о л н и т е л ь н о 

23 погра ничные заставы, увеличена и 

плотность охраны границы.

Несение службы на равнинной 

местности (в зонах ответственности 

48-го и 81-го пограничных отрядов) 

осуществлялось по всей глубине участ-

ков. В горной местности на участках 

13-й и 15-й отдельных пограничных 

комендатур, 35-го и 66-го погран-

отрядов пограничные наряды и посты 

службу несли с учетом сложных Занятие по подготовке снайперов
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географических и климатических условий, перекрывая труднодоступные для нару-

шителей тропы, перевалы и ущелья. При этом часто применялось разделение наря-

дов на группы с поддержанием надежной связи между собой.

Служба по охране границы на отдельных горных и высокогорных участ-

ках Памира проходила в условиях снежной и холодной зимы, в летний период 

здесь держалась высокая температура. На речных участках Узбекистана и запад-

ной части Таджикистана в летние месяцы природа «наводила» новые переправы, 

а в зимнее время «ледяные мосты», облегчающие нарушителям переход советской 

границы.

Для создания второй линии охраны, перекрытия тыловых направлений 

на участках большой протяженности отдельных застав выставлялись времен-

ные посты. В частности, это делали начальники 5-й заставы 35-го пограничного 

отряда, 1-й заставы 66-го отряда, 9-й и нештатной застав 81-го погранотряда, 4-й и 

8-й застав 13-й ОПК, 1-й, 10-й и между 5-й и 6-й заставами 15-й ОПК.

Посильную помощь пограничникам оказывали члены БС, организованные из 

местных жителей на границе с Афганистаном. Благодаря их содействию было задер-

жано не один десяток нарушителей границы, среди них оказалось немало агентов 

иностранных разведок.

В целях усиления охраны государственной границы и увеличения плотности 

охраны на наиболее важных в оперативном отношении направлениях на своем 

Снайперы Серахского пограничного отряда сержант П. И. Бедаш (справа) и ефрейтор И. В. Плехов,

получившие навыки стрельбы в 43-м учебном кавалерийском полку, закрепляли их стажировкой

в частях Действующей Красной армии на передовых позициях
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участке ответственности руководство Таджикского пограничного округа в 1944 г. 

провело организационные изменения.

В частности, в июне 1944 г. 26-ю ОПК переформировали в 35-й Мургабский 

пограничный отряд в составе трех комендатур, 11 застав. На отдельных участках в 

весенне-летний период выставлялись дополнительные посты, которые контролиро-

вали подходы к линии границы и тыловые направления движения. На речных участ-

ках пограничники вели непрерывное наблюдение за местами трудными для обзора, 

чем могли воспользоваться нарушители границы, а также периодически проверяли 

острова после получения информации о готовящихся нарушениях.

Пограничные посты и наряды выполняли свои служебные обязанности в слож-

ных условиях горной местности, где ограничена их маневренность и скрытность 

передвижения на высоте до 3000—5000 м над уровнем моря, где разреженный воз-

дух и низкое давление, к тому же большая протяженность участков от 40 до 120 км. 

На равнинной местности было не проще: узкие тропы, овраги вдоль рек Пяндж 

и Памир, завалы из камней, а зимой — из снега. Несмотря на все эти трудности, 

задачи по надежной защите и охране границы личным составом пограничных отря-

дов выполнялись в полном объеме.

В 1944 г. на участке округа пограничники задержали 67 нарушителей, на 

56 человек больше чем в предыдущем.

Дозорно-разведывательную службу вдоль линии государственной границы 

несли экипажи 8-й авиаэскадрильи во взаимодействии с нарядами пограничных 

застав 35, 48, 66 и 81-го пограничных отрядов, а также 13-й ОПК. За год летчики 

совершили 3187 вылетов, в том числе по охране границы — 746.

Наиболее эффективно несли пограничную службу в 1944 г. военнослужащие 

48-го и 66-го пограничных отрядов.

В апреле наряд 15-й заставы 48-го пограничного отряда в составе младшего сер-

жанта Чаквитадзе и красноармейца Шеногина с собакой обнаружили свежие следы 

двух человек, которые направлялись в тыл советс-

кой территории. Пограничники вызвали тревожную 

группу. С прибывшей подмогой под командой сержанта 

Обоянского нарушителей задержали.

Осенью 1944 г. одна из застав 66-го Памирского 

пограничного отряда вступила в боестолкновение с 

бандой, прорвавшейся из Афганистана. Отличился сер-

жант В. И. Найденов. Будучи раненным, он не поки-

нул поля боя, дрался пока банду не уничтожили. За 

мужество и отвагу В. И. Найденова наградили орденом 

Красной Звезды.

За 1944 г. личный состав Таджикского погранич-

ного округа задержал 721 (в 1943 г. — 926) наруши-

теля границы. По подразделениям показатели задер-

жаний следующие: в 81-м пограничном отряде — 248 

(349), 48-м — 93 (104), 66-м — 168 (230), 35-м — 15 

(32), 13-й ОПК — 30 (48), 15-й ОПК — 167 (163) нару-

шителей.

В середине апреля 1945 г., когда Красная армия 

начала операцию по окружению Берлина, на участке 

ответственности Таджикского пограничного округа 

Полковник И. Г. Старчак (1905—1981) —

с 30 октября 1943 г. начальник

парашютно-десантной службы авиабригады 

Пограничных войск НКВД СССР
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продолжалась борьба с разведывательными и диверсионными группами, забра-

сываемыми в СССР из сопредельных государств. Особенно активно себя вели ино-

странные агенты на участках 48-го и 66-го пограничных отрядов, а также 13-й ОПК.

Довольно успешно работала служба наблюдения отрядов округа, хотя в частях 

имелось всего 76 наблюдательных вышек.

На девяти заставах 81-го и десяти заставах 48-го пограничных отрядов, а также 

трех заставах 13-й ОПК применялась сигнальная связь. Кроме того, на государ-

ственной границе расширили и удлинили контрольно-следовую полосу, постро-

или наблюдательные пункты (СНП и ОНП) и проложили дополнительные дозорные 

тропы.

В частях Таджикского округа, как и в других погранокругах, за исключением 

35-го пограничного отряда из-за высокогорья и тяжелых климатических условий 

использовали голубиную связь.

В апреле 1945 г. по распоряжению ГУПВ НКВД СССР руководство Таджикского 

округа из личного состава своих подразделений сформировало и направило 

в Прикарпатский пограничный округ 500 человек для организации службы охраны 

восстановленной границы СССР.

Личный состав Туркменского пограничного округа также успешно решал опе-

ративно-служебные задачи. Главная из них — недопущение противоправной дея-

тельности разведывательных, контрабандных, басмаческих и других бандитских 

групп, обеспечение надежной охраны и безопасности государственной границы. 

Пограничникам это удавалось, они действовали умело и решительно, проявляя 

мужество и отвагу.

В январе 1943 г. наряд из двух конных пограничников 3-й заставы 47-го отряда 

под командой старшего сержанта Коваленко, проверяя КСП, обнаружил следы 

четырех человек, шедших в сторону границы. В ходе 

преследования они отрезали нарушителям пути отхода 

за рубеж и задержали.

В этом же месяце наряд 9-й заставы 71-го погра-

ничного отряда в составе старшего наряда красно-

армейца Феденко и красноармейца Серебрякова заме-

тили двух неизвестных, которые с территории Ирана, 

маскируясь в кустарнике, вышли к государственной 

границе. В момент ее пересечения нарушителей задер-

жали пограничники.

В мае 1943 г. случаи нарушения государственной 

границы значительно участились в зоне ответственно-

сти 71-го пограничного отряда, руководство приняло 

меры по переводу службы охраны на усиленный режим 

и «перекрытию круглосуточно неподвижными наря-

дами наиболее пораженных направлений». Не обо-

шлось без боестолкновений. Одно из них произошло 

11 мая на участке 11-й пограничной заставы. Наряд 

под командой красноармейца Злобина заметил воо-

руженную банду, о чем доложил дежурному. Для лик-

видации нарушителей в район их обнаружения было 

направлено 3 поисковые группы. Возглавил операцию 

комендант участка капитан Парасечко. В результате 
Сержант Б. И. Поляников —

командир отделения
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решительных, грамотных в тактическом отношении 

действий, банду в минимальные сроки блокировали и 

уничтожили. В бою отличились старший наряда крас-

ноармеец Злобин, сержант Зяблов, инструктор службы 

собак сержант Коростелкин.

В августе поисковая группа во главе с начальником 

заставы «Баг» 13-й Шуроабадской отдельной погра-

ничной комендатуры лейтенанта Сидерко совместно 

с активом бригады содействия из местного населения 

блокировали 27 дезертиров, намеревавшихся скрыться 

в Афганистане.

С 12 сентября по 7 октября 1943 г. личный состав 

47-го пограничного отряда участвовал в нейтрализа-

ции контрабандистской группировки. Поиск и ликви-

дацию банды осуществляли 21 офицер, 153 сержантов 

и рядовых. К операции привлекли курсантов военного 

училища из г. Керки. Руководство погранотряда уве-

личило количество усиленных пограничных нарядов, 

организовало прочесывание местности и дополни-

тельно выставило пять застав. Разведывательные дей-

ствия выполнял экипаж самолета У-2 под командой 

младшего лейтенанта Смирнова, который совершил 

восемь разведвылетов. Благодаря этому пограничники 

точно знали местонахождение вооруженных нарушителей. В результате операции 

значительная часть банды была уничтожена. Остальные сдались.

За 1943 г. пограничники частей и подразделений Туркменского округа задер-

жали 1204 нарушителя государственной границы: продвигавшихся в СССР — 907, 

из Союза — 297 человек. В частности, личный состав 45-го пограничного отряда 

задержал — 303/211, 46-го — отряда 271/256, 47-го — 287/138, 67-й — 403/235, 

68-го — 79/36, 71-го — 356/230, 1-й ОПК — 121/98.

Кроме того, были полностью ликвидированы 26 бандгрупп, 6 частично, задер-

жано и разоблачено в процессе следствия 17 агентов иностранных разведок.

Розыск и задержание нарушителей границы, усиление режима ее охраны 

осуществлялись за счет резервов маневренных групп и других подразделений. 

Сменными нарядами производилось прочесывание островов на р. Амударья и бес-

прерывное наблюдение за удобными местами для переправ через реку.

В помощь пограничным частям по перекрытию направлений вероятного движе-

ния нарушителей границы и тыловых районов СССР, командование Туркменского 

пограничного округа привлекало членов БС из числа местных жителей. В 1943 г. 

в округе действовало 105 бригад из 2290 человек. Бригады содействия имелись 

в каждом пограничном отряде.

Успехи Красной армии на советско-германском фронте и прошедшая в конце 

ноября — начале декабря Тегеранская конференция «большой тройки» к концу 

1943 г. оказали благоприятное влияние на ситуацию на участке ответственно-

сти Туркменского погранокруга, о чем его руководство докладывало в ГУПВ. 

Отмечались рост симпатий приграничного населения к Советскому Союзу, 

сокращение, хотя и незначительное, антисоветской деятельности бур жуазно-

националистических и профашистских элемен тов. Однако обстановка на 

Генерал-майор Н. П. Великанов

(1901—?) — начальник Туркменского 

пограничного округа

с декабря 1944 г. по октябрь 1949 г.
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границе с Ираном оставалась напряженной. После 

восстановления института пограничных комисса-

ров их контрразведывательная деятельность активи-

зировалась, как и английской разведки. Совместно 

они пытались забрасывать на советскую территорию 

агентуру под прикрытием контрабандной деятельно-

сти, особенно на участках 46-го и 71-го пограничных 

отрядов. Здесь же проявляла себя туркменская эми-

грация, руководя басмаческим движением, проникая 

также в районы ответственности 45-го погранотряда 

и 1-й ОПК.

Неспокойно было и на границе с Афганистаном. 

Афганская разведка всеми способами стремилась добыть 

сведения о политическом и экономическом положении 

в приграничной полосе СССР, вела профашистскую аги-

тацию, проводила подрывную деятельность на участках 

47-го и 68-го пограничных отрядов. Агенты сколачивали 

бандгруппы, которые занимались грабежом пригра-

ничного населения на советской территории, запуги-

вая местных жителей, особенно на участке 47-го погран-

отряда. Личный состав погранподразделений вел с 

бандитами непримиримую борьбу. Командование 

округа в соответствии с требованиями приказов, дирек-

тив и иных руководящих документов приняло меры по 

перестройке агентурно-оперативной работы и организа-

ции службы по охране государственной границы. Работа 

эта проводилась с целью исключить любые проникнове-

ния на территорию страны враждебных элементов, обез-

вредить их на границе и в пограничной полосе, очистить 

тылы от дезертиров и уклоняющихся от призыва в Красную армию, повысить боего-

товность погранчастей, рациональнее использовать силы и средства линейных под-

разделений.

Закрытие государственной границы системой пограничных нарядов сочеталось 

в отрядах и других подразделениях с разведкой и зачисткой тыловых районов от 

антигосударственных элементов всех мастей. В охране участков ответственности 

широко применялись технические средства и служебные собаки.

Надо сказать, служба собак Пограничных войск НКВД СССР заметную роль 

играла не только на границе, но и в охране тыла Действующей армии. Советские 

пограничники со своими питомцами решали важные охранно-сторожевые и разыск-

ные задачи. Инструкторов службы собак также готовили в Среднеазиатском погра-

ничном округе. В 1943 г. в пограничные полки, сражавшиеся на фронте, отко-

мандировали инструкторов со своими четвероногими друзьями после окончания 

окружной профильной школы.

Образцы высокого профессионального мастерства, мужества и самоотвержен-

ности при исполнении воинского долга военнослужащие частей Туркменского 

пограничного округа демонстрировали и в последующие годы.

В январе 1944 г. личный состав 14-й заставы 46-го пограничного отряда участво-

вал в розыске и задержании вооруженной иранской контрабандной группы Хакима 

Генерал-лейтенант К. А. Антонов

(1901—1969) — начальник штаба 

Управления пограничных войск НКВД 

Туркменского округа с июля 1942 г. 

по июль 1944 г.
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На среднеазиатском участке границы, 1941 г.

Конный дозор пограничников. Туркменская ССР, 1941 г.
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Ризака. По данным разведки, контрабандисты намеривались проникнуть на терри-

торию Туркмении. Авиаразведка сообщила о выходе банды из г. Мешхеда. Чтобы 

предотвратить незаконный переход через границу на усиленный режим охраны, 

были переведены 14-я застава и соседние с ней 11, 12 и 13-я. К операции привлекли 

и резервную группу штаба отряда, члены содействия перекрыли подступы к близле-

жащим от предполагаемого места незаконного перехода аулам. Банду вместе с гла-

варем задержали в ауле Чаача благодаря настойчивости и инициативе начальника 

заставы лейтенанта Семенова. По докладам летчика пограничной авиации началь-

ник отряда знал, где находятся контра бандисты.

С начала войны до 1944 г. на участке Туркменского пограничного округа 

было задержано 5876 нарушителей границы, из них 78 шпионов, ликвидировано 

64 банды.

Руководство округа и частей придавали большое значение организации агентурно-

разведывательной службе, чтобы исключить возможности проникновения в совет-

ский тыл враждебных элементов. Одновременно совершенствовалась служба постов 

и нарядов, инженерно-техническое оборудование границы. Повышенное внимание 

уделялось обучению и воспитанию начальников застав и старших постов (нарядов), 

непосредственно охраняющих границу. Их учили анализировать складывающуюся 

оперативную обстановку, исходя из наблюдения за отдельными объектами на сопре-

дельной территории с постов, вышек и высот, с которых открывался хороший обзор.

На протяжении всей войны экипажи погранавиации выполняли задачи по 

охране среднеазиатских участков границы СССР с Ираном и Афганистаном. 

В г. Мары дислоцировалась 4-я авиационная эскадри-

лья УПВ Туркменского округа, а в Ташкенте 8-я авиа-

эскадрилья УПВ Среднеазиатского округа.

Отдельную пограничную авиационную бригаду 

войск НКВД СССР сформировали в 1939 г., части кото-

рой перевооружили новыми самолетами. По штату 

в отдельной авиаэскадрильи имелось 15 самолетов, 

в том числе 12 боевых, 2 учебных и связи, один — 

транспортный. В 4-й авиаэскад рильи, охранявшей 

участок границы в пустынной местности Туркмении, 

были двухмоторные скоростные бомбардировщики. 

Командование учитывало, что летать приходилось в 

сложных природных условиях, поэтому надеялись, 

что при отказе одного мотора пилот сможет долететь 

на другом до ближайшего аэродрома. В то же время 

парк 8-й авиа эскадрильи, которая охраняла сухопут-

ный участок границы, пополнился скоростными раз-

ведчиками (Р-10). Кроме того, в частях имелись транс-

портно-пассажирские самолеты ПС-84 (позднее Ли-2). 

В части также поступали и учебные машины УТ-2 и 

УТИ-4.

Обладая высокими тактико-техническими харак-

теристиками, с установленными радиостанциями эти 

боевые машины способствовали повышению эффек-

тивности службы по охране границы. При несении 

дозорной службы и ведении воздушной разведки 

Красноармеец Г. И. Качурин (1924—?).

Проходил службу на 18-й погранзаставе 

4-й погранкомендатуры 68-го Тахта-

Базарского погранотряда, 1944 г.
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Обсуждение предстоящей боевой задачи

Выход на полевые занятия вожатых служебных собак.

43-й учебный кавалерийский полк Пограничных войск НКВД СССР, 1944 г.
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экипажи просматривали контрольно-следовую полосу и сопредельную территорию, 

труднодоступные для пограничных нарядов пустынные и горные участки границы, 

прибрежные районы морей, озер и рек, острова на пограничных реках, произво-

дили фотографирование отдельных участков пограничной линии. Летчики имели 

устойчивую радиосвязь с командными пунктами, своевременно докладывали об 

обстановке на границе.

Пилоты эскадрильи, ставшей позднее полком, вылетали не только на разведку, 

но и на бомбометание укрепленных пунктов противника в районе государствен-

ной границы, вплоть до г. Мешхед, обеспечивая поддержку ввода сухопутных войск 

в Иран. Кроме того, на самолетах СБ и Ли-2 перебрасывали все необходимое в уда-

ленные пограничные гарнизоны, оторванные от баз снабжения.

Так же самоотверженно действовали авиаторы 8-й Ташкентской отдель-

ной авиационной эскадрильи, охранявшей государственную границу на участках 

Таджикского и Казахского пограничных округов.

Они летали в сложных горных условиях Памира и Тянь-Шаня для поиска банд 

и нарушителей советских рубежей в своем тылу и на линии границы перебрасы-

вали личный состав в районы назначения.

На второй месяц войны на участке Хорогского пограничного отряда резко уча-

стились бандитские вылазки недобитых басмаческих групп через р. Пяндж на совет-

скую территорию, афганские пограничники не стеснялись обстреливать наряды, 

Командир пограничного подразделения лейтенант В. П. Фролов (справа) вручает боевое оружие —

винтовку бойцу отряда С. С. Скубченко, прибывшему в эту часть на замену брату,

героически погибшему при охране границы
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Самолеты Р-5 (или П-5) из состава 1-го авиаотряда НКВД Узбекской ССР на Ташкентском аэродроме. 

На фюзеляжах нанесены зеленые круги с вписанными в них красными звездами

(эмблема пограничной авиации)

Летчики 4-й отдельной пограничной авиаэскадрильи (г. Мары, Туркмения), 1941 г.
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Группа летчиков 4-й отдельной пограничной авиаэскадрильи (г. Мары, Туркмения)

Инструктаж экипажа У-2 (По-2) перед боевым заданием
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посты и заставы. Руководство НКВД СССР приняло 

решение пресечь подобные провокационные действия, 

вплоть до нанесения бомбовых ударов по объек там 

пограничной охраны Афганистана. Боевое столкнове-

ние удалось избежать — пограничный конфликт урегу-

лировали по дипломатическим каналам.

Экипажи пограничной авиации совместно с авиа-

цией Красной армии боролись с парашютными десан-

тами противника и бандитскими группировками на 

территории Средней Азии. С 20 марта по 30 апреля 

1944 г. проходила парашютно-десантная операция по 

зачистке тыла границы на территории Ашхабадской и 

Марыйской областей, входивших в Туркменский погра-

ничный округ, от бандитов всех мастей. Выброшенные 

с самолетов десантники успешно выполнили задачу. 

Почти одновременно с 24 марта по 25 апреля были 

ликвидированы банды Мурды-Меле, Чара-Шанули 

и Курбан-Назар в Марыйском районе. Летчики 

8-й Ташкентской авиаэскадрильи сбрасывали десант-

ные группы в места базирования банд, а также на 

направления вероятного их движения для усиления 

отдельных погранзастав. Главари басмачей понимали, 

что скрыться от самолетов и парашютистов на откры-

той местности невозможно, поэтому предпочитали 

сдаваться.

Немало летчиков-пограничников сражались в составе авиационных частей 

Красной армии и Военно-морского флота. В воздушных боях с гитлеровскими асами 

они показывали высокую выучку, дрались отчаянно, не жалея себя. За мужество, 

храбрость и отвагу многие из них отмечены высокими государственными награ-

дами.

По мере освобождения Красной армией советской земли от вражеских войск и 

перенесения боевых действий на территории сопредельных государств погранич-

ники выходили на линию западной границы СССР. С апреля и до конца 1944 г. ее 

охрану восстановили на всем участке от Баренцева моря до Черного.

В течение 1944 г. на формирование пограничных частей западных пограничных 

округов было откомандировано несколько сотен военнослужащих из погранокру-

гов Средней Азии. В частности, из состава ставшим знаменитым 43-го кавалерий-

ского полка на усиление воинской части войск НКВД СССР в Смоленск направили 

107 человек. На формирование 22-го погранполка НКВД СССР, дислоцированного 

у западной границы, откомандировали 381 человека.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в берлинском пригороде Карлсхорсте был подписан 

акт о безоговорочной капитуляции Германии. Красная армия победоносно завер-

шила Великую Отечественную войну.

Тысячи солдат и офицеров Среднеазиатского пограничного округа в составе 

соединений и полков сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной 

войны, демонстрируя высокую боевую выучку и физическую закалку, получен-

ную в ходе борьбы с басмачеством и бандитизмом на южных рубежах Советского 

Союза.

Младший лейтенант В. И. Ситников

(1919—1945) — летчик 4-й отдельной 

авиационной эскадрильи Пограничных 

войск НКВД СССР
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В ожесточенных боях и сражениях с превосходящим в живой силе и военной 

технике противником, пограничники Средней Азии проявили беспредельную пре-

данность Родине, верность воинскому долгу, непоколебимую волю и исключитель-

ную стойкость, показали образцы мужества, героизма и отваги.

Наградной лист на И. Г. Старчака





ОХРАНА ЮЖНОЙ
ГРАНИЦЫ СТРАНЫ
(1945—1992 гг.)
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осле разгрома гитлеровской Германии и победоносного завершения Великой 

Отечественной войны 9 мая 1945 г. Советский Союз приступил к восстанов-

лению народного хозяйства. Начался переход от военного к мирному периоду 

защиты и охраны самой протяженной в мире границы СССР. Важнейшим направ-

лением государственной политики Советского Союза в пограничной сфере в это 

время стало развитие общенациональной целостной системы, интегрирующей и 

координирующей усилия государства и общества по обеспечению политических, 

экономических, национальных и иных интересов страны.

При этом большое внимание уделялось перестройке оперативно-служеб-

ной деятельности пограничных округов в новых условиях, в том числе дисло-

цированных в Среднеазиатском регионе: Таджикского (с 24 февраля 1954 г. — 

Среднеазиатского) и Туркменского пограничных округов.

Приказом МВД СССР от 15 января 1947 г. ГУПВ МВД СССР было переформи-

ровано по новому штату. Приказом МВД СССР от 25 сентября 1947 г. утвержден 

новый штат управлений пограничных округов. В него входили: командование, 

штаб, разведотдел, политотдел, отдел кадров, военно-медицинский и финансо-

вый отделы, ветеринарная служба, отдел тыла, квартирно-эксплуатационное 

отделение, секретариат управления, редакция окружной газеты, клуб, окруж-

ная фильмобаза и комендатура. В последующем проходили изменения органи-

зационно-штатной структуры, которые делались в целях оптимизации системы 

охраны границы, повышения оперативности и надежности управления войсками 

округов.

Участок государственной границы СССР с Ираном и Афганистаном в Средне-

азиатском регионе протянулся на многие сотни километров по горному хребту 

Копет-Даг, пескам пустыни Каракумы, по рекам Амударья и Пяндж на Памире. 

На данном участке границы активную деятельность осуществляли иностранные 

разведывательные органы и спецслужбы не только сопредельных государств, 

в частности Ирана и Афганистана, но и США и Великобритании.

С территории Ирана велось постоянное наблюдение за действиями погра-

ничных нарядов и фотографирование объектов приграничной инфраструктуры. 

Иранцы возводили оборонительные сооружение вдоль дорог Мамед-Абад — Мешхед 

и Серахс — Мешхед, минировали перевалы, ущелья, местность у пограничных 

П
Послевоенный период (1945—1963 гг.)
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Тревожная группа устремляется на поиск, 1962 г.
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На самой южной заставе, 1977 г.
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переходов. Предпринимались провокации против советских пограничных нарядов 

и местных жителей, попытки их вербовки.

Иранские и афганские власти, наряду с усилением разведывательной деятель-

ности, опираясь на реакционные элементы, стремились укрепить свое влияние 

в пограничной полосе. Заметно участились случаи контрабанды наркотических 

средств.

В сложившейся ситуации ГУПВ требовало от руководства пограничных округов 

усилить охрану границы и ужесточить пограничный режим на участках ответствен-

ности.

Пограничники бдительно охраняли южные участки государственной гра-

ницы СССР, стремились не допустить нарушений рубежей страны. За первые 

послевоенные годы они задержали значительное число нарушителей госграницы 

Горный участок границы



110

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

и пограничного режима, разоблачили немало агентов иностранных разведок, про-

вели ряд успешных пограничных операций, изъяли множество контра бандных 

товаров.

Таджикский (Среднеазиатский) пограничный округ
По состоянию на 1945 г. в состав Таджикского пограничного округа вхо-

дили: 66-й Памирский, 81-й Термезский, 48-й Таджикский, 35-й Мургабский 

пограничные отряды, 13-я ОПК (г. Шуроабад), 14-я ОПК (укр. Гульча), 15-я ОПК 

(киш. Калаи-Хумб)), 16-я Отдельная пограничная комендатура (г. Пржевальск), 

В горах Памира, 1962 г.
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186-я Отдельная пограничная комендатура (укр. Нарын), 26-я Отдельная 

пограничная комендатура (киш. Мургаб), 8-я Отдельная авиаэскадрилья 

(г. Ташкент), Окружная школа младшего начальствующего состава и другие 

подразделения.

Проверка частей Таджикского округа в первой половине 1946 г. показала, 

что офицеры пограничных отрядов, комендатур и застав достаточно полно вла-

деют оперативной обстановкой, принимают взвешенные решения на охрану гра-

ницы. Эффективнее стали осуществляться планирование работы, устраняться 

выявленные недочеты, внедряться передовой опыт пограничной деятельности. 

Уменьшение штатной численности застав, сокращение плотности охраны гра-

ницы компенсировались усилением агентурно-разведывательной работы.

В интересах инженерно-технического оборудования линии границы в пер-

вом полугодии 1946 г. в округе провели вспашку новой КСП на 54,6 км, а также 

перепашку уже существующей протяженностью 1646 км. Построены пять наблю-

дательных вышек, семь скрытых наблюдательных постов (СНП) и восемь откры-

тых наблюдательных постов (ОНП), проложено 546 км служебных троп, изготов-

лено 314 технических приборов.

В докладе УПВ Таджикского округа по итогам первой половины 1946 г. 

подчеркнуто, что «общее политико-моральное состояние войск округа здоро-

вое и устойчивое. Части боеспособны. Личный состав к несению службы под-

готовлен и может выполнять задачи в любых условиях обстановки. Командиры 

частей, подразделений и их штабы значительно улучшили работу по организа-

ции охраны государственной границы, боевому обучению и воспитанию лич-

ного состава».

С июня 1947 г. Таджикский пограничный округ возглавил генерал-лейтенант 

Н. Д. Лабадзе.

Советский малый бронекатер проекта С-40 войск НКВД

по охране государственной границы на р. Амударье, 1945 г.
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В 1947 г. пограничники пресекли попытки перейти 

на советскую территорию (задержали): 32 (39) нару-

шителя государственной границы, из них в СССР — 

24 (31), из СССР — 8 (8). Разоблачено 10 иностранных 

агентов (17,3 % от числа задержанных) и 19 измен-

ников Родины, пытавшихся проникнуть в СССР из 

Афганистана.

Лучшей частью округа стал 66-й пограничный 

отряд, которым командовал подполковник Шапорев. 

Отличные показатели по службе (до 53 % задержа-

ний от общего числа нарушителей в округе), хоро-

шие оценки на инспекторском смотре по служеб-

ной, боевой и политической подготовке показали 

1-я пограничная комендатура 81-го (начальник стар-

ший лейтенант Шитякин), 3-я пограничная комен-

датура 66-го (капитан Колесник), 2-я пограничная 

застава 48-го (начальник пограничной заставы капи-

тан Сергеев) и 1-я пограничная застава 66-го (капитан 

Пантюхов) пограничных отрядов.

В послевоенные годы активно стало привлекаться 

к охране границы приграничное население. Из мест-

ных жителей создавались БС, а позднее и доброволь-

ные народные дружины (ДНД).

Генерал-лейтенант Н. Д. Лабадзе — 

начальник войск Среднеазиатского 

пограничного округа (1947—1953 гг.)

Легендарный ПО-2 (У-2) на среднеазиатской границе
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Однако на больших участках границы, в том числе 

на Памире (на участке 35-го пограничного отряда — 

в среднем 80 км, 66-го — 33 км), из-за малочисленно-

сти населенных пунктов не удавалось сформировать 

в достаточном количестве БС. Однако на особо важных 

направлениях эта работа все же проводилась — созда-

вались агентурные заслоны.

В 1947 г. и 1948 г. членами БС задержано соответ-

ственно 11 и 7 нарушителей границы. Офицеры управ-

ления округа и политорганов с членами БС регулярно 

проводили занятия и беседы, выступали с докладами 

и лекциями. Наиболее активные граждане награжда-

лись грамотами и поощрялись материально.

При несении разведывательно-дозорной службы, 

в ходе проведения агентурно-войсковых и иных опе-

раций по поиску нарушителей государственной гра-

ницы и пограничного режима активно использова-

лась пограничная авиация. При этом ее основными 

задачами являлись разведка, поиск и обнаружение на 

море, реках и озерах нарушителей границы, наведение 

на них пограничных кораблей и катеров для последую-

щего досмотра и принятия решения на задержание.

В этот период обеспечение участка Таджикского 

пограничного округа авиацией осуществляла 8-я авиа-

ционная эскадрилья. В ее состав входили 22 самолета 

(Ли-2 — 1, СБ — 6, Р-5 — 5, ПО-2 — 10). За это время 

экипажами самолетов выполнено 1449 вылетов, из них 

для выполнения оперативных заданий — 307.

При проведении агентурно-войсковых поисков на 

пограничных реках в 48-м и 81-м пограничных отрядах на маршрутах Чушка-Гузар — 

Термез-Айвадж — Пяндж применялись речные катера «К-Зис-5» (10 единиц).

Из примеров задержания нарушителей границы можно выделить действия 

наряда 81-го пограничного отряда в составе младшего сержанта Притчина и рядо-

вого Дубинкина в 3,5 км южнее киш. Хошман, которые ночью обнаружили в кустах 

оседланную лошадь. Пограничники подали сигнал тревоги на заставу, и вскоре 

к месту происшествия прибыл ее начальник лейтенант Ласков с ефрейтором 

Хайрулловым. Начальник тщательно осмотрел местность и на отмели р. Амударья 

обнаружил след в сторону границы, подойдя к реке, на песчаной отмели уви-

дел неизвестного человека, последний бросился бежать к границе Афганистана. 

Лейтенант Ласков, как того требовал устав применил оружие, ранил нарушителя, 

после чего он был задержан.

В справке о результатах оперативно-служебной деятельности пограничных 

войск Таджикского округа за 1949 г. подчеркнуто, что в связи с напряженной обста-

новкой на участке округа увеличилась служебная нагрузка на личный состав под-

разделений, поэтому укреплять их приходилось путем систематической высылки 

дополнительных нарядов.

На совещании руководства округа отмечен 81-й пограничный отряд: «бое-

способен, политико-моральное состояние личного состава здоровое, уровень 

13 июля 1950 г. Президиум Верховного 

Совета СССР учредил медаль «За отличие 

в охране государственной границы СССР». 

Медалью награждались военнослужащие 

пограничных войск, а также лица из 

числа гражданского населения за боевые 

подвиги и особые заслуги, проявленные 

в охране государственной границы
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воинской дисциплины обеспечивает выполнение поставленных задач по охране 

государственной границы, офицерский состав добросовестно относится к заня-

тиям, поддержанию воинского порядка в подразделениях». В части регулярно «про-

водились инструкторско-методические сборы личного состава. Офицерами за год 

проведено 186 занятий по пограничной подготовке». Они «оказывали достаточную 

помощь подразделениям в деле обучения личного состава и старших пограничных 

нарядов».

С августа 1953 г. Таджикский пограничный округ возглавил полковник 

Г. Ф. Щербина.

К 1953—1954 гг. оснащенность пограничных округов техникой и вооружением 

поднялась на новый уровень. На смену карабинам, автоматам и пулеметам воен-

ного времени стало поступать современное автоматическое оружие. Подразделения 

округа получали новую автомобильную технику, значительная часть которой была 

предназначена непосредственно для застав. Для обработки КСП пограничные 

отряды имели трактора различных марок.

Среднеазиатский пограничный округ
В феврале 1954 г. Таджикский пограничный округ УПВ МВД СССР переиме-

нован в Среднеазиатский пограничный округ, 48-й Таджикский пограничный 

отряд — в Пянджский, а 66-й Памирский — в Хорогский. 35-й Мургабский погра-

ничный отряд был расформирован, на его базе создана пограничная комендатура 

Группа 48-го пограничного отряда в готовности принять эстафету

от Туркменского пограничного округа, 1953 г.
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с дислокацией в киш. Мургаб, вошедшая в состав 66-го пограничного отряда как 

4-я погранкомендатура.

19 марта 1954 г. согласно приказу МВД СССР 13-я Отдельная Шуроабадская 

пограничная комендатура переформирована в 117-й пограничный отряд войск 

Среднеазиатского округа МВД Таджикской ССР. 18 июня 1955 г. штаб отряда пере-

дислоцирован в пос. Московский.

18 июня 1955 г. на базе 4-й пограничной комендатуры и девяти линейных 

застав 66-го пограничного отряда восстановлен 35-й Мургабский пограничный 

отряд, который принял участок границы протяженностью 699,6 км.

Личный состав округа продолжал надежно и бдительно охранять границу. Так, 

3 октября 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР отличившиеся в бою 

с вооруженной бандой нарушителей на участке 48-го пограничного отряда подпол-

ковник Ю. М. Найденко, майор В. М. Серебренников и старшина Д. П. Полычалов 

награждены орденом Красной Звезды, а сержанты В. Е. Кувалдин, М. И. Морозов, 

рядовые Н. И. Шарипов, Н. С. Богинин и А. Я. Шестаков — медалью «За отвагу».

Деятельность Среднеазиатского пограничного округа осуществлялась в усло-

виях активной подрывной деятельности США, Пакистана и других государств. Это 

требовало от командования совершенствования руководства частями, улучшения 

качества оперативно-служебной деятельности войск округа, поддержания на высо-

ком уровне бдительности личного состава, а после проведения в 1960 г. организа-

ционно-штатных мероприятий — перестройки системы охраны границы.

В результате заставы, охраняющие направления наиболее вероятного движения 

нарушителей границы, были укомплектованы опытными офицерскими кадрами 

Передача эстафеты группой

Таджикского пограничного округа в г. Хорог, 1953 г.
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и младшим начсоставом, и переведены на усиленный режим службы. На участках 

большой протяженности проверка КСП осуществлялась укрупненными нарядами, 

высылаемыми на автомашинах на 3—5 суток. Одновременно с выполнением основ-

ных обязанностей они проверяли службу нарядов, ставили задачи членам ДНД. 

Масштабными темпами велось оборудование границы электросигнализацион-

ными системами заграждения. Все это способствовало достижению положитель-

ных результатов в борьбе с нарушителями.

Весной 1955 г. в охране границы началось использование вертолетов Ми-1 

и Ми-4. Служебно-боевые возможности округов расширили поступившие на воору-

жение радиолокационные станции «Мыс-С», «Дон», «Лот», «Зарница», прожекторные 

«РП-15-1», а также приборы ночного видения и другие технические разработки.

В 1956 г. на участке Среднеазиатского округа было задержано более 70 наруши-

телей границы и 985 нарушителей пограничного режима.

Рядовой Н. И. Шарипов Рядовой  А. Я. Шестаков Сержант В. Е. Кувалдин

Сержант М. И. Морозов Старшина Д. П. Полычалов
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С мая 1957 г. Среднеазиатский пограничный округ 

возглавлял полковник (с 15 июля 1957 г. — генерал-

майор) В. Х. Лапин.

В интересах инженерно-технического обеспечения 

границы к 1958 г. было оборудовано 1192 км сплош-

ной КСП (на участках 81-го, 48-го и на правом фланге 

117-го пограничных отрядов), использовалось 36,94 км 

сигнализационно-заградительных систем «Клен», 

261 вышка, 515 км проволочных заграждений, 183 НП.

В начале августа 1958 г. конный дозор 13-й заставы 

48-го пограничного отряда в составе сержанта Власенко 

и ефрейтора Бояруна при проверке берега поймы 

р. Пяндж обнаружили неизвестного. Боярун по команде 

Власенко отрезал нарушителю отход к границе и подо-

шел к нему с тыла. Власенко двинулся навстречу, оклик-

нул мужчину и приказал остановиться. Однако тот 

попытался уйти от пограничников, но сделать это не 

удалось. Нарушитель был задержан.

Активную помощь пограничникам оказывали 

576 БС и 45 групп содействия общей численностью 

8697 человек. В том числе на границе с Афганистаном — 

328 бригад, 31 группа (4936 человек); с КНР — 

235 бригад, 14 групп (3583 человек); с МНР — 13 бригад 

(178 человек). Только в 1956 г. ими задержан 81 наруши-

тель границы и 491 нарушитель пограничного режима.

В сентябре 1959 г. 35-й пограничный отряд был снова 

переформирован в Мургабскую пограничную коменда-

туру и включен в состав 66-го пограничного отряда.

В охране границы стали активно использовать вой-

сковое наблюдение, особенно в ночное время, с при-

менением приборов ночного видения. Наиболее 

эффективные результаты были показаны в 66-м 

и 117-м пограничных отрядах.

В сентябре 1959 г. трое афганцев, маскируясь зарос-

лями камыша и кустарника, переправились через 

р. Пяндж на участке 10-й заставы 48-го пограничного 

отряда. Наряд в составе рядовых Гракова и Кузвесова 

сообщил об этом капитану Уколову, который напра-

вил им в помощь ефрейтора Корейкина и рядового 

Арманцева и поднял заставу по команде «В ружье». 

Возглавил поисковую группу из 19 человек офицер 

1-го отделения штаба отряда майор Данилов. К опера-

ции привлекли БС с приказом задерживать всех подо-

зрительных лиц. Место, где скрывались нарушители, 

вскоре обнаружили. Пограничники их задержали в счи-

танные минуты. Мужчины оказались агентами амери-

канской и пакистанской разведок, заброшенные в СССР 

со шпион скими целями.

Генерал-лейтенант Н. В. Лавриненко — 

начальник штаба и начальник 

66-го пограничного отряда (1950—

1955 гг.), начальник штаба войск 

Среднеазиатского пограничного округа 

(1963—1967 гг.)

Генерал-майор В. Х. Лапин —

начальник войск Среднеазиатского

пограничного округа (1957—1963 гг.)
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Наряд 1-й заставы 117-го пограничного отряда в составе двух человек — рядовых 

Медведева и Беденова — 12 октября 1959 г. вел наблюдение за КСП и системой «С-100», 

а также за местом слияния рек Пяндж и Кызыл-Су в районе стыка 1-й заставы 117-го и 

15-й заставы 48-го пограничных отрядов. Пограничники заметили человека, пытающе-

гося перейти через пограничную р. Пяндж. Используя заросли камыша и кустарника, 

Медведев и Беденов скрытно приблизились к неизвестному и, угрожая оружием, заста-

вили сдаться. Позже оказалось, что афганец пересек границу в поиске лучшей жизни. 

Задержание показало отличное знание нарядом своих обязанностей.

В праздничный день 1 мая 1960 г. на стыке участков 48-го и 117-го пограничных 

отрядов находившиеся в наряде рядовые Г. Курмачев и Н. Хамдамов заметили инвер-

сионный след от самолета, а затем в бинокль рассмотрели и незнакомый летательный 

аппарат. Доклад пограничников об уходящем вглубь советской территории самолете-

разведчике дошел до руководства государства. Вскоре высокую цель засекли воины 

радиолокационного подразделения Душанбинского гарнизона ефрейтор Г. Лысов и 

рядовой Г. Старцев, передав ее для сопровождения другим станциям.

Самолет «U-2» был сбит в районе города Свердловска. Летчиком оказался аме-

риканец Ф. Пауэрс. Эксперты, проводившие исследования аэрофотопленки с амери-

канского самолета, обнаружили кадры военных объектов.

За бдительность, проявленную находчивость и ревностное отношение к службе 

воинов-пограничников наградили медалью «За отличие в охране государственной 

границы СССР», а расчет локатора — медалью «За боевые заслуги».

В 1960 г. на заставах 117, 48 и 81-го пограничных отрядов практиковалась высылка 

пограничных нарядов в составе трех человек на весь период светлого времени суток. 

Для расширения возможностей службы наблюдения построили вышки на островах 

пограничных рек.

Секретарь ЦК КПСС Ф. Р. Козлов в гостях у пограничников. В первом ряду — начальник войск 

Среднеазиатского пограничного округа генерал-майор А. Ф. Кузьмичев, 1963 г.



119

Охрана южной границы страны (1945—1992 гг.)

Маршрут самолета «U-2» над территорией СССР

1 мая 1960 г. пограничный наряд в составе Н. Хамданова и Г. Курмачева первым обнаружил 

нарушение границы СССР американским разведывательным самолетом «U-2»
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В это время на равнинных участках 48-го и 117-го погра ничных отрядов оборудо-

вали КСП, одновременно началась замена камышовой ограды на заборах из колючей 

проволоки, что дало возможность, в свою очередь, приступить к установке электросиг-

нализационных комплексов, в частности «С-100». Им на смену пришли более совер-

шенные технические системы охраны границы.

Вдоль заборов и КСП прокладывали автодороги и колонные пути, а через реки, 

каналы и овраги строили мосты. Одновременно устанавливали проводную воздушную и 

кабельную подземную связь, оборудовали радиолокационные и прожекторные станции.

На горных участках 117-го и 66-го погранотрядов КСП не вспахивали, сигнализаци-

онно-заградительные системы не устанавливали. Здесь в основном возводились ограж-

дения из колючей проволоки высотой до двух метров. На участках застав для несения 

службы пограничными нарядами возвели металлические вышки. Пограничные знаки, 

установленные в конце 1920 г. — начале 1930 г., стали заменять на железобетонные.

За год построили 13 новых и отремонтировали 93 существующих вышек, вспа-

хали 54 км новой и 1035 км старой КСП. Оборудовали 40 км электросигнализацион-

ной системы «С-100», на 6-й заставе 48-го пограничного отряда начали использование 

новых приборов сигнализационных систем «Чайка» и «С-11».

В 66-м пограничном отряде пограничные заставы, кроме 27-й и 28-й, обеспечили 

телефонной связью с нарядами, вводы телефонной связи на 63 заставах округа заме-

нили на новые.

За 1960 г. в округе задержали 27 нарушителей границы (из КНР — 10, из 

Афганистана — 11, в Афганистан — 6) и 1923 нарушителя пограничного режима.

В 1960—1963 гг. в округе в целом были достигнуты достаточно высокие резуль-

таты в боевой и политической подготовке. В этом положительную роль сыграли неод-

нократные групповые выезды ответственных должностных лиц УПВ в погранчасти для 

Сержант Н. Горелкин и рядовой И. Лопатин в дозоре.

48-й пограничный отряд, 1953 г.
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проведения командно-штабных учений, методической и командирской подготовки, 

окружных слетов и республиканских совещаний актива ДНД, других организационно-

методических мероприятий.

Туркменский пограничный округ
По состоянию на 1945 г. в состав Туркменского пограничного округа входили: 

45-й Серахский, 46-й Ашхабадский, 47-й Керкинский, 67-й Кизыл-Атрекский, 

68-й Тахта-Базарский, 71-й Бахарденский пограничные отряды, 1-я Гауданская 

ОПК, 4-я эскадрилья (г. Мары), 44-й резервный кавалерийский полк (г. Ашхабад), 

183-й резервный стрелковый полк (г. Керки), Отдельный морской КПП 

(г. Красноводск), Отдельная рота связи (г. Ашхабад), Отдельная школа младшего 

начальствующего состава (г. Ашхабад), окружные фильмобаза, санитарно-бактери-

ологическая лаборатория и другие подразделения.

С декабря 1944 г. Туркменский пограничный округ возглавлял генерал-майор 

Н. П. Великанов.

В первые годы после окончания Великой Отечественной войны части и подраз-

деления Туркменского пограничного округа испытывали значительные трудности 

при осуществлении оперативно-служебной деятельности. Среди них — некомплект 

личного состава на заставах и в комендатурах при больших протяженностях участ-

ков границы пограничных застав (до 10 км — 8 застав, до 15 км — 17, до 20 км — 29, 

Успешно окончив школу сержантского состава, курсанты А. Черкашин, И. Васильев, В. Бакумченко 

стали сержантами, командирами отделений, 1962 г.
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до 30 км — 33 и свыше 30 км — 15 застав). Отсюда низкая (от 0,7 до 2,7 км) плот-

ность охраны государственной границы.

Кроме того, в этот период значительно активизировались контрабандные 

и криминальные группы в приграничной полосе СССР, особенно на участках 67, 

71 и 47-го пограничных отрядов.

В целях улучшения охраны южных рубежей страны в округе периодически про-

водились сборы командного и офицерского состава, разборы итогов оперативно-

служебной деятельности, командно-штабные учения на местности с применением 

различных средств связи и сил авиации, занятия по топографии, доклады и лекции 

по тактике и методам охраны границы.

Принятые руководством округа организационные, информационно-методи-

ческие и иные меры способствовали повышению качества службы подчиненных 

частей и подразделений в условиях мирного времени.

Так, во второй половине 1945 г. охрану границы начали строить на всю глу-

бину участка (пограничной полосы). В районах с большим числом населенных пун-

ктов удавалось обеспечивать достаточную плотность охраны, более того, выставляли 

пограничные наряды в две линии.

Так, 9 августа 1945 г. наряд 3-й заставы 47-го пограничного отряда в составе рядо-

вых Суркова и Лыкова при обследовании КСП обнаружили малозаметный след от 

ботинка и вызвали тревожную группу. Совместными усилиями после преследования 

в течение нескольких часов пограничники настигли и задержали нарушителя.

В сентябре 1945 г. бойцы 16-й заставы 68-го пограничного отряда младшие сер-

жанты Малов и Ладышкин, находясь в пограничном наряде «Секрет», заметили неиз-

вестного недалеко от линии границы. Пограничники окликнули его, но мужчина 

бросился бежать. Однако далеко уйти ему не удалось — Малов и Ладышкин задер-

жали нарушителя.

В этот же период наряд 13-й заставы 68-го пограничного отряда в составе ефрей-

тора Никулина и рядового Ахрарова при движении к месту несения службы услы-

шали в кустах шорох. Вскоре они увидели силуэты трех неизвестных. У р. Мургаб 

пограничники их окружили и потребовали остановиться. Один из нарушителей бро-

сился на наряд, но точным выстрелом Никулина из автомата был сражен, остальные 

сдались. Задержанные оказались шпионами, кроме оружия, специальных средств 

связи и другого шпионского оснащения у них изъяли 12 кг опия.

В начале ноября 1945 г. дозор 6-й заставы 46-го пограничного отряда в составе 

младшего сержанта Черменинова и рядового Кудашева, проверяя КСП, обнаружил след, 

ведущий в советский тыл, о чем пограничники доложили на заставу, а сами начали пре-

следование нарушителя. Совместными действиями наряда и прибывшей тревожной 

группы под командованием капитана Чернякова в 9 км от линии границы разыскная 

собака обнаружила замаскировавшихся в бурьяне двух нарушителей и задержала.

В целях повышения уровня охраны границы и совершенствования ее инженерно-

технического оборудования в округе была проведена вспашка новой КСП (2141 км) 

и перепашка существующей (8191 км). Оборудованы и вновь построены 111 ОНП 

и 118 СНП, всего к этому времени на участке округа имелось 233 ОНП и 181 СНП, 

а также 49 наблюдательных вышек.

Во второй половине 1945 г. в округе было зафиксировано 158 попыток перехода 

государственной границы, задержано 94 нарушителей границы (в первой половине 

года — 87). Отличились 46-й и 45-й пограничные отряды, личным составом которых 

соответственно задержаны 41 и 21 нарушитель границы.
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На занятиях по кавалерийской подготовке, 1953 г.
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В ходе оперативно-войсковых поисков и других мероприятий по розыску наруши-

телей границы и пограничного режима, обеспечению службы подразделений округа 

пограничная авиация совершила 2511 вылетов.

Посильный вклад в охрану границы вносило и местное население в лице чле-

нов БС. С их помощью во второй половине 1945 г. были задержаны 18 нарушителей 

границы и 6 — пограничного режима. Так, 9 июля 1945 г. член БС Байджанова Тач-

Биби увидела появившуюся в ауле незнакомую женщину, задержала ее и сообщила 

пограничникам. Задержанная оказалась нарушителем границы. В августе погранич-

ный наряд обнаружил два следа от сапог, которые вели в советский тыл. По следам 

пограничники вышли к становищу колхозных пастухов в 25 км севернее заставы, где 

чабаны окружили нарушителей государственной границы и передали наряду.

На 1 января 1946 г. в округе имелись 99 бригад (198 групп) содействия, объеди-

нявших 2306 местных жителей.

В 1946 г. отмечено значительное улучшение качества несения службы погра-

ничными отрядами и другими подразделениями. Лучших итогов добились 47-й и 

45-й пограничные отряды, а также 1-я отдельная Гауданская пограничная комендатура.

В январе 1946 г. начальник 5-го отделения 47-го пограничного отряда подпол-

ковник Сабаев получил данные о нахождении двух неизвестных в советском тылу. 

С группой из пяти человек он выехал на место обнаружения следов и организо-

вал поиск предполагаемых нарушителей границы. Настигнуть их удалось только 

Начальник заставы лейтенант Н. Молодыха объявляет благодарность перед строем ефрейтору М. Бикбаеву 

и рядовому Ш. Бабаеву за отличную службу по охране государственной границы, 1953 г.
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через 25 км преследования. Задержанные оказались агентами иностранной раз-

ведки.

В апреле 1946 г. состав наряда 5-й заставы 1-й отдельной Гауданской погранич-

ной комендатуры сержанты Петряков и Нешадимов заметили на КСП три следа, 

тянущиеся из Ирана, сообщили на заставу и начали поиск неизвестных. Чуть позд-

нее к преследованию подключился пограничный наряд под командой ефрейтора 

Белякова. В результате умелого распознавания следов и быстрых совместных дей-

ствий двух нарядов нарушителей задержали в 15 км от линии границы.

В сентябре 1946 г. на участке 5-й заставы 46-го пограничного отряда были 

обнаружены следы на КСП, тянущиеся из Ирана. Начальник отряда подполковник 

Федоров на основании полученных данных определил вероятный район нахож-

дения перешедших границу лиц, блокировал его заслонами, организовал вой-

сковой поиск с привлечением членов БС. Начальник заставы старший лейтенант 

Пограничный наряд на границе
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Винниченко во главе поисковой группы вел преследование на протяжении 18 км, 

у н.п. Каушут обнаружил и задержал нарушителей границы.

В декабре 1946 г. в зоне ответственности Туркменского округа провели погра-

ничную операцию, целью которой была блокировка вооруженной бандгруппы из 

двух человек, появившейся на советской территории.

Нарушителей, движущихся из Афганистана в советский тыл, обнаружил капи-

тан Николенко, он пропустил бандгруппу в кольцо пограничных нарядов и закрыл 

им пути отхода к границе. Двигаясь дальше в советский тыл, бандиты вышли 

к пограничному наряду капитана Насонова. Одного из нарушителей задержал 

старший сержант Малов, второй — матерый бандит Мухамед Батыр — бросился 

бежать в сторону границы, но наткнулся на наряд капитана Николенко и лейте-

нанта Носовеца. В перестрелке лейтенант Носовец уничтожил нарушителя. Во 

время операции личный состав действовал смело, инициативно и решительно.

Пограничной авиацией за 1945—1946 гг. в целях обеспечения охраны гра-

ницы, дозорной службы, поиска нарушителей границы и транспортных перевозок 

совершено соответственно 1668 и 4077 вылетов.

Число попыток нарушить государственную границу СССР на участке 

Туркменского пограничного округа в 1946—1947 гг., а также количество лиц, 

пытавшихся ее перейти в этот период, соответственно составляло 284 (550 чело-

век) и 284 (456 человек). На 62 заставах округа за год было задержано: в 1946 г. 

в 250 случаях — 473 нарушителя; в 1947 г. в 247 случаях — 398. Из них оказались 

агентами иностранных разведок в 1946 г. — 25 задержанных; в 1947 г. — 17; измен-

ников Родины соответственно 26 и 29. Служба войскового наблюдения округа за 

год задержала 88 человек, в том числе на участке 67-го пограничного отряда — 23, 

46-го — 32, 68-го — 13 нарушителей границы.

Так, в январе 1947 г. пограничный наряд заставы 

им. Поскребко 68-го пограничного отряда под коман-

дой начальника заставы лейтенанта Ковшова, неся 

служу по охране границы, в двухстах метрах заметил 

неизвестного, который скрылся на советской террито-

рии. Пограничники начали его преследование. В трех 

километрах от границы лейтенант Ковшов обнаружил 

группу неизвестных, они сразу открыли по наряду огонь. 

Началась перестрелка.

Разделив наряд на две группы, Ковшову уда-

лось задержать двух нарушителей, двоих уничтожить. 

К оставшимся нарушителям границы примкнула группа 

афганских солдат, которые обстреляли советский погран-

наряд. Лейтенант Ковшов принял решение задержан-

ных направить в тыл, поручив это двум пограничникам. 

Прибыв на заставу, они сообщили дежурному о боестол-

кновении на границе. В это же время лейтенант с двумя 

бойцами вел бой с солдатами сопредельного государ-

ства, пока не подошла подмога. Не выдержав огня погра-

ничников, группа афганских военно служащих стала 

поспешно отходить и скрылась на своей территории.

На второй день наряд, возглавляемый лейте-

нантом Ковшовым, осматривал местность боевого 

В апреле 1949 г. учрежден нагрудный знак 

«Отличный пограничник»,

им награждались воины

за смелость и мастерство, проявленные 

при задержании нарушителей границы
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столкновения. В это время из-за небольших высоток 

появились 6 афганских кавалеристов и неожиданно 

открыли по пограничникам огонь. Советские стражи 

границы приняли бой. Меткий выстрел Новикова 

сразил солдата противника, другой получил ране-

ние. К афганцам подошло подкрепление, силы стали 

неравны, но пограничники, используя складки мест-

ности, успешно вели бой. К 16:00 солдаты армии 

Афганистана были выбиты с территории СССР, потеряв 

двоих убитыми, одного раненым, а троих задержали 

пограничники. У советских бойцов потерь не име-

лось. В этом неравном бою отличились пограничники 

Ковшов и Сивачев.

В начале марта 1947 г. наряд 5-й заставы 

47-го пограничного отряда в составе ефрейтора 

Пономарева и рядового Беркутова на КСП обнаружили 

два следа. Доложив о происшествии на заставу, они 

начали преследование неизвестных. Вскоре к операции 

присоединилась поисковая группа во главе с началь-

ником заставы лейтенантом Рашевским. В резуль-

тате быстрых и грамотных действий нарушители были 

задержаны.

Так же умело действовал наряд 4-й заставы 

46-го пограничного отряда, в который входили ефрей-

тор Кондратенко и рядовой Ергашев. Осматривая 

КСП, пограничники обнаружили недалеко от границы 

Генерал-майор И. И. Демшин — начальник 

войск Туркменского пограничного округа 

(1950—1953 гг.)

Прожекторный расчет сержанта В. И. Лучного, 1952 г.



128

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

ракету от сигнального прибора. Ергашев, маскируясь 

за зарослями кустарника, перекрыл возможный отход 

нарушителям к линии границы, а Кондратенко, соблю-

дая осторожность, направился к прибору, у которого 

находился мужчина. Совместными действиями погра-

ничники его задержали.

Начальники пограничных отрядов большое внима-

ние уделяли инженерно-техническому оборудованию 

границы. Так, на 1 января 1948 г. на участке округа име-

лось КСП протяженностью 2245 км, проволочных заграж-

дений — 150 км, НП — 546, вышек — 64, приборов сиг-

нализационных устройств — 2990, блокгаузов — 252.

На участке 67-го пограничного отряда в охране 

побережья Каспийского моря и контроле режима гра-

ницы принимали участие два катера ПС-300 и один 

ПС-301. Их команды задержали нарушителя границы 

и 33 нарушителя пограничного режима. В то же время 

пограничной авиацией в ходе поисковых и иных опера-

ций выполнено 2945 полетов. Кроме того, 42 наруши-

теля границы и 113 нарушителей погранрежима задер-

жали в течение года члены БС.

Итоги оперативно-служебной деятельности округа 

за 1948 г. также свидетельствуют о высокой боевой 

выучке пограничных нарядов.

В начале мая в 4—5 км на юго-западном участке 

10-й заставы 47-го пограничного отряда из Афганистана 

на советскую территорию перешел нарушитель, его 

поиск проводили силами двух пограничных комендатур 

отряда и двух экипажей самолетов ПО-2. В районе горы 

Кара-Теп нарушителя границы задержали.

В июне наряд 14-й заставы 46-го пограничного 

отряда в составе младшего сержанта Брагина и ефрей-

тора Разина, проверяя ночью КСП, обнаружил пеший 

след из Ирана. Сообщив о происшествии по сигнальной 

связи на заставу, они начали преследование неизвест-

ного. Умело ориентируясь на местности, пограничники 

через считанные километры догнали и задержали нару-

шителя.

В следующем месяце местные рыбаки на одном 

из островов р. Амударья, находившемся на участке 

13-й заставы 47-го пограничного отряда, обнаружили 

два следа неизвестных и сообщили об этом на заставу. 

Тревожная группа во главе с ее начальником лейте-

нантом Ефимовым прочесала камышовые заросли, где 

обнаружила и задержала нарушителей границы, ока-

завшихся афганскими контрабандистами с большой 

партией опия. В ходе этой операции особо отличился 

младший сержант Сучилин.

Полковник А. Д. Константинов —

участник вооруженного конфликта

на советско-китайской границе в районе 

о. Даманский в 1969 г. Свою службу 

в пограничных войсках МВД СССР

начинал в 68-м пограничном отряде

(1952—1958 гг.)

В пограничном наряде, 1956 г.



129

Охрана южной границы страны (1945—1992 гг.)

В ноябре 1948 г. так же умело действовал старший 

сержант Безденежный с 8-й заставы 47-го погранич-

ного отряда. При проверке КСП в районе Кизыл-Аяка 

он заметил следы, оставленные людьми, шедшими 

из Афганистана. На поиск неизвестных направили 

несколько поисковых групп, которые во взаимодей-

ствии с экипажами двух самолетов ПО-2 задержали 

нарушителей в 42 км от линии границы. Отличились 

капитан Савицкий, старший лейтенант Авилов, 

а также экипаж самолета — майор Сочулин и лейте-

нант Садовников.

Через месяц на участке 8-й заставы 46-го погранич-

ного отряда произошло нарушение границы из Ирана. 

Руководство отряда организовало агентурно-войсковой 

поиск. Вскоре поступила информация, что неизвест-

ного видели в районе с. Даргана-Кала, куда тотчас вые-

хала поисковая группа во главе с младшим лейтенан-

том Егорочкиным. При обнаружении злоумышленник 

открыл огонь по пограничникам и был ранен ответным 

огнем. Мужчина оказался агентом иранской разведки.

Во многих поисковых операциях округа прини-

мали участие члены БС, с их помощью было задержано 

55 нарушителей границы и 196 нарушителей погран-

режима.

В целях расширения сети НП в 1948 г. было 

построе но 72 СНП и 8 вышек, на которых организовали 

телефонную связь с заставами. По данным, полученным 

от дежурных на наблюдательных объектах, в 67 случаях 

задержали 103 нарушителя границы. Лучшие резуль-

таты показали в 67, 47 и 71-м пограничных отрядах.

Особенность организации повседневной деятель-

ности Туркменского пограничного округа в конце 

1940-х — первой половине 1950-х гг. заключалась в 

строительстве на участке 47-го пограничного отряда 

Главного Туркменского канала. К работам по его воз-

ведению привлекались в том числе рабочие из числа 

граждан соседнего государства.

В ноябре 1950 г. Туркменский пограничный округ 

возглавил генерал-майор И. И. Демшин.

В этот период руководством Туркменского погра-

ничного округа практиковались мероприятия по совер-

шенствованию системы охраны государственной гра-

ницы, регулярные плановые и иные выезды руководства 

УПВ в подразделения в целях проверки общего состоя-

ния охраны границы в регионе. Проводилась тщательная 

проработка планов округа и подчиненных подразделе-

ний, осуществлялась работа по обобщению, распростра-

нению и внедрению передового опыта в планирование 

Полковник Н. А. Николенко —

начальник 71-го пограничного отряда

в 1957—1968 гг.

Майор И. Я. Калиниченко — начальник 

штаба 67-го пограничного отряда на 

участке границы. Пос. Кизыл-Атрек, 1960 г.
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и практику повседневной деятельности 

начальников пограничных комендатур 

и застав, а также в организацию дей-

ствий личного состава застав на случай 

осложнения обстановки.

На базе структурных подразделений 

округа и частей систематически прово-

дились учебные сборы и занятия, прак-

тиковались всесторонние проверки 

состояния боевой, политической подго-

товки.

В мае 1954 г. Туркменский погра-

ничный округ возглавил полковник 

Е. И. Ковалевский.

Высокие результаты в служебной 

деятельности пограничных отрядов 

достигались также благодаря постепен-

ному совершенствованию обустрой-

ства пограничной инфраструктуры. 

Так, к 1956 г. разработали и приняли на 

вооружение новую, более совершенную 

по сравнению с «Клен-М», сигнализаци-

онно-заградительную систему «С-100».

В 1957 г. общее число задержан-

ных нарушителей границы состав-

ляло 149 человек, из них шли в СССР 

138 человек, из СССР — 11 человек.

К участию в оперативно-войско-

вых поисках и других мероприятиях 

по розыску и задержанию нарушите-

лей границы активно привлекались 

312 членов БС. В 1956—1957 гг. они 

самостоятельно задержали девять 

человек, с их участием — 10 нару-

шителей государственной границы 

СССР. Руководство округа высоко оце-

нило вклад граждан в охрану границы, 

34 члена БС наградили медалью «За 

отличие в охране государственной гра-

ницы СССР», 215 — поощрены денеж-

ными премиями.

В зоне ответственности Туркмен-

ского погранокруга в это время про-

должалась активная деятельность 

разведывательных органов Ирана, в 

приграничную территорию зачастили 

сотрудники американской и афганской 

разведывательных служб. Иранская Тревога на границе. Выезд резерва на участок заставы, 1962 г.
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пограничная гвардия  в 1958 г. организовала дополнительные посты, доведя их чис-

ленность до 97, что на 28 больше, чем было в 1957 г.

Увеличилось и количество нарушений границы, в том числе самолетами, в част-

ности, на участках 71, 46 и 45-го пограничных отрядов зафиксировано пять случаев 

с участием восьми самолетов.

В течение 1958 г. провели пять пограничных оперативно-войсковых поисков. 

Один из них состоялся на бассаргинском направлении, на участке 12-й заставы 

47-го пограничного отряда, где по обнаруженным на КСП следам и сигналу на аппа-

рате системы «Клен-М» задержали двух человек из Афганистана.

На характер и содержание оперативно-служебной деятельности пограничных 

войск, в том числе дислоцированных в Среднеазиатском регионе, большое влияние 

оказали организационно-штатные мероприятия, проведенные в начале 1960-х гг. 

в связи с утверждением нового Положения об охране государственной границы 

СССР от 5 августа 1960 г.

Сокращение штатов пограничных комендатур и застав потребовало провести их 

укомплектование наиболее опытными и ответственными военнослужащими, спо-

собными решать сложные задачи по надежной охране пограничных рубежей.

Особое внимание руководство округа уделяло укреплению воинской дисци-

плины и воспитательной работе. В частях округа систематически проводились 

офицерские собрания, на которых обсуждались вопросы повышения роли обще-

ственности в преду преждении воинских проступков, слеты отличников и рациона-

лизаторов.

О высоких результатах оперативно-служебной деятельности войск Туркменского 

пограничного округа за 1960 г. свидетельствуют следующие примеры.

2 января 1960 г. на участке 6-й заставы 46-го пограничного отряда неизвестный, 

чтобы проникнуть на советскую территорию из Ирана, преодолел КСП прыжками, 

а систему «С-100» путем подкопа. Но это нарушителю не помогло. Пограничный 

наряд его обнаружил и задержал у линии границы.

В марте на участке 10-й заставы 45-го пограничного отряда сработала система 

«С-100». Ефрейтор Лопатин и вожатый служебной собаки рядовой Ветькало вышли 

на место сработки. В ходе проверки местности собака потянула пограничника 

в камыши, где прятался нарушитель. При задержании он не оказал сопротивления.

В октябре пограничники 11-й заста вы 47-го пограничного отряда при обсле-

довании КСП заметили отпечатки двух пар обуви. Командование отряда организо-

вало оперативно-войсковой поиск с привлечением вожатого со служебной собакой, 

которая взяла след. Нарушителей границы настигли и задержали в 30 км от линии 

границы.

Большую помощь пограничникам оказывали члены ДНД. К этому времени на 

участке округа было создано 13 районных штабов, включавших 186 дружин с уча-

стием в них 3407 местных жителей. За год они задержали 4 нарушителя границы, 

а также 160 нарушителей пограничного режима. Поощрено 1288 членов ДНД, в том 

числе одному вручена медаль, 382 — грамоты, 277 — премии.

В докладе об итогах деятельности округа за 1960 г. отмечено, что «войска округа 

в целом боеспособны, политико-моральное состояние здоровое, в материально-тех-

ническом отношении обеспечены хорошо и способны выполнять возложенные на 

них задачи по охране государственной границы».

За год в 113 случаях на участке округа задержали 165 нарушителей, из 

них на иранской границе — 121, на афганской — 44. В том числе шедших 
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в СССР — в 101 случае — 151 человек, направлявшихся из СССР в 12 случаях — 

14 человек. С помощью инженерно-технических средств задержано 98 нарушите-

лей. Кроме этого задержано 1897 нарушителей пограничного режима.

Майор И. М. Бондаренко десять лет 

служил на передовой заставе 

среднеазиатской границы, 1962 г.

Генерал-майор Ф. А. Кузьмичев — 

начальник войск Туркменского 

пограничного округа

(1961—1963 гг.)

Руководитель ДНД

пос. Гудри-Олум

О. Кульмамедов

Интересные новости из дома. Рядовой А. Семенов 

с удовольствием делится ими с замполитом заставы 

старшим лейтенантом В. Цыганковым, 1962 г.

Капитан К. Страхов проверяет службу поста 

наблюдения. Он разъясняет рядовому 

Г. Железнякову приемы осмотра местности, 1962 г.
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В июне 1961 г. Туркменский пограничный округ возглавил полковник (с 26 дека-

бря 1962 г. — генерал-майор) Ф. А. Кузьмичев. За год в округе было проведено 

13 оперативно-войсковых поисков, в ходе которых задержано 19 человек.

Так, 27 июня 1961 г. в районе пос. Келиф (участок пограничной комендатуры 

«Чаршанга» 47-го пограничного отряда) нарушитель границы укрылся в камышо-

вых зарослях. В результате обобщения полученной информации от управления 

округа и МВД было проведено блокирование района с привлечением членов ДНД. 

Поисковой операцией руководил начальник оперативного отделения штаба отряда 

подполковник Шакиров. Через 6 часов с начала операции совместными действи-

ями пограничников, сотрудников МВД и  дружинников неизвестный был обнару-

жен и задержан.

В октябре на левом фланге 21-й заставы 71-го пограничного отряда посту-

пил сигнал тревоги с аппаратов «С-100» и «Клен-М». Начальник заставы капитан 

Пяткин, оценив обстановку, выслал дополнительные наряды для закрытия перева-

лов, линии границы и тыла. Сам выехал на место срабатывания. Наряд в составе 

рядового Аксенова и рядового Кобыльника рядом с местом происшествия обнару-

жил неизвестного и задержал его. Нарушителем оказался бывший военнослужа-

щий, пытавшийся уйти за кордон.

При проведении мероприятий по розыску и задержанию нарушителей границы 

использовались самолеты Ил-14, Ли-2, Ан-2 и вертолет Ми-4.

В первой половине 1960-х гг. на государственной границе СССР с Ираном опе-

ративная обстановка продолжала оставаться напряженной.

Формирование и становление Среднеазиатского 
пограничного округа (1963—1991 гг.)

В 1960-е гг. руководство Советского Союза во внешней политике стремилось 

добиться изменений в ходе «холодной войны», ослабления международной напря-

женности, снижения конфронтации социалистических и капиталистических госу-

дарств, укрепления позиций СССР на мировой арене. В то же время пристальное 

внимание уделялось вопросам повышения обороноспособности советского госу-

дарства, совершенствования его вооруженных сил и пограничных войск.

В этих условиях руководством КГБ при Совете Министров СССР, Главного 

управления пограничных войск были всесторонне проанализированы обста-

новка на государственной границе СССР, состояние ее охраны, организационная 

структура погранвойск. В целях совершенствования руководства пограничными 

войсками и усиления охраны государственной границы 5 марта 1963 г. вышло 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №267-92 «О реорганизации 

структуры пограничных войск», что нашло отражение в приказе Председателя 

КГБ при Совете Министров СССР от 13 марта того же года.

Вместо имевшихся незначительных по составу объединений оператив-

ного и оперативно-тактического звена сформировали семь пограничных окру-

гов (Северо-Западный, Западный, Закавказский, Среднеазиатский, Восточный, 

Дальневосточный и Тихоокеанский) с единой организационно-штатной струк-

турой, но разной численностью личного состава. Пограничный округ как стра-

тегическая единица стал основным военным и оперативным объединением 
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пограничных войск, более самостоятельным от республиканских органов власти 

и в полном объеме располагал необходимыми силами и средствами для решения 

задач охраны государственной границы.

Среднеазиатский пограничный округ КГБ при СМ СССР с дислокацией 

управления войск округа в г. Ашхабаде был сформирован путем объединения 

Среднеазиатского и Туркменского округов. Начальником войск округа назначили 

генерал-майора Ф. А. Кузьмичева.

В соответствии с приказом КГБ при СМ СССР от 13 марта 1963 г. в г. Душанбе 

сформировали оперативно-войсковой отдел (ОВО) с подчинением САПО.

Важная роль в совершенствовании организационной структуры САПО отво-

дилась Военному совету, созданному в конце 1963 г. Коллегиальное рассмотрение 

актуальных вопросов и деятельности войск позволяло оперативно принимать наи-

более обоснованные решения и добиваться их выполнения. Военный совет округа 

отвечал за обеспечение надежной охраны государственной границы, совершен-

ствование ее инженерного обеспечения, боевую и мобилизационную готовность 

войск, политико-моральное состояние личного состава, содержание идейно-вос-

питательной и культурно-просветительской работы в пограничных подразделе-

ниях.

Занятие по следопытству проводит начальник пограничной заставы «Гермаб»

71-го пограничного отряда старший лейтенант Коба, 1963 г.
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На Военном совете регулярно обсуждались вопросы подбора и расстановки офи-

церских кадров, усиления охраны государственной границы на направлениях веро-

ятного движения нарушителей границы, об использовании автомобильной и спе-

циальной техники, о мероприятиях по улучшению службы пограничных нарядов, 

совершенствовании боевого обучения пограничников, повышении их служебного 

мастерства и специальной подготовки, укреплении воинской дисциплины, внедре-

нии в практику оперативно-служебной и боевой деятельности пограничных частей 

и подразделений передового опыта охраны и защиты государственной границы, 

современных инженерных средств, нового вооружения и техники, о привлечении 

к охране границы местного населения и т. д.

Одним из важнейших направлений в деятельности Военного совета и руково-

дящего состава округа стало изучение, анализ и учет складывающейся оператив-

ной обстановки на охраняемых участках, в том числе состояния охраны границы, 

быстрое реагирование на их изменения. За отдельными пограничными отрядами 

и частями округа закрепили направленцев во главе с руководством округа. В целях 

инспектирования, оказания практической и методической помощи командова-

нию частей, офицерам застав в подразделения регулярно выезжали группы офице-

ров и офицеры-направленцы Управления войск округа. Это стало практиковаться 

с 1965 г.

На военных советах и совещаниях командования округа систематически 

заслушивали офицеров-руководителей всех степеней, в том числе начальников 

пограничных отрядов. Это в определенной степени способствовало успешному 

решению стоящих задач, выявлению негативных явлений и своевременному при-

нятию необходимых мер по их устранению, в конечном итоге — совершенство-

ванию организационной структуры службы и усилению охраны государственной 

границы.

На 1 января 1968 г. Среднеазиатский пограничный округ охранял государ-

ственную границу общей протяженностью 3599,5 км. В состав округа входили: 

комендатура управления (г. Ашхабад); 67-й Кизыл-Атрекский, 71-й Бахарденский, 

46-й Каахкинский, 45-й Серахский, 68-й Тахта-Базарский, 47-й Керкинский, 

81-й Термезский, 48-й Пянджский, 117-й Московский, 66-й Хорогский погра-

ничные отряды; 114-й отдельный батальон связи (г. Ашхабад); 39-я отдель-

ная рота связи (г. Душанбе); 4-й отдельный авиаотряд (г. Мары); 8-я (г. Мары), 

9-я (г. Душанбе) межокружные школы сержантского состава; военные склады № 15 

(г. Ашхабад), № 16 (г. Мары), № 18 (г. Душанбе); 253-я (г. Ашхабад), 2-я (г. Мары), 

20-я (г. Душанбе), 254-я (г. Кизыл-Арват), 268-я (г. Хорог) отдельные инже-

нерно-строительные роты; окружные госпитали (г. Ашхабад, г. Душанбе); ОКПП 

«Ташкент-аэропорт» (г. Ташкент); автобаза № 2 (г. Душанбе); авторемонтная база 

№ 103 (г. Ташкент); окружной ансамбль (г. Ашхабад); окружная школа поваров 

(г. Душанбе); кинобазы № 147 (г. Ашхабад), № 145 (г. Душанбе); детские интер-

наты (г. Душанбе, г. Ашхабад); редакция окружной газеты (г. Ашхабад) и другие 

подразделения.

С июня 1969 г. по сентябрь 1973 г. САПО командовал генерал-майор 

Н. А. Киженцев.

В 1970 г. в г. Мары Туркменской ССР был сформирован ОКПП «Мары». В октябре 

1971 г. при окружных госпиталях (в г. Ашхабаде и г. Душанбе) сформировали окруж-

ные санитарно-эпидемиологические отряды, подчиненные военно-медицинской 

службе округа.
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На страже границ Отчизны
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В целях улучшения снабжения и создания более бла-

гоприятных условий для жизни и работы военнослу-

жащим управленческого аппарата и членам их семей, 

управление 67-го Кизыл-Атрекского пограничного отряда 

в октябре 1971 г. передислоцировано в г. Кара-Кала 

и отряд стал именоваться Кара-Калинский.

На основании приказа начальника войск САПО от 

25 декабря 1972 г. для оценки радиационной и химиче-

ской обстановки, организации и защиты личного состава 

в условиях применения противником оружия массового 

поражения и зажигательных средств при штабе войск 

округа была создана расчетно-аналитическая группа.

В сентябре 1973 г. САПО возглавил генерал-майор 

Ю. А. Нешумов. За успехи в выполнении служебно-опе-

ративных задач и высокие показатели в боевой и поли-

тической подготовке Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1974 г. САПО был награж-

ден орденом Красного Знамени и стал называться 

Краснознаменным Среднеазиатским пограничным окру-

гом (КСАПО).

В июне 1974 г. для осуществления руководства и кон-

троля за выполнением задач по охране государствен-

ной границы, состоянием боеготовности 81, 48, 117 и 

Секретарь ЦК КПСС Ф. Р. Козлов и начальник войск САПО

генерал-майор Ф. А. Кузьмичев с группой офицеров на территории пограничной заставы, 1963 г.

Генерал-майор Е. Д. Соловьев —

заместитель начальника войск САПО

по политической части —

начальник политотдела

(1963—1970 гг.)
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66-й пограничные отряды, 9-я межокружная школа сержантского состава, 39-я отдель-

ная рота связи, 18-й военный склад, 2-я автобаза, окружной госпиталь (г. Душанбе), 20-я 

и 268-я отдельные инженерно-строительные роты подчинили оперативно-войсковому 

отделу округа.

В мае 1976 г. при 8-й межокружной школе сержантского состава были созданы две 

учебные пограничные заставы по подготовке специалистов инженерных машин, кото-

рые расформировали в июле 1979 г.

В октябре 1976 г. КСАПО возглавил генерал-майор И. Г. Карпов.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 дека-

бря 1977 г. «О мерах по усилению контроля на линии Астара — Гасан-Кули и охраны 

побережья Каспийского моря» для усиления охраны побережья Каспийского моря 

приказом Председателя КГБ при Совете Министров от 9 декабря 1977 г. сформиро-

вали 135-й пограничный отряд (г. Небит-Даг) и авиационное звено.

В целях использования в охране государственной границы автомашин, трак-

торов, БТР и БМП в 1978 г. в округе создали отдел автомобильной и тракторной 

техники.

В ноябре 1980 г. в Управлении войск округа была организована служба КПП.

В конце 1970-х гг. произошло значительное усиление авиации пограничных 

войск. В частности, в июне 1978 г. состав Марыйской авиационной эскадрильи 

пополнили Небит-Дагским авиационным звеном, а в январе 1979 г. — двумя зве-

ньями вертолетов Ми-8.

С 4 февраля 1980 г. для планирования отдельных операций войск КСАПО 

в Афганистане формировались временные оперативно-войсковые группы (ОВГ). 

Ими руководил один из заместителей начальника войск округа: начальник штаба 

генерал-майор В. Н. Харичев, а с 1 июля 1980 г. — полковник И. Д. Ярков.

В феврале 1980 г. переформировали 253-ю и 254-ю отдельные инженерно-строи-

тельные роты в 9-й отдельный инженерно-строительный батальон (г. Ашхабад), 

20-ю и 268-ю отдельные инженерно-строительные роты в 10-й отдельный инже-

нерно-строительный батальон (г. Душанбе).

Генерал-майор

А. Г. Гафаров —

начальник оперативно-

войскового отдела 

в г. Душанбе

(1963—1985 гг.)

Генерал-майор

Н. А. Киженцев —

начальник войск

САПО

(1969—1973 гг.)

Генерал-лейтенант 

Ю. А. Нешумов —

начальник войск 

Среднеазиатского (с 1974 г. — 

Краснознаменного) пограничного 

округа (1973—1976 гг.)
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Обнаружены следы
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В этот период значительно осложнилась обстановка на советско-афганской гра-

нице в связи с вводом на территорию Демократической Республики Афганистан огра-

ниченного контингента советских войск. В КСАПО начал прибывать личный состав 

из других пограничных округов. Руководство КГБ, командование ГУПВ и КСАПО 

Генерал-лейтенант 

И. Г. Карпов — начальник 

войск КСАПО (1976—1981 гг.)

Генерал-майор В. Н. Харичев — 

начальник штаба войск КСАПО 

(1979—1981 гг.)

Полковник И. Д. Ярков — 

заместитель начальника войск 

КСАПО (1980—1982 гг.)

Передовые офицеры пограничных отрядов КСАПО.

Слева направо: старший лейтенант Е. А. Гранин,

лейтенанты Н. В. Боев, С. Б. Леонтьев, Н. А. Мосякин; старший лейтенант Н. И. Арапов,

майор В. Н. Султанов, лейтенанты А. П. Забудкин, В. Н. Федоренко, В. М. Рыбочкин, 1980 г.
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Командование САПО

с участниками парада в честь годовщины Октябрьской революции.

Ашхабад, ноябрь 1973 г.

Сборы начальников отрядов

и политотделов пограничных отрядов КСАПО.

Учебный центр «Инджерева» 71-го пограничного отряда.

Бахарден, 1975 г.
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основное внимание уделяли вопросам формирования, 

обучения, комплектования, материального обеспечения 

спецподразделений, направляемых в Афганистан.

В 47, 48, 68, 81, 117-м пограничных отрядах сфор-

мировали мотоманевренные группы (ММГ).

В январе 1981 г. для обеспечения высокой бое-

готовности и способности ведения успешных бое-

вых действий при выполнении специальных задач на 

базе 4-й отдельной авиационной эскадрильи создали 

внештатный парашютно-десантный взвод повышен-

ной боеготовности (25 человек).

В январе 1981 г. КСАПО возглавил генерал-майор 

(с 1983 г. — генерал-лейтенант) Г. А. Згерский.

Приказом Председателя КГБ СССР от 9 марта 

1981 г. в штат Управления войск КСАПО для руковод-

ства спецподразделениями, принимавшими участие 

в боевых действиях в Афганистане, ввели штатную 

оперативную группу (ОГ) на правах ОВО в составе 

14 офицеров с постоянным местом пребывания в 

г. Пяндже (Таджикская ССР).

Одновременно в штаты 48-го и 117-го погранич-

ных отрядов включили маневренные группы.

В апреле 1981 г. была создана 23-я отдельная 

авиа ционная эскадрилья (г. Душанбе).

В апреле 1981 г. при штабе ГУПВ КГБ СССР сфор-

мирована ОГ ГУПВ, подчиненная непосредственно 

начальнику пограничных войск. Начальником ОГ 

ГУПВ назначили бывшего начальника войск САПО 

генерал-лейтенанта И. Г. Карпова. Тогда же в штат 

Управления войск КСАПО ввели отдел боевой подго-

товки.

Для обеспечения охраны границы на р. Амударья, 

в соответствии с решением Правительства СССР, был 

сформирован 45-й отдельный дивизион сторожевых 

катеров (ОДСК) в г. Термез (командир дивизиона 

капитан-лейтенант Ю. В. Васильев).

16 ноября 1981 г. на базе 4-й авиационной 

эскадрильи был сформирован 17-й отдельный 

авиа ционный полк (г. Мары Туркменской ССР), 

а 15 марта 1982 г. за счет личного состава КПП 81, 

47 и 48-го пограничных отрядов — ОКПП «Термез» 

в Узбекской ССР.

В 1982 г. в 48-м и 47-м погранотрядах были соз-

даны первые десантно-штурмовые маневренные 

группы (ДШМГ).

Распоряжениями КГБ СССР от 16 июля и 16 ноября 1981 г. и приказом началь-

ника войск КСАПО от 21 декабря 1982 г. для руководства и планирования бое-

выми действиями гарнизонов пограничных отрядов на афганском направлении 

Генерал-лейтенант

Г. А. Згерский — начальник войск КСАПО 

(1981—1984 гг.)

Полковник Н. Т. Будько —

начальник оперативной группы войск 

КСАПО (1981 г.)
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Экипаж самолета Ан-26 майора Ю. А. Мирошниченко. Душанбе, 1982 г.

Командир 17-го Марийского авиационного полка подполковник Н. П. Романюк

(первый ряд в центре), начальник политотдела подполковник Ф. Валиулин (первый ряд первый 

слева), начальник штаба майор В. Рыкованов (второй ряд второй справа) с руководителями служб 

и подразделений части. Мары, 1984 г.
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(68, 47, 81, 48, 117 и 66-й пограничные отряды) были созданы штатные оператив-

ные группы.

Приказом Председателя КГБ СССР от 29 июня 1983 г. штат Управления войск 

округа расширили за счет службы катеров. В октябре этого же года на базе 

23-й отдельной авиационной эскадрильи был сформирован 23-й отдельный 

авиацион ный полк (г. Душанбе).

Для осуществления целенаправленной политработы среди военнослужа-

щих вооруженных сил и местного населения ДРА в феврале 1984 г. в Управлении 

округа создали нештатный агитационный пропагандистский отряд. 12 августа 

1984 г. и в октябре 1984 г. в целях оказания помощи командованию, политотде-

лам и штабам в организации единой, активной и динамичной системы контр-

пропаганды в войсках в Управлении войск КСАПО организовали нештатный 

Совет по контрпропаганде.

В июле 1984 г. КСАПО возглавил генерал-майор В. И. Шляхтин. Приказом 

Председателя КГБ СССР от 24 июля 1985 г. в штате тыла Управления войск 

округа вместо продовольственно-фуражной службы была введена продоволь-

ственная служба, обозно-вещевая служба переименована в вещевую.

Приказом Председателя КГБ СССР от 10 мая 1986 г. в целях усиления опе-

ративного руководства боевыми действиями и надежной охраны государ-

ственной границы на советско-афганском участке прежний ОВО в Душанбе 

расформирован и на его месте разместили ОГ КСАПО, которой подчинили 

68, 47, 81, 48, 117 и 66-й пограничные отряды; 17-й и 23-й авиационные 

полки; 45-й ОДСК; ОКПП «Термез», окружной госпиталь, 18-й военный склад, 

39-ю отдельную роту связи, окружной отряд спецпропаганды и другие подраз-

деления обеспечения. Кроме того, ввели группы службы войск и службы собак, 

ликвидированные в 1960 г.

В мае 1986 г. для повышения уровня управления авиаподразделениями 

приказом КГБ СССР в КСАПО ввели должность заместителя начальника войск 

округа по авиации.

В феврале 1987 г. КСАПО возглавил генерал-майор И. М. Коробейников. 

На базе 39-й отдельной роты связи в феврале 1987 г. был сформирован 

118-й отдельный батальон связи (г. Душанбе). В мае того же года редакцию 

и типографию окружной многотиражной газеты «Боевой дозор» передислоциро-

вали из Ашхабада в Душанбе.

В июне 16-й военный склад переформирован во 2-ю базу снабжения и хра-

нения (г. Мары), 18-й военный склад — в 1-ю базу снабжения и хранения 

(г. Душанбе). Одновременно расформировали 2-ю автобазу.

Для усиления охраны границы на речном участке Термезский дивизион сто-

рожевых катеров усилили восемью катерами «Шмель».

В 1985—1989 гг. особое внимание уделялось усилению и поддержанию бое-

вых возможностей спецподразделений, действовавших на территории ДРА. 

Одновременно требовалось обеспечить надежную охрану советско-афганской 

границы как в ходе войны в Афганистане, так и после вывода из него в фев-

рале 1989 г. Ограниченного контингента советских войск, когда обстановка на 

участке границы КСАПО резко обострилась. Непримиримая афганская оппо-

зиция совершала вооруженные нападения на пограннаряды, приграничные 

населенные пункты, ее представители нарушали советскую границу, пыта-

ясь доставить оружие в сопредельные с Афганистаном страны. Это вынуждало 
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Полковник В. И. Сухов — командир 23-го авиационного полка

ставит боевую задачу экипажу перед вылетом на задание
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командование округа усиливать пограничные подразделения не только на совет-

ско-афганской, но и на участках советско-иранской границы.

В июле 1988 г. 45-й ОДСК переформировали в 22-ю отдельную бригаду стороже-

вых кораблей (ОБСК) (командир — капитан 2 ранга Е. Козин).

В соответствии с приказом КГБ СССР от 10 июня 1989 г. и приказом начальника 

войск КСАПО от 1 июля 1989 г. образован 1-й радиоцентр специального назначения 

пограничных войск, располагавшийся в пос. Гиссар Таджикской ССР.

Генерал-майор

А. Ф. Борисов —

начальник ОГ войск КСАПО

(1981—1983 гг.)

Генерал-полковник 

В. И. Шляхтин —

начальник войск КСАПО

(1984—1987 гг.)

Генерал-майор 

А. Н. Мартовицкий —

начальник ОГ войск КСАПО

(1987—1991 гг.)

Полковник

В. Н. Смирнов —

начальник ОГ войск КСАПО

(1983—1985 гг.)

Генерал-майор

Л. А. Высоцкий —

начальник ОГ войск КСАПО

(1987 г.)

Генерал-лейтенант 

И. М. Коробейников —

начальник ОГ войск КСАПО 

(1985—1987 гг.), начальник войск 

КСАПО (1987—1990 гг.)
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Офицеры 22-й ОБСК

Члены Военного совета генерал-майоры А. П. Русанов, А. С. Артемов, И. М. Коробейников,

О. Н. Шевченко и начальники отделов войск КСАПО. Ашхабад, 1987 г.
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В январе 1990 г. создан 18-й отдельный инженерно-строительный батальон 

пограничных войск (г. Керки).

В феврале 1990 г. КСАПО возглавил генерал-майор А. В. Богданов.

В мае 1990 г. создана 297-я отдельная инженерно-строительная рота с местом 

дислокации в н.п. Тыканчи, что в 18 км юго-западнее Керки.

Приказом КГБ СССР от 18 августа 1990 г. ОВГ «Ишкашим» расформировали. 

Одновременно в целях укрепления охраны государственной границы на советско-

афганском участке в КСАПО на ее базе был сформирован 118-й пограничный отряд 

(пгт Ишкашим, Таджикской ССР). Для его комплектования 66-й погран отряд пере-

дал пять пограничных застав, ММГ и другие подразделения; из Дальневосточного 

пограничного округа прибыла ММГ. В состав 118-го пограничного отряда вошли 

семь пограничных застав (по 50 человек), две ММГ на БМП, КПП «Ишкашим», 

минометная батарея, а также учебный центр «Лянгар».

На основании приказа Председателя КГБ СССР для охраны экономической зоны 

Советского Союза на Каспийском море в ноябре 1990 г. Бакинская бригада сторо-

жевых кораблей Закавказского пограничного округа была передана в КСАПО. Его 

переформировали в ОДСК (г. Красноводск, Туркменской ССР), включив в состав 

группу пограничных малых катеров 135-го пограничного отряда.

Начальник войск КСАПО генерал-майор А. В. Богданов

и начальник 68-го пограничного отряда

подполковник П. П. Перепада на участке отряда, июнь 1991 г.
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Военно-политическая и оперативная обстановка на участке 
государственной границы в зоне ответственности КСАПО

На советско-иранском направлении продолжилось усиление влияния амери-

канских спецслужб на органы иранской разведки, что давало основание пола-

гать о вероятной заброске агентуры противника в СССР на сухопутном и морском 

участках границы. В 1963 г. пограничные районы Ирана с СССР посетило более 

280 офицеров армии и разведок стран НАТО, деятельность которых была связана с 

реорганизацией сухопутных войск и пограничной охраны Ирана, изучением и про-

ведением мероприятий на границе с Советским Союзом.

Тяжелое экономическое положение иранского населения влекло незакон-

ные переходы на советскую территорию отдельных лиц в поисках лучших усло-

вий жизни и с хозяйственно-бытовыми целями, что могло быть использовано 

иностранными разведками в своих целях. Репрессии в Иране против прогрес-

сивно настроенных граждан способствовали их бегству в СССР, среди них могли 

оказаться и агенты противника, чтобы таким образом попасть на советскую тер-

риторию. Подобные нарушения границы имели место на участках 67, 71, 46 

и 45-го погранотрядов. Под различными прикрытиями участилось посещение 

афганского прикордона сотрудниками разведок других иностранных государств, 

которые пытались установить контакты с советскими и афганскими гражданами 

и склонить их к сотрудничеству.

Карта КСАПО, 1990 г.
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В 1960—1970 гг. оперативную обстановку на госу-

дарственной границе в зоне ответственности округа 

определяло множество факторов, в частности, на совет-

ско-иранской границе, — сказывалось усиление вли-

яния американских советников на армию, органы 

разведки и контрразведки Ирана, в том числе и на под-

разделения жандармерии и органы «САВАК», располо-

женные напротив участка пограничного округа.

Страны НАТО стремились использовать терри-

торию Афганистана для осуществления враждебных 

акций против Советского Союза. В этих целях в пункты 

экспортно-импортных операций Афганистана с СССР 

под различными предлогами пытались проникнуть 

представители США, ФРГ, Великобритании и даже не 

входящей в блок Японии.

Бывшие жители СССР под предлогом поисков луч-

ших условий жизни пытались нелегально проникнуть 

из Афганистана на советскую территорию на участках 

границы, где длительное время такие нарушения не 

отмечались, в частности в 48, 117, 66-м пограничных 

отрядах.

Афганские скотоводы часто во время выпаса скота 

уходили на советскую территорию; участились слу-

чаи враждебных действий отдельных лиц с террито-

рии Афганистана, особенно напротив участков 66-го и 

Генерал-майор А. А. Артыкбаев —

начальник разведотдела войск САПО

(1969—1982 гг.)

Рекогносцировка «Зюльфагарского прохода» (район стыка границ СССР, Ирана и Афганистана).

Начальник 45-го пограничного отряда подполковник В. П. Костенко

и начальник войск КСАПО генерал-майор Ю. А. Нешумов, 1975 г.
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68-го пограничных отрядов — обстрел пограничников и жителей, попытки устано-

вить контакты, угрозы и т. п.

Спецслужбы западных стран в антисоветских целях использовали прокитайски 

настроенных жителей северных провинций Афганистана. Бывшие нарушители гра-

ницы, контрабандисты и переправщики, многие из которых поддерживали перепи-

ску с родственниками, проживающими за границей, и намеревались уйти за кордон. 

В республики Средней Азии, в том числе в крупные нережимные города, приезжали 

различного рода преступники, разыскиваемые органами КГБ и милиции, часть из 

них пыталась прорваться за границу на участках 46-го, 67-го и 71-го пограничных 

отрядов.

В начале 1980-х гг. обострение внутриполитической обстановки в Иране и 

Афганистане, активизация пропаганды по радио- и телевизионным каналам, ввод 

ограниченного контингента советских войск на территорию ДРА порождали измен-

нические настроения, распространение политически вредных высказываний, лож-

ных и панических слухов. На границе с Ираном личный состав пограничных отрядов 

охранял границу в условиях постоянного напряжения.

Иранские пограничные комиссары уклонялись от выполнения договорных поло-

жений о режиме границы, заявляли протесты и претензии по надуманным вопро-

сам, в частности, на участках 71-го, 67-го пограничных отрядов; отказывались от 

проведения совместных расследований по нарушениям режима границы иранской 

стороной в зоне ответственности 67, 46, 45-го пограничных отрядов. В эти годы в 

Иране правящие круги активно наступали на оппозиционные силы, происходило 

дальнейшее упрочнение позиций духовенства, которое практически добилось огра-

ничения деятельности своих противников.

На советско-афганской границе также было нестабильно. Сказывалось вмеша-

тельство иностранных спецслужб во внутренние дела страны, продолжавшаяся воору-

женная борьба с внутренней контрреволюцией, высту-

пающей против законной власти и революционных 

преобразований. Участились бандитские акции в отно-

шении советских пограничников и местного населения, 

особенно на участках 68, 47, 66-го пограничных отрядов, 

нарушения режима границы жителями Афганистана по 

хозяйственно-бытовым мотивам. На ряде участков гра-

ницы у афганцев не было погранкомиссаров, а где име-

лись, совместная работа проводилась в интересах защиты 

обеих сторон на удивление доброжелательно и с соблюде-

нием положений договоров и соглашений.

В связи с обострением внутриполитической обста-

новки в Иране возросла опасность массовых перехо-

дов его гражданского населения на территорию СССР, 

в основном из числа курдов и туркмен, проживающих в 

приграничных районах. Так, в июне 1980 г. на участке 

одного из отрядов на территорию СССР перешло свыше 

700 человек.

Исходя из этого были разработаны рекомендации 

по действиям пограннарядов, застав, погранотрядов 

при массовом переходе советской границы гражданами 

соседнего государства.

Генерал-лейтенант Б. Н. Агапов — 

начальник разведотдела войск КСАПО

(1987—1991 гг.)
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В конце 1980-х гг. обстановка на советско-иранской границе значительно обо-

стрилась. Совет Министров СССР 11 мая 1990 г. принял постановление «О мерах 

по реализации Меморандума о взаимоотношениях между Правительством СССР 

и Правительством Исламской Республики Иран об упрощенном порядке пере-

хода государственной границы жителями приграничных районов». В нем предус-

матривалось открыть на границе 11 пунктов упрощенного пропуска, в том числе 

«Гидриолум», «Гаудан», «Артык» и «Серахс» в Туркмении, что и было сделано.

В приграничные районы среднеазиатских республик СССР на участке КСАПО 

нарушители к границе проникали по побережью Каспийского моря, по железным 

и шоссейным дорогам, с места строительства крупных народнохозяйственных объ-

ектов и т. д. Со всей страны в приграничные районы приезжало много людей, среди 

которых были и сомнительные лица, не скрывавшие намерения уйти за кордон. 

Они пытались это сделать, но их задерживали пограннаряды на линии границы. 

В пограничной зоне между линией границы и КСП советские граждане пасли скот 

и вели сельскохозяйственные работы, а в прибрежных водах и юго-восточной части 

Каспийского моря ловили рыбу.

Это также не способствовало спокойствию на границе. Кроме того, часть насе-

ления занималась контрабандной деятельностью, особенно на кушкинском, тер-

мезском и хорогском направлениях. Из-за экономических проблем в ряде районов 

сохранялись очаги социальной напряженности, отмечались предпосылки к возник-

новению конфликтных ситуаций на межнациональной основе.

Устойчивый характер приобрел браконьерский лов рыбы в 10-мильной эконо-

мической зоне регулируемого рыболовства, а также участились заходы иранских 

рыбаков севернее разграничительной линии Астара — Гасан-Кули. Имели место 

попытки использовать советскую территорию в районе стыка границ трех госу-

дарств для переброски контрабанды из Ирана в Афганистан и обратно.

Вывод войск из Афганистана. Слева направо: генерал-майор И. М. Коробейников,

генерал-майор А. С. Артемов, генерал-майор Б. Н. Агапов, генерал-майор А. Н. Евдокимов, г. Термез
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Не прекращалось ведение активной разведки советской территории иностран-

ными спецслужбами, продолжались бандитские акции в отношении советских 

пограничников и граждан на участках 47, 81, 66-го пограничных отрядов, а также 

действия бандформирований против советских подразделений, выполняющих спе-

циальные задачи на афганской территории.

После вывода из Афганистана ограниченного контингента советских войск на 

его территории развернулась борьба за власть между органами государственной 

власти и отрядами вооруженной оппозиции.

В целях демонстрации своей активности отрядами моджахедов предприни-

мались попытки минирования советской территории (68-й пограничный отряд), 

обстрела вертолетов и пограннарядов (117-й пограничный отряд), захвата совет-

ских граждан (81-й пограничный отряд). В 1991 г. произошел подрыв бронетран-

спортера на участке 48-го пограничного отряда. Саперы обезвредили более 80 мин 

и фугасов.

Из-за тяжелого экономического положения жителей афганского приграни-

чья повсеместно продолжались их интенсивные выходы на советскую территорию 

с хозяйственно-бытовыми и контрабандными целями.

Однако к началу 1990-х гг. в целом состояние режима государственной границы 

на участке КСАПО несколько улучшилось. Руководство Исламской Республики Иран 

в рамках реорганизации вооруженных сил и правоохранительных органов страны 

продолжало мероприятия по закреплению сложившегося положения на границе, 

оборудование местности в приграничной полосе, строительство новых погран-

постов. Острой оставалась проблема нарушений режима государственной границы 

жителями приграничных районов Ирана на участках 45, 46 и 47-го пограничных 

отрядов.

Особенностью оперативной обстановки являлась активная деятельность иран-

ских спецслужб, их целенаправленная подготовка к работе против СССР в условиях 

открывающихся пунктов упрощенного пропуска и на канале частного въезда.

В то же время сократились попытки афганских и иранских контрабандистов 

использовать советскую территорию в районе стыка границ трех государств для 

транзитной переброски наркотиков из Афганистана в Иран.

Процессы, происходившие в 1985—1991 гг. в СССР и странах «социалистиче-

ского содружества», затронули все сферы жизни и деятельности КСАПО, наложив 

глубокий отпечаток на характер возлагаемых задач и служебную деятельность.

Оперативно-служебная и боевая деятельность
войск округа

В условиях сложной оперативной обстановки на границе в период 1963—

1991 гг. главной задачей пограничников САПО, как и всех погранвойск страны, 

являлось недопущение перехода через границу нарушителей, в том числе агентов 

иностранных спецслужб, других вражеских элементов. Не менее важной остава-

лась борьба с контрабандой наркотиков и оружия, товаров, запрещенной литера-

туры.

Со временем количество оперативно-служебных задач, требующих выполнения 

частями и подразделениями округа возрастало. Одновременно совершенствовалась 
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На службе. Старший пограничного наряда сержант В. Литвин (на переднем плане)
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тактика их деятельности, вводились новые формы и способы действий пограничных 

нарядов, увеличивались мобильность и техническая оснащенность. В зависимости от 

складывающейся оперативной обстановки на границе организационная структура и 

боевой состав войск округа неоднократно изменялись и совершенствовались.

12 апреля 1964 г. ефрейтор А. А. Сидоровнин, боец 

одной из пограничных застав 67-го пограничного 

отряда, погиб во время задержания вооруженного 

нарушителя. За доблестное выполнение воинского 

долга, образцовое несение службы по охране государ-

ственной границы СССР, мужество, проявленное при 

задержании диверсанта на советско-иранской границе, 

ефрейтор А. А. Сидоровнин посмертно занесен в Книгу 

почета части.

Исходя из анализа оперативной обстановки, службы 

по охране государственной границы СССР и тактики 

действий нарушителей в 1965 г. основные направления 

вероятного движения нарушителей границы в округе 

были определены следующие: артыкское (46-й погра-

ничный отряд), ашхабадское (46-й, 71-й), кизыл-атрек-

ское и гасан-кулийское (67-й), кушкинское (45-й, 68-й), 

термезское (81-й), ранг-кульское (66-й), мургабское 

(35-й).

Маневр силами и средствами в целях усиления 

охраны государственной границы производился в соот-

ветствии с оперативной обстановкой. На охрану границы 

в дневное время выделялись одиночные наряды, на отда-

ленные участки высылались укрупненные пограничные 

наряды на срок до пяти суток. В районах, где инженерно-

технические сооружения (ИТС) находились на значитель-

ном удалении от границы, проводились мероприятия по 

выработке у офицеров творческого подхода к планирова-

нию охраны границы, избежания шаблонов в ее органи-

зации, умения действовать скрытно, грамотно использо-

вать маскировку и другие методы. Также отрабатывались 

способы охраны с использованием прожекторных стан-

ций и автомобилей, рассчитанных на упреждение дей-

ствий пограннарядов и резервов при попытке нарушите-

лей прорваться за кордон.

При осложнении обстановки на границе для увели-

чения глубины построения ее охраны в тылу участков 

пограничных отрядов на вероятных направлениях дви-

жения нарушителей выставлялись временные погранич-

ные посты, которые вместе с ДНД образовывали вторую 

линию, увеличивая плотность охраны государственной 

границы.

В середине 1960-х гг., в связи с обострением на 

советско-китайском участке государственной гра-

ницы, руководство округа разработало и осуществило 

Титулы инструкций советских 

пограничных войск по охране 

государственной границы СССР

Ефрейтор А. А. Сидоровнин
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мероприятия по усилению охраны своего участка ответственности. В частности, 

оборудовали опорные пункты застав, установили сигнализационные средства, 

возвели новые СНП и рубежи прикрытия, на которых несли службу укрупненные 

наряды. Для охраны удаленных участков, куда оперативно доставить резервы не 

представлялось возможным, чтобы упредить нарушителей, двигавшихся из тыла к 

границе, а также на участки большой протяженности всегда высылались укрупнен-

ные наряды, а также временные пограничные посты со средствами связи. В отда-

ленные и труднодоступные районы пограничные наряды доставляли вертолетами и 

автомашинами.

Деятельность КПП в середине 1960-х гг. характеризовалась повышением напря-

женности в службе из-за роста желающих проследовать через границу людей, уве-

личения грузопотока и транспортных средств.

В 1967 г. пограничный режим на участке округа в основном отвечал интересам 

охраны государственной границы. Нарушители погранрежима попадали в погран-

зону по железным и шоссейным дорогам, а также через районы рыболовства на 

побережье Каспийского моря и из мест выпаса скота вблизи погранзоны и освоения 

целинных земель.

20 октября 1967 г. за проявленную бдительность и инициативные действия, 

в результате которых у американского туриста была обнаружена и изъята контра-

банда, приказом КГБ старший контролер отдельного КПП аэропорта «Ташкент» стар-

ший лейтенант Ю. М. Опочинский награжден медалью «За отличие в охране государ-

ственной границы СССР».

Начальники лучших пограничных отрядов по итогам 1961 г. в Центральном пограничном музее, 1962 г.
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Во второй половине 1960-х — начале 1970 гг. в округе была проведена большая 

работа по изысканию и внедрению новых форм и способов охраны границы, осо-

бенно на НВДНГ, и более эффективному применению технических средств охраны 

границы.

Частями округа проводилась работа по совершенствованию системы войско-

вого наблюдения, для чего построили дополнительные скрытые, открытые и лож-

ные наблюдательные пункты.

В начале 1970-х гг. руководство САПО, командование и политорганы погран-

частей совершенствовали оперативно-служебную деятельность посредством 

Обнаружены следы на границе
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повышения уровня боевой и специальной подготовки, оснащения войск современ-

ными техническими средствами и вооружением. Пристальное внимание уделяли 

работе по совершенствованию пограничной службы и росту боеготовности войск 

округа.

В пограничных отрядах округа отрабатывали вопросы применения подвиж-

ных пограничных постов, подвижных ПТН, авиации, более широкого использо-

вания в охране границы технических средств. В соответствии с требованиями 

инструкции (о деятельности пограничной заставы) в пограничных отрядах опреде-

лили порядок действий застав по сигналам сигнализационных систем, разработали 

Проверка пограничного наряда на участке 117-го пограничного отряда, 1966 г.
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предварительные планы действий застав с использо-

ванием современных технических возможностей по 

поиску и задержанию нарушителей государственной 

границы.

В службе КПП войск округа основные усилия 

направлялись на выявление каналов и переправ аген-

туры противника, пресечение попыток проникновения 

через границу нарушителей, провоза контрабанды, на 

совершенствование службы контролерского состава.

В 1973 г. был обобщен передовой опыт работы 

погранпредставительских аппаратов, кроме этого, 

составляли обзоры об умелых действиях личного 

состава пограничных отрядов по поиску и задержа-

нию нарушителей границы и пограничного режима 

на участке округа, о состоянии служебно-оперативной 

деятельности КПП и других подразделений, об органи-

заторской работе пограничных комендатур, о тактике 

действий нарушителей границы за последние 10 лет, 

состоянии дисциплины пограничников и мерах по ее 

улучшению. В пограничные отряды выслали рекомен-

дации по сбору, изучению и обобщению данных обста-

новки, войсковому наблюдению, оформлению комнат 

службы и пограничных городков.

Рядовой М. И. Цомаев преодолевает полосу 

препятствий. 48-й пограничный отряд, 

1965 г.

Учения на стыке Среднеазиатского и Восточного пограничных округов.

Резерв 66-го пограничного отряда после привала готовится к выдвижению на Мургаб и Кызыл-Рабад

(стык границ СССР, Афганистана и Китая). Район Малого Памира, 1968 г.
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В марте 1973 г. подвижной наряд САПО, возглавляемый младшим сержантом 

Л. Лошаковым, обнаружил нарушителя, который пытался скрыться. Наряд дей-

ствовал решительно, тактически грамотно, проявил высокое мастерство, благо-

даря чему нарушитель был задержан.

В ходе анализа годовых докладов и отчетов по опе-

ративно-служебной деятельности в 1975 г. обобщили 

и довели до личного состава подразделений информа-

цию об умелых действиях пограннарядов по поиску и 

задержанию нарушителей границы. Это способство-

вало улучшению состояния службы, повышению бое-

вой готовности частей и подразделений, укреплению 

воинской дисциплины в пограничных коллективах.

В 1977 г. вышло Постановление Правительства 

СССР «Об обеспечении контроля за соблюдением вре-

менных мер по сохранению ресурсов и регулирова-

нию рыболовства в морских районах, прилегающих 

к побережью СССР», перед пограничными войсками 

поставили еще одну задачу — охрана живых ресурсов 

в исключительной экономической зоне Советского 

Союза.

В 1980 г. основные усилия в подготовке частей и 

подразделений войск руководство КСАПО сосредото-

чило на обеспечении надежной охраны государствен-

ной границы, повышении политической бдительности 

личного состава, боевой готовности войск, качества 

выполнения спецзадач, наведении уставного порядка и 

укреплении воинской дисциплины.

В июле 1980 г. наряд 9-й пограничной заставы 

68-го пограничного отряда в составе ефрейтора 

А. Река, рядовых А. Автономова и Н. Перекатного всту-

пил в бой с бандой численностью более 10 человек, 

нарушившей советскую границу. С подходом резерва 

во главе с начальником заставы старшим лейтенантом 

А. Бедаревым банда была разгромлена. В бою смертью 

храбрых пал ефрейтор Анатолий Река. За проявлен-

ное мужество рядовые А. Автономов и Н. Перекатный 

были награждены медалями «За отвагу» и «За отличие 

в охране государственной границы СССР». Ефрейтор 

А. Н. Река — орденом Красной Звезды (посмертно).

Оперативно-служебная деятельность КПП войск 

округа в этот период осуществлялась в сложной опера-

тивной обстановке, вызванной внутриполитическими 

событиями в Иране и Афганистане, а также подготов-

кой и проведением в СССР XXII Олимпийских игр. Эти 

обстоятельства значительно увеличили напряженность 

работы КПП.

Командование округа совместно с КГБ республик, 

местными партийными, советскими органами власти 

Генерал-лейтенант В. С. Донсков — 

начальник штаба войск КСАПО

(1971—1975 гг.)

Генерал-майор Р. В. Данилов —

начальник штаба войск КСАПО

(1981 г.)
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проводили мероприятия по пропуску через государственную границу на советскую 

сторону граждан третьих стран, временно находившихся в Иране. В этих целях 

за счет возможностей округа формировали временные пункты пропуска. В авгу-

сте 1980 г. на КПП округа работала группа офицеров ГУПВ совместно с предста-

вителями Генштаба и тыла Вооруженных Сил СССР, 

Главного таможенного управления и Минавтотранса 

РСФСР. В ходе работы они изучили обстановку, наме-

тили и осуществили ряд практических мер, направлен-

ных на улучшение работы КПП и организаций, име-

ющих отношение к пропуску через госграницу лиц, 

транспортных средств, внешнеторговых и воинских 

грузов. В течение 1980 г. по сравнению с 1979 г. на КПП 

округа оформили людей в 5,5 раз больше, а транспорт-

ных средств — в 10 раз.

С учетом специфики обстановки в 1980—1981 гг. на 

участке КСАПО определили направления вероятного 

движения нарушителей границы: Гасан-Кулийское 

(135-й пограничный отряд); Кизыл-Атрекское (67-й); 

Бахарденское (71-й); Ашхабадское (71-й и 46-й); 

Артыкское (46-й); Серахское (45-й); Кушкинское 

(68-й); Амударьинское (47-й); Термезское (81-й).

Согласно боевому распоряжению КСАПО погра-

ничные части и подразделения советско-афганского 

участка государственной границы несли службу в усло-

виях ведения боевых действий на сопредельной терри-

тории.

С 25 января 1983 г. 47, 48, 66, 68, 81, 117-й погра-

ничные отряды, 45-й ОДСК в целях повышения надеж-

ности охраны и защиты советско-афганского участка 

несли службу методом боевого охранения, при этом 

ее основу составляли укрупненные подвижные погра-

ничные наряды с групповым оружием, надежными 

средствами связи, техническими средствами (где воз-

можно — на БТР), выставляемыми для прикрытия 

угрожаемых направлений и действующие во взаимо-

действии с другими видами нарядов. Комплекс опера-

тивно-войсковых, режимных, инженерно-технических 

мероприятий проводили совместно с органами КГБ и 

МВД.

Командование, штабы и разведаппараты погра-

ничных отрядов округа заново пересмотрели систему 

охраны границы на всех пограничных заставах. 

В основу ее построения положили действия скры-

тых пограничных нарядов (секрет, пост наблюдения) 

в сочетании с подвижными пограничными постами и 

другими нарядами. Заставы, прикрывающие наибо-

лее опасные направления, усиливались БТР, прожек-

торными станциями, приборами ночного видения. Для 

Генерал-майор П. И. Георгадзе — 

начальник штаба войск КСАПО

(1975—1979 гг.)

Ефрейтор А. Н. Река
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Начальник Пограничных войск КГБ СССР генерал В. А. Матросов в ходе посещения ОКПП «Термез»

Занятие на местности с начальниками пограничных отрядов проводит генерал-лейтенант Ю. А. Нешумов, 1976 г.
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отражения нападения бандгрупп производили инженерное оборудование местно-

сти: позиций для нарядов, малозаметные препятствия, простейшие заграждения, 

устанавливали переносные сигнализационные приборы. Особое внимание обра-

щали на прикрытие населенных пунктов, бродов через пограничные реки и дру-

гих направлений, откуда могли появиться боевики и мирные афганские граждане, 

желающие нарушить границу. Практиковали демонстративные действия погранна-

рядов на БТР, автомашинах и катерах, а также полеты авиации вдоль границы с ОВГ 

на борту.

При проведении операций на афганской территории вблизи границы в этих 

районах перестраивали охрану по усиленному варианту. Заставам дополнительно 

придавали необходимое количество личного состава, групповое оружие и боевую 

технику. Обеспечивали надежную охрану пограничным заставам. К линии границы 

высылали только укрупненные наряды до отделения во главе с офицерами, пере-

движение по участку осуществлялось с боевым охранением.

В погранпредставительской работе особое внимание обращали на своевре-

менное получение информации о возможных переходах через границу бандгрупп, 

афганских жителей, чтобы оперативно принять меры по их пресечению.

Охрана границы на морском участке в зоне ответственности округа осуществля-

лась путем активного маневра кораблями, катерами, самолетами и вертолетами во 

«Южные ворота СССР» — автодорожное отделение ОКПП «Термез», 1986 г.
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Майор М. П. Мартынов (крайний справа) — начальник химической службы штаба войск КСАПО, 1979 г.

Начальник ОКПП «Ташкент» подполковник В. А. Сартаков

и заместитель начальника таможни аэропорта «Ташкент» Т. И. Соболева, 1980 г.
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взаимодействии с силами и средствами береговых пограничных застав. Благодаря 

чему обеспечивалось своевременное обнаружение и пресечение попыток проник-

новения в территориальные воды СССР иностранных плавсредств, высадки на побе-

режье агентуры противника, попыток нарушения границы в сторону сопредельного 

государства с использованием малых и других плавсредств.

Горные и пустынно-степные участки, оборудованные сигнализационными 

системами, охранялись эшелонировано, для прикрытия перевалов, дорог, троп, 

выходов из ущелий, ведущих к населенным пунктам и водоисточникам, высылали 

пограничные наряды.

Надежную охрану государственной границы обеспечивали и на международ-

ных путях сообщений, не допуская проезд нарушителей границы по чужим, под-

дельным документам в транспортных средствах и среди грузов заграничного сле-

дования. Досмотр автомашин и грузов, особенно крупногабаритных, осуществляли 

специальные наряды, с использованием технических средств и служебных собак. 

Во взаимодействии с органами КГБ своевременно проводили работу по выявле-

нию и пресечению попыток въезда в СССР лиц, причастных к террористической и 

иной враждебной деятельности, а также пытающихся провезти оружие, взрывчатые 

вещества и другие средства диверсий, антисоветские и иные идеологически вред-

ные материалы.

Образцы задержанной контрабанды оружия и антикварных изделий. Термез, 1987 г.
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Старшина М. Б. Байматов, прослуживший на границе 27 лет,

передает свой опыт молодым воинам
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Также пресекались действия военнослужащих и 

местных жителей, которые могли привести к инци-

дентам и конфликтам на границе. От личного состава 

погранподразделений требовали твердое знание дого-

ворных документов, точного прохождения линии госу-

дарственной границы. В пограничной полосе не раз-

решалась охота и ружейная стрельба, посещение 

посторонними лицами (в том числе и родственни-

ками) пограничных застав, КПП. Усиливали режимные 

мероприятия в пограничной зоне и полосе, выставляли 

постоянные и временные шлагбаумы, высылали под-

вижные пограничные наряды от УПК и УПО по графи-

кам, разработанным штабами погранотрядов с привле-

чением вертолетов. Местным жителям определялись 

конкретные районы постоянных и временных работ. 

Особое внимание обращали на организацию охраны 

границы в период работы учебных пунктов и увольне-

ния из войск солдат, выслуживших установленные сроки 

службы. Удалось сократить до минимума отрыв личного 

состава от охраны границы. Инструкторы с разыскными 

собаками ночью находились в резерве для действий по 

обстановке. В дневное время — для проверки участка 

вдоль тропы инструктора на наиболее важных участках 

и направлениях. Вожатых со сторожевыми собаками в 

охране границы использовали, как правило, ночью на 

НВДНГ, в составе нарядов, охраняя подступы к заставе, 

а также методом свободного поиска.

В этот период резко увеличилось количество нару-

шений границы местными жителями с хозяйственно-

бытовыми целями: только в 1983—1984 гг. их число 

возросло с 341 до 554.

Общими задачами служебно-боевой деятельности 

катеров являлись: отражение вооруженных вторже-

ний на советскую территорию войсковых групп и банд; 

недопущение нарушений государственной границы на 

пограничных реках; осуществление поиска, преследо-

вания и задержания нарушителей границы в советской 

части вод; постоянное наблюдение (визуальное и тех-

ническое) за водной поверхностью, воздухом, берегом 

СССР и сопредельного государства; содействие органам 

рыбнадзора в охране морских и речных богатств страны 

от расхищения командами судов, не имеющими разре-

шения на промысел, а также ведущими лов в советских 

территориальных водах с нарушением установленных 

правил; защита советских кораблей и граждан Советского Союза от нападения; кон-

троль за соблюдением плавсредствами правил пограничного режима и режима пла-

вания; перевозка людей и грузов для пограничных частей; помощь людям, судам, 

самолетам и вертолетам, терпящим бедствие в районах несения службы.

Старший вожатый служебных собак 

«Отличник погранвойск» I и II степеней 

ефрейтор Е. Тихонов, 1981 г.

Командир звена вертолетов Ми-8

майор В. В. Большаков
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В 1980-е гг. в оперативно-служебной и боевой деятельности КСАПО активно 

применяли авиацию. Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 уничтожали бандформи-

рования, поддерживали огнем боевые действия погрангарнизонов на территории 

ДРА, вели поиск нарушителей границы на сухопутных и морских участках, воздуш-

ную разведку и дозорную службу, эвакуировали раненых и больных погранични-

ков, осуществляли перевозку личного состава, доставку оружия, боеприпасов, про-

довольствия и других видов имущества для частей и подразделений, временно 

оказавшихся в отрыве от баз снабжения.

В 1983 г. на НВДНГ и направлениях возможных действий бандгрупп командо-

вание округа проводило мероприятия по усилению их войскового, инженерного, 

оперативного и технического прикрытия, совершенствованию способов несения 

пограничной службы нарядами и резервами отрядов по отражению вооруженных 

провокаций и поиску нарушителей границы.

На занятиях по летному мастерству
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Офицеров и личный состав округа обучали активным действиям по уничто-

жению проникших на советскую территорию бандгрупп в условиях повседневной 

охраны государственной границы. К середине года завершили разработку плана 

мероприятий по преследованию на афганской территории нарушителей, прорвав-

шихся через границу, а также по уничтожению бандгрупп, совершивших акции на 

границе. Выписки из плана направляли во все комендатуры и заставы.

До 1 августа 1983 г. на пограничных заставах, расположенных вблизи границы, 

возвели защитные сооружения по прикрытию техники, емкостей с ГСМ от обстрелов 

с сопредельной территории, завершили оборудование оборонительных сооружений 

застав (позиции непосредственной обороны, опорных пунктов), привели их в соответ-

ствие с требованиями уставов и наставлений. В местах постоянного несения службы 

нарядами оборудовали стрелковые ячейки, а также резервные позиции для нарядов 

на других направлениях возможного выхода бандитских элементов к линии границы.

Пограничный наряд отделения «Речной порт» ОКПП «Термез». Слева направо:

ефрейторы А. П. Кондратьев, И. И. Самойленко; начальник отделения капитан К. Л. Шевырев, 

сержант А. С. Белгородский. 18 февраля 1987 г. наряд обнаружил в контейнере контрабанду 

(предметы антиквариата) на сумму более 40 тыс. рублей
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В течение года проходили тренировки войск КСАПО по действиям в ночных 

условиях и горах, в составе десантов на вертолетах, ведению поисков, пресечению 

воору женных и других провокаций на границе, выполнению специальных задач.

Оперативно-служебная деятельность частей КСАПО в 1985 г. осуществлялась 

в обстановке усиления военных приготовлений и разведывательно-подрывной дея-

тельности спецслужб противника на границе с Ираном. Одновременно внутрен-

няя контр рево люция в ДРА оказывала давление на свое население в приграничных 

райо нах Афганистана.

В 1986 г. в соответствии с указаниями КГБ, ГУПВ по обеспечению безопасности 

работы XXVII съезда КПСС, спортивных Игр доброй воли, пропуска через границу 

выводимых из ДРА частей и подразделений Советской армии, войска округа в полном 

составе четыре раза переходили на усиленную охрану границы в течение 51 суток.

На основе разработанных штабом войск округа рекомендаций широкое примене-

ние в охране государственной границы нашли разведывательно-поисковые действия 

и совершенствовавшийся метод боевого охранения на советско-афганском участке.

На участке 81-го пограничного отряда в конце сентября 1989 г. советский наряд 

задержал двух жителей прикордона в момент совершения контрабандных сделок с 

афганскими пограничниками и изъяли у них 20 кг наркотиков и 57 монет царской 

чеканки. Через два месяца на участке 45-го пограничного отряда пограничники 

обнаружили трех нарушителей границы, которые оказали вооруженное сопро-

тивление. В результате перестрелки один из нарушителей получил смертельное 

25—30 апреля 1987 г. Председатель КГБ СССР В. М. Чебриков находился на российско-афганской границе в 

сопровождении начальника Пограничных войск КГБ СССР генерала армии В. А. Матросова. В ходе поездки они 

посетили пограничные заставы и подразделения Московского, Пянджского, Термезского пограничных отрядов, 

ОДСК и ОКПП «Термез»
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ранение, двоих захватили. У них оказалось три авто-

мата с боеприпасами; 5,5 млн иранских риалов, полу-

ченных контрабандистами за реализацию наркотиков 

в Иране. На другом участке этого же отряда четверо 

иранских жителей на лошадях пересекли советскую 

границу и вдоль линии инженерных со оружений 

попарно, сохраняя небольшую дистанцию, двигались 

в Афганистан. Сработал сигнализационный датчик 

засады от пограничной заставы «Зюльфагар». Старший 

пограничного наряда капитан В. В. Будник подал сиг-

нал «Внимание», лейтенант А. Д. Авдеев ответил: «Вижу 

четырех неизвестных». Когда нарушители поравнялись 

с засадой, В. В. Будник скомандовал: «Стой! Стрелять 

буду!». Лейтенант Э. А. Пузь по команде начальника 

наряда выстрелил вверх, рядовой В. Н. Захаров осве-

тил местность ракетой. Один из нарушителей открыл 

огонь по пограничникам, другие отстреливаясь броси-

лись бежать. Капитан В. В. Будник дал команду погра-

ничникам на стрельбу и вызвал по рации находив-

шийся в засаде БТР-70. В ходе короткой перестрелки 

двое нарушителей получили тяжелые ранения и скон-

чались, двое сдались…

С 1989 г. заметно активизировались иран-

ские рыбаки по ведению незаконного промысла на 

Каспийском море, 30—35 км севернее линии Астара — 

Гасан-Кули. При приближении пограничных кораблей, 

они, используя высокоскоростные лодки, быстро поки-

дали районы ловли. В сентябре этого же года иранские 

лодки неоднократно вели промысел у о. Огурчинский, 

который находится в 50 км от советского морского 

побережья. Как и в Финском заливе, пограничники на 

Каспии стали нести службу на кораблях патрулирова-

нием в две линии, что свело на нет браконьерский про-

мысел в советских территориальных водах.

В 1991 г. в КСАПО значительно увеличили объем 

работ по укреплению режима государственной границы.

Выполняя указания вышестоящего командования, 

войска КСАПО переходили на усиленную охрану госу-

дарственной границы в полном составе три раза — 

в период событий в Персидском заливе, при подго-

товке и проведении первомайских праздников и в связи 

с попыткой осуществления государственного пере-

ворота в стране — в течение 29 суток. Пограничные 

отряды переходили на усиленную охрану границы полностью или частично 109 раз 

на 1102 суток.

Руководство КСАПО стало больше предоставлять самостоятельности погранич-

ным заставам в организации охраны границы на порученных участках. Так, в 46, 

47, 71, 81, 117-м пограничных отрядах начальники ряда застав сами определяли 

Генерал-лейтенант Б. И. Грибанов — 

начальник штаба войск КСАПО

(1988—1991 гг.)

Генерал-майор А. П. Русанов — 

заместитель начальника войск КСАПО
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направления сосредоточения основных усилий, исходя из складывающейся обста-

новки, не определяя его в приказе на охрану границы. В практику внедрялся разве-

дывательно-поисковый метод охраны границы, в частности в 66, 118, 135-м погра-

ничных отрядах, что позволило сократить количество нарушений границы 

жителями сопредельных государств с хозяйственно-бытовыми целями.

В 1991 г. СССР продолжал оказывать безвозмездную помощь Республики 

Афганистан. Руководство округа провело мероприятия по совершенствованию тех-

нологических схем пропуска и повышению надежности пограничного контроля 

следующих через границу лиц, транспортных средств и грузов. Охрану речного и 

морского участков границы осуществляли корабли и катера морских соединений 

и частей войск округа, успешно решали поставленные задачи пограничные авиа-

ционные части и подразделения.

Контрразведывательное обеспечение
В соответствии с Положением об органах военной контрразведки КГБ при СМ 

СССР от 1961 г., военная контрразведка осуществлявляла мероприятия по обеспече-

нию государственной безопасности в Вооруженных силах и иных воинских форми-

рованиях, органах, в том числе пограничных войсках страны.

Органы военной контрразведки решали свои задачи в тесном взаимодействии с 

командованием и политорганами САПО, опираясь на помощь партийных организа-

ций, воинских коллективов и принимая активное участие в жизни и деятельности 

частей и подразделений округа.

Начальник особого отдела округа регулярно информировал Военный совет 

округа, а начальники особых отделов по пограничным отрядам — начальников 

пограничных отрядов и начальников политотделов.

Органы военной контрразведки тесно взаимо-

действовали с территориальными органами КГБ 

Туркменской, Таджикской и Узбекской ССР, обменива-

лись оперативной информацией, в необходимых слу-

чаях совместно проводили агентурно-оперативные 

мероприятия, оказывали взаимную помощь друг другу.

Руководство КГБ СССР ставило особым отделам 

по пограничным войскам цель значительно усилить 

контр разведывательную работу по вскрытию и пресе-

чению разведывательно-подрывной деятельности спец-

служб противника, которые, используя расширяющиеся 

потоки въезда в СССР и выезда из СССР иностранцев, их 

многочисленные официальные контакты с погранич-

никами в пунктах пропуска через границу, стремились 

ослабить бдительность военнослужащих погранвойск, 

вовлечь отдельных из них в преступную деятельность.

Особым отделам предписывалось иметь надежные 

оперативные позиции на пограничных заставах, кон-

трольно-пропускных пунктах, пограничных стороже-

вых кораблях, в авиационных частях, ММГ и других под-

разделениях, личный состав которых непосредственно Генерал-майор В. В. Хромых
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выполнял служебно-боевые задачи по защите и охране государственной границы 

СССР. Основные усилия направлялись на совершенствование системы мер по выяв-

лению изменнических проявлений и предотвращению возможных случаев бегства 

за границу.

Начальники особых отделов по пограничным округам входили в состав военных 

советов пограничных округов, а один из заместителей начальника 3-го Главного 

управления КГБ СССР — в состав Военного совета пограничных войск.

На территориальные органы КГБ Коллегией КГБ СССР была возложена задача 

по всестороннему изучению и проверке призывников, направляемых на службу 

в погранвойска.

Наиболее напряженной оперативная обстановка складывалась на советско-

иранском участке границы САПО.

Иранской разведкой и контрразведкой с привлечением подразделений спец-

назначения регулярно осуществлялись попытки захвата и обстрелы пограничных 

нарядов на линии государственной границы; вербовка лиц, незаконно перешед-

ших государственную границу, дезертиров из военнослужащих Советской армии, 

оказавшихся на иранской территории и других враждебных действий в отношении 

СССР. Отличительной особенностью почерка иранской разведки являлась ориента-

ция в вербовочной работе на представителей народов Средней Азии, исповедую-

щих ислам.

За период своей деятельности военными контрразведчиками КСАПО не допу-

щено фактов агентурного проникновения спецслужб противника в войска округа, 

утечки сведений, составляющих государственную тайну. Своевременно выявля-

лись, предупреждались и пресекались попытки осуществления государственных 

преступлений — бегства за границу, незаконного перехода границы, контрабанды.

В ходе подготовки ввода ограниченного контингента советских войск 

в Афганистан в связи с резким обострением общественно-политической обстановки 

в этой стране в конце ноября 1979 г. была сформиро-

вана и направлена в г. Термез Узбекской ССР ОГ цен-

трального аппарата военной контрразведки во главе с 

полковником С. И. Божковым.

В середине декабря 1979 г. для общего руковод-

ства опергруппой и обеспечения взаимодействия 

на месте с представителями Генерального штаба ВС 

СССР в г. Термез прибыл заместитель начальника 

3-го управления КГБ СССР генерал-майор Б. А. Еронин. 

Ответственность за разработку, реализацию на прак-

тике системы контрразведывательных мер по ограж-

дению и защите пограничных войск от разведы-

вательно-подрывной деятельности противника и 

враждебных элементов была возложена на капитана 

3 ранга Н. Г. Щеголева. Совместно с ним организаци-

онную и практическую работу в период мобилизаци-

онного развертывания и подготовки ввода соединений 

Советской армии в ДРА проводили сотрудник особого 

отдела КГБ СССР по КСАПО майор А. А. Турбанов и весь 

без исключения личный состав особого отдела КГБ СССР 

по 81-му Термезскому пограничному отряду во главе Генерал-майор О. Н. Шевченко
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с его начальником подполковником Б. С. Степанищевым. Контрразведывательное 

обеспечение перехода частей Советской армии через государственную границу 

осуществлял особый отдел КГБ СССР по 68-му Тахта-Базарскому пограничному 

отряду под руководством подполковника А. П. Лютова.

В период боевых действий в Афганистане в 1979—1989 гг. основное внимание 

особого отдела КГБ СССР по КСАПО уделялось контрразведывательному обеспече-

нию ММГ, которые временно направлялись из других пограничных округов на бое-

вую стажировку в ДРА в зону ответственности КСАПО.

Большое внимание в работе воен-

ных контрразведчиков уделялось 

контр разведывательному обеспече-

нию боевых операций, как правило, 

проводившимися совместно с под-

разделениями МГБ, погранохраны, 

афганской армии и Царандоя, а также 

народного ополчения. Для их осущест-

вления привлекались силы одной или 

нескольких ММГ на боевой технике, 

десант на вертолетах.

Оперативный работник, кури-

рующий ММГ, ДШМГ с момента подго-

товки к проведению боевой операции 

и до полного ее окончания находился в 

составе соответствующего подразделе-

ния.

Особое внимание оперативные 

работники уделяли ограждению лич-

ного состава от враждебных устрем-

лений противника, предупреждению 

проникновения в армейскую среду 

материалов и изданий антисовет-

ской, религиозной и иной негативной 

направленности.

Обнаруженные у захваченных бан-

дитов или в схронах антисоветские 

материалы полностью изымались. 

В частности, захваченные в ходе бое-

вой операции «Янтарь-84» на одной 

из душманских баз документаль-

ные материалы были переданы орга-

нам госбезопасности провинции Балх 

и использованы для разоблачения 

нескольких агентов закордонных цен-

тров исламских партий, которых аре-

стовали, а затем судили.

Захваченное в бою трофейное ору-

жие также передавалось представи-

телям афганского командования или 

Слева направо: советники КГБ СССР при ХАД ДРА; 

начальник особого отдела КГБ СССР по 81-му пограничному 

отряду Л. С. Евзрезов; начальник 8 отдела 3 ГУ КГБ СССР 

Ю. А. Калганов; заместитель начальника особого отдела КГБ 

СССР по КСАПО — начальник особого отдела

по ОГ КСАПО А. Д. Васин; начальник политотдела ОГ КСАПО 

В. К. Кудрявцев. Мазари-Шариф, 1986 г.

Слева направо: сотрудник 2 отделения особого отдела КГБ 

СССР по КСАПО А. А. Турбанов, сотрудник 2 отделения 

8 отдела 3 Управления КГБ СССР Н. Г. Щеголев, начальник 

особого отдела КГБ СССР по КСАПО Н. И. Гнездилов, 

начальник 8 отдела 3 Управления КГБ СССР А. И. Ромашенков; 

начальник политотдела 48-го пограничного отряда; начальник 

особого отдела КГБ СССР по 48-му пограничному отряду 

В. И. Моргунов. Пяндж, 1979 г.
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органам народной власти. По спе-

циальному разрешению отдельные 

образцы, которые могли быть исполь-

зованы в качестве доказательств под-

держки США и их союзниками по 

НАТО, а также Пакистаном, Саудовской 

Аравией афганской контр революции, 

вывозились на территорию СССР.

При поступлении данных о чрез-

вычайных происшествиях в войсках, 

ведущих боевые действия, оператив-

ный работник принимал непосред-

ственное участие в разбиратель-

ствах по ним, уделяя первостепенное 

внимание версии, что это дивер-

сионно-террористическая деятель-

ность противника и к ней причастны 

военно служащие.

При всей разноплановости задач 

по контрразведывательному обеспе-

чению боевых операций погранвойск 

в ДРА приоритетное место отводилось 

противодействию агентурной деятель-

ности противника, который повсе-

местно использовал бандпособниче-

скую базу и созданную на ее основе 

агентурно-осведомительную сеть.

Оперативные работники прини-

мали активное участие в боевых опера-

циях курируемых подразделений, про-

являя при этом мужество и ге роизм.

25 октября 1981 г. ОВГ, в составе 

которой находился старший опер-

уполномоченный особого отдела по 

Хорогскому пограничному отряду 

капитан С. В. Григорьев, попала в 

засаду в Куфабском ущелье, где при-

няла неравный бой в условиях вне-

запного кинжального огня с зара-

н е е  п од г о т о в л е н н ы х  п о з и ц и й 

численно превосходящего против-

ника. После гибели командира группы 

С. В. Григорьев принял командование 

на себя, тактически грамотно и без 

паники организовал отход бойцов.

В критический момент боя лично 

заменил убитого пулеметчика, при-

цельным огнем прикрывая арьергард 

В центре — начальник особого отдела КГБ СССР 

по 68-му пограничному отряду В. А. Цепков, справа — 

начальник 2 отделения особого отдела КГБ СССР по ОГ КСАПО 

А. В. Вахницкий. ММГ «Калайи-нау», 1988 г.

Капитан С. В. Григорьев Майор Г. П. Соловьев

Слева направо: заместитель начальника 8 отдела 3 ГУ КГБ 

СССР В. Н. Середа, заместитель начальника особого отдела 

по ОГ КСАПО С. Н. Старостин, начальник тыла ОГ КСАПО 

В. И. Скворцов, начальник особого отдела КГБ СССР по частям 

Душанбинского гарнизона КСАПО Н. В. Полухин.

Душанбе, 1989 г.
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колонны и не давая возможности бандитам возоб-

новить атаку. Вражеский снайпер поразил военного 

контр разведчика прямо в голову, потом в грудь, однако 

смертельно раненный офицер продолжал вести огонь 

из пулемета, пока не потерял сознание.

За мужество и героизм, проявленные в бою, спасе-

ние личного состава капитан С. В. Григорьев награж-

ден орденом Красного Знамени (по смертно).

16 апреля 1986 г. при проведении боевой опера-

ции в районе гарнизона «Тути» погиб старший оперу-

полномоченный особого отдела 117-го Московского 

пограничного отряда майор Г. П. Соловьев. Посмертно 

награжден орденом Красной Звезды.

Всего через Афганистан прошли более 150 сотруд-

ников особого отдела КГБ СССР по КСАПО.

С выводом войск из Афганистана обстановка на 

основных направлениях оперативно-служебной дея-

тельности войск КСАПО обострилась. Инспирируемые 

зарубежными спецслужбами бандгруппировки активи-

зировали свои вылазки на советскую территорию и кон-

трабанду наркотиков. Выведенные спецподразделения 

погранвойск в своем большинстве были рассредото-

чены в советском приграничье, поступили в распоря-

жение начальников отрядов и активно задействовались 

в охране и обороне государственной границы.

Начиная с середины 1989 г., на отдельных участках 

государственной границы не проходило и недели без 

боевых столкновений со стрельбой, захватами контра-

бандистов и их пособников. Скрытные и решительные 

действия пограничников с применением группового 

оружия заставили контрабандистов из числа жителей 

советского прикордона пересмотреть свои подходы к 

организации нелегальных каналов на границе. У них 

появилась острая необходимость в источниках инфор-

мации в пограничных спецподразделениях.

Показательными в этом плане являются реализо-

ванные материалы по деятельности группы контрабан-

дистов из числа местных жителей Гагаринского района 

Сурхандарьинской области. В поле зрения особого отдела 

КГБ СССР по 81-му Термезскому пограничному отряду 

они попали как лица, настойчиво пытавшиеся устано-

вить тесные личные контакты с офицерами ДШМГ.

Первые же проведенные оперативно-технические мероприятия указали на 

наличие тайника на берегу Амударьи. В течение двух месяцев активной разработки 

выявлен существовавший длительное время на правом фланге отряда канал кон-

трабанды наркотиков.

Необычным для пограничных войск проявлением враждебного влияния на лич-

ный состав стали попытки массового распространения на пограничных заставах 

Полковник А. В. Вахницкий — 

начальник особого отдела КГБ СССР 

по 81-му Термезскому пограничному 

отряду

Изъятая  закладка с опием на участке 

2-й пограничной заставы Термезского 

пограничного отряда КСАПО
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правого фланга 81-го Термезского пограничного 

отряда литературы украинских националистических 

организаций и центров. Более 60 % военнослужащих 

срочной службы в КСАПО традиционно призывались 

из Украины. Полученные сотрудником особого отдела 

С. А. Дихтярем материалы убедительно свидетельство-

вали о намерении националистов склонить погранич-

ников к противоправным действиям.

В этих условиях в короткие сроки был реализован 

комплекс мер по нейтрализации враждебного влия-

ния, вся переписка с установленными агентами нацио-

налистических организаций велась под контролем. 

Совместно с командованием, политотделами отряда и 

округа предпринят ряд мер профилактического харак-

тера, в том числе с привлечением окружной погра-

ничной прессы. В результате для личного состава 

пограничных подразделений каких-либо негативных 

последствий «националистической атаки» не последо-

вало.

Несмотря на завершение военных действий 

в Афганистане, военная контрразведка продолжала 

нести боевые потери.

В январе 1990 г. на советской территории в 

засаде по перехвату заброшенной из Афганистана 

диверсионно-разведывательной группы при испол-

нении служебных обязанностей погиб сотрудник особого отдела КГБ СССР по 

117-му Московскому пограничному отряду КСАПО капитан В. Г. Гурьянов.

В 1965—1992 гг. особым отделом КГБ СССР по КСАПО руководили полков-

ники Анисимов, В. В. Хромых, генерал-майоры Н. И. Гнездилов, О. Н. Шевченко, 

А. Д. Васин, В. Н. Середа.

Развал Советского Союза, появление независимых государств привели к тому, 

что в ноябре 1992 г. КСАПО прекратил свое существование. Происшедшие органи-

зационно-штатные изменения затронули и отдел военной контрразведки. В новых 

условиях российские контрразведчики в пограничных войсках России с достоин-

ством выполняли поставленные перед ними задачи.

Кадровое обеспечение,
подготовка войск и воспитание

В войсках КСАПО проводили системную работу по обобщению и внедрению 

передового опыта службы, обучения и воспитания личного состава. Обзоры по бое-

вой подготовке, положительных действий пограничных нарядов регулярно обсуж-

дали на Военном совете округа. Начальник пограничных отрядов рекомендовал 

использовать эти материалы в процессе обучения и воспитания личного состава.

В воспитательной работе основное внимание уделялось ориентированию 

пограничников округа на качественное решение задач службы, повышение боевой 

Генерал-лейтенант В. Н. Середа — 

заместитель начальника особого отдела 

КГБ СССР по КСАПО (1986—1988 гг.), 

начальник отдела военной контрразведки 

Министерства безопасности

Российской Федерации (1992 г.)
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готовности и укрепление воинской дисциплины. Руководство округа нацеливало 

начальников всех уровней на формирование морально-психологической готовно-

сти личного состава к защите Отечества, верности воинскому долгу, гордости за 

принадлежность к пограничным войскам.

В результате проведенного в 1960 г. сокращения пограничных войск ощущался 

значительный некомплект офицерских кадров. В округе он пополнялся за счет 

выпускников Московского пограничного военного училища — в феврале 1962 г. 

были созданы 8-месячные курсы младших лейтенантов; Алма-Атинского погра-

ничного училища — в 1963 г. созданы 3-месячные курсы младших лейтенантов. На 

подобных курсах ежегодно обучалось 250—300 человек. Предполагалось, что в про-

цессе службы в войсках младшие лейтенанты в последующие два года на сборах 

подготовятся к сдаче экзаменов по программе пограничного училища. Для этого в 

1969 г. на базе училищ организовали сдачу экзаменов экстерном. Принятые меры 

позволили несколько сократить общий некомплект офицерских кадров в округе.

Офицеры-специалисты тыла и технические специалисты готовились в соответ-

ствующих профилю училищах Советской армии, Министерства внутренних дел и 

Комитета государственной безопасности СССР. Кроме того, в войска округа при-

звали офицеров из запаса и по партийному набору.

На политработу назначали офицеров из числа выпускников этих училищ, а в 

последующем — выпускников Голицынского высшего пограничного политического 

училища.

Переоснащение морских сил пограничных войск обострило проблему кадров для 

них, поскольку военно-морских пограничных училищ не существовало. По согласова-

нию с командованием ВМФ офицеры морского управления ГУПВ проводили работу 

по отбору курсантов предвыпускных курсов училищ ВМФ для службы в пограничных 

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев

в гостях у пограничников Средней Азии
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Полковник Б. Х. Халикназаров (справа) и подполковник Б. Г. Мирошниченко. Шерхан, 1980 г.

По солончаку как по брусчатке, 1962 г.
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На полосе препятствий, 1962 г.

Коллектив редакции и типографии окружной газеты «Дзержинец», 1989 г.
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войсках. Их отправляли на практику и стажировку в соединения пограничных кораб-

лей, чтобы будущие офицеры вникли в суть погранслужбы.

В 1964 г. части округа полностью укомплектовали сержантским составом, спо-

собным обеспечить выполнение служебных задач. Многие сержанты и старшины 

имели медаль «За отличие в охране государственной границы СССР», нагрудные 

знаки «Отличный пограничник» и «Отличник Советской Армии». Обучение сержан-

тов осуществлялось в межокружных и отрядных школах сержантского состава в две 

очереди (кроме 66-го пограничного отряда, где занятия с сержантами проводили 

раз в год).

Генерал-лейтенант 

И. П. Полежаев — начальник 

политотдела войск САПО

(1970—1973 гг.)

Полковник

А. И. Трегубов — заместитель 

начальника политотдела войск 

САПО (1971—1974 гг.)

Генерал-лейтенант

В. С. Иванов —– начальник 

политотдела войск САПО

(1973—1978 гг.)

Полковник

В. Ф. Запорожченко — начальник 

политотдела войск КСАПО

(1978—1982 гг.)

Герой Советского Союза полковник 

В. Д. Бубенин — заместитель 

начальника политотдела войск 

КСАПО (1982 г.)

Генерал-лейтенант

Н. В. Бритвин — начальник 

политотдела войск КСАПО

(1985—1986 гг.)
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В 1960-х гг. руководство округа приняло меры по улучшению качества службы 

пограннарядов, повышению роли старших пограничных нарядов. Организовали 

работу школ передового опыта, на страницах окружной газеты вели популяриза-

цию лучших старших нарядов, которые участвовали в окружных и отрядных слетах, 

кустовых совещаниях и других мероприятиях.

На основании постановления Военного совета округа в 1968 г. началась подго-

товка к переходу на двухлетний срок действительной военной службы солдат.

Регулярно проводились различные учебно-методические мероприятия. Только в 

1973 г. в округе прошли 60 конференций, более 70 собеседований и свыше 100 кон-

сультаций, 250 лекций. Члены нештатной группы лекторов и докладчиков для офи-

церов и личного состава выступили более 4000 раз с лекциями по вопросам воин-

ского воспитания, повышения бдительности и другим темам.

Одним из основных направлений кадровой работы округа являлась организа-

ция обучения и воспитания офицеров пограничных застав. Находясь в отрыве от 

управлений пограничных отрядов, будучи загруженными служебными обязанно-

стями, они не имели достаточного времени для повышения уровня командирской 

подготовки. Руководство округа приняло решение об обучении данной катего-

рии офицеров на сборах «по кустам» представителями управления погранотрядов. 

Основу командирской подготовки составляла полевая выучка. Организовывали 

также окружные сборы начальников застав. В 1970—1980-е гг. их провели раз-

дельно для начальников погранзастав, охраняющих границу с Афганистаном, и их 

коллег, стоящих на охране границы с Ираном. В течение 2—3 дней на базе одного 

из пограничных отрядов проводили показные занятия, учения, собеседования и 

семинары.

В 1980-х гг. с учетом изменений в военно-политической и оперативной обста-

новки на границе, получения боевого опыта в Афганистане в пограничных войсках 

переработали программу боевой подготовки для всех категорий военнослужащих. 

Основой комплексного обучения личного состава округа стала полевая, морская 

и летная выучка; пограничные подразделения теперь готовили как специальные 

Генерал-майор А. С. Артемов — 

начальник политотдела войск 

КСАПО (1986—1989 гг.)

Полковник В. К. Кудрявцев —

начальник политотдела войск 

КСАПО (1990—1992 гг.)

Генерал-майор Б. С. Голышев — 

заместитель начальника 

политотдела САПО (1972—1974 гг.)
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войска КГБ для действий в условиях военного времени и при осложнении военно-

политической обстановки. Значительно возрос удельный вес полевой выучки всех 

категорий обучаемых, однако по-прежнему оставалась проблема организации бое-

вой подготовки личного состава и офицеров на пограничных заставах. Для лик-

видации этого недостатка при комендатурах создали кустовые полевые учебные 

центры для погранзастав. На сборах по категориям обучаемых занятия проводили 

опытные офицеры отрядов и управления округа, что значительно повысило каче-

ство командирской подготовки офицеров, прапорщиков (мичманов), сержантов; 

улучшило профессиональное обучение солдат на учебных пунктах.

Инженерно-техническое, авиационное и морское
обеспечение. Использование служебных животных
в охране границы

Наряду с формированием новых частей и подразделений пограничных войск, 

совершенствование охраны государственной границы Среднеазиатского погра-

ничного округа в 1963—1991 гг. проходило за счет внедрения принципиально 

новых образцов техники и вооружения, модернизации существующих технических 

средств, интенсивного строительства электросигнализационных комплексов раз-

личного назначения. При активном использовании авиации и морских сил (в пер-

вую очередь малых катеров) расширялись возможности охраны границы, прикры-

тие НВДНГ становилось более надежным.

Разведвылет в горы
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С разрешения ГУПВ в 1963 г. на всем участке границы округа ввели так называе-

мый инженерный день — раз в неделю личный состав выполнял работы по инже-

нерно-техническому оборудованию границы и обслуживанию действующих элек-

тросигнализационных систем.

Инженерная автомобильная техника применялась для обработки КСП, строи-

тельства новых и ремонта существующих сигнализационных систем и загражде-

ний, возведения мостов, прокладки дорог и колонных 

путей, оборудования опорных пунктов.

На заставах автомашины использовались для 

доставки нарядов на участок государственной гра-

ницы, выброски резервов на рубежи прикрытия, тре-

вожных групп — на отдаленные участки границы, 

проверки инженерных заграждений и осмотра протя-

женных участков границы, службы подвижных постов 

наблюдения, контроля за соблюдением правил погра-

ничного режима, выполнения других задач, связанных 

с охраной границы. Целенаправленное использование 

автомобилей позволяло в короткие сроки сосредоточи-

вать основные усилия пограничных частей и подразде-

лений, увеличивать плотность войсковой охраны гра-

ницы на НВДНГ. Применялся метод активного поиска 

нарушителей путем высылки дозоров на автомашинах 

по тыловым маршрутам для осмотра подступов к сиг-

нализационным системам на границе.

Меры по дальнейшему совершенствованию исполь-

зования в интересах охраны и защиты государственной 

границы бронетанковой и автотракторной техники 

принимались и в 1980-е гг. Практика показала, что 

Сигнализационный комплекс на участке 48-го пограничного отряда

Полковник В. О. Полунин — начальник 

инженерного отделения ОГ войск КСАПО 

(1987—1989 гг.)
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имеющаяся в округе современная боевая, специальная 

техника и материально-техническая база вполне обе-

спечивали успешное выполнение на высоком уровне 

поставленных перед войсками округа оперативно-слу-

жебных и боевых задач.

Весомый вклад в совершенствование охраны гра-

ницы вносила авиация.

К 1963 г. на участке округа в охране государствен-

ной границы применялись восемь самолетов Ил-14, 

Ли-2 и Ан-2, четыре вертолета Ми-1 и Ми-4, которые 

базировались на базовом аэродроме Мары.

В августе 1966 г. в округ поступили самолеты 

Ан-14. Испытания показали, что эти машины вполне 

пригодны для осмотра инженерно-технических 

со оружений, проверки КСП, поиска нарушителей и 

воздушной разведки. Особенно это касалось побе-

режья Каспийского моря и тыловых подступов к гра-

нице.

Очередное усиление округа авиацией произошло 

во второй половине 1981 г. для повышения боевых воз-

можностей частей и подразделений, действующих на 

границе с ДРА.

Авиация обеспечивала огневую поддержку бое-

вых действий подразделений, их жизнедеятельность, 

осуществляла маневр силами и средствами спец-

подразделений пограничных войск, находившихся на 

территории Афганистана. При выполнении этих и дру-

гих задач использовались самолеты Ан-26 и Як-40, вер-

толеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26.

В первой половине 1980-х гг. вертолеты стали шире 

привлекаться для проведения разведывательных поле-

тов, контроля за соблюдением режима государствен-

ной границы. Вошли в практику способы массирован-

ного применения вертолетов на главных направлениях 

охраны границы.

В период боевых действий в ДРА авиация округа 

выполняла задачи по уничтожению бандформирова-

ний на территории ДРА в приграничных районах; огне-

вой поддержки боевых действий пограничных гарнизонов на территории ДРА; 

поиска нарушителей границы на сухопутном и морских участках; ведения воздуш-

ной разведки; несения разведывательной и дозорной службы; эвакуации раненых и 

больных пограничников; служебных перевозок личного состава, транспортировки 

оружия, боеприпасов, продовольствия и многие другие.

Для прикрытия НВДНГ и портов (пристаней) на Каспийском море, проверки 

устьев впадающих в него рек использовались малые речные катера и другие сред-

ства береговой охраны исходя из конкретной обстановки.

Катера, как правило, выдвигались на направления ожидаемого нарушения гра-

ницы в комплексе с техническими средствами (РЛС, ПНВ, АПМ-90), находились 

Радиомеханик рядовой В. Яружный

Полковник

О. В. Улеватый — начальник

инженерного отделения 

48-го пограничного отряда
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Тревожная группа на автомобиле на участке 48-го пограничного отряда
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Действия пограничного наряда по команде «Дать луч!»

Подъем маневренной группы пограничного отряда по команде «Тревога», 1972 г.

В наряде сержант Джумабек Мусабеков — инструктор службы собак,

один из лучших воинов пограничной заставы и его питомец, 1962 г.
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4-я Марыйская авиаэскадрилья. Смена караула у самолета Ли-2, 1964 г.

Справа налево: командир 23-го Душанбинского авиационного полка полковник В. И. Сухов,

старший инспектор-летчик подполковник Ф. С. Шагалеев, начальник политотдела подполковник В. И. Неробеев



189

Охрана южной границы страны (1945—1992 гг.)

в постоянной боевой готовности, обладая увеличенной линией дозора, что значи-

тельно повышало вероятность обнаружения нарушителей границы.

В зимнее время пограничные сторожевые катера несли службу способом патру-

лирования по всему участку, охраняли понтонные мосты (81-й пограничный отряд) 

и газопровод (47-й), доставляли десант в указанное место, а также спецгрузы и тех-

нику в афганский порт Ширхан (48-й).

К 1982 г. в охране границы начали широко применять подвижные погранич-

ные посты на катерах, что позволило более эффективно использовать манев-

ренные и технические возможности малых судов, особенно ночью. К середине 

1980-х гг. средства береговой охраны КСАПО несли службу на речных участках 

47, 81 и 48-го пограничных отрядов протяженностью 500 км, а также на мор-

ском — протяженностью 50 миль. Пограничные сторожевые катера участвовали 

в поиске нарушителей, досмотре судов, перевозке личного состава и различных 

грузов.

Тревожная группа пограничной заставы 67-го пограничного отряда

в составе сержанта В. И. Трунова и ефрейтора В. И. Скуратова с разыскной собакой Малыш

преследуют учебного нарушителя границы, прорвавшегося в наш тыл, 1963 г.
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Несмотря на значительную техническую оснащенность войск округа, которая 

в 1963—1991 гг. развивалась и совершенствовалась, в охране государственной гра-

ницы продолжали активно применять служебных животных.

При использовании служебных собак в частях округа широкое распростране-

ние подучил метод «свободного окарауливания»: собак тренировали на задержа-

ние нарушителей без поводка, а при срабатывании сигнальной системы действо-

вать самостоятельно. Натасканные по новой методике животные вскоре появились 

на всех пунктах пропуска через границу. Только на ОКПП «Термез» содержалось 

25 собак.

Пограничный катер «Аист» (проект 1398) Высадка наряда с пограничного катера

Генерал-майор В. В. Багловский — 

заместитель начальника войск КСАПО по 

технической части (1986—1990 гг.)

Школа сержантского состава

68-го пограничного отряда,

1963 г.
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Вожатых служебных собак со своими питомцами, 

как правило, включали в пограннаряды на НВДНГ, в 

состав тревожных и поисковых групп, они участво-

вали в проверке инженерно-технических сооружений, 

охране подступов к заставам, осмотре труднодоступ-

ных участков границы.

В 1989 г. при использовании собак было изъято 

более 20 кг взрывчатых веществ, три единицы огне-

стрельного оружия, 33 гранаты, около 9000 боеприпа-

сов и другой контрабанды.

Наибольшее количество задержаний нарушителей 

границы с применением служебных собак произвели в 

45, 46, 68-м пограничных отрядах. Не меньше пользы 

приносили минно-разыскные собаки, при помощи 

которых только в 1984 г. обезвредили 486 закладок 

взрывных устройств.

Географические и климатические условия в зоне 

ответственности округа предопределили использова-

ние пограничниками служебных лошадей. В сочетании 

с автотранспортом они усиливали мобильность погра-

ничных нарядов, а в условиях бездорожья на 40 погра-

ничных заставах округа лошадь оставалась единствен-

ным средством передвижения для личного состава при 

поиске нарушителей.

Тыловое и медицинское обеспечение охраны границы
Руководство СССР в 1960-х — начале 1990 г. уделяло пристальное внимание 

тыловому обеспечению пограничных войск. Правительство приняло ряд мер по 

улучшению социально-бытовых условий личного состава погранподразделений, 

семей офицеров и прапорщиков, привлекло республиканские, городские органи-

зации и предприятия страны на шефских началах оказывать помощь погранични-

кам. Во взаимодействии с ними тыловые службы войск решали задачи значительно 

быстрее и эффективнее.

Возросшие требования со стороны руководства страны к обеспечению боевой 

готовности войск округа, выполнению ими служебно-боевых задач значительно 

повысили ответственность работников квартирно-эксплуатационной службы тыла 

за развитие казарменно-жилищного фонда, поддержание сложного хозяйства воен-

ных городков погранотрядов, комендатур и застав на должном уровне. Они немало 

сделали по улучшению бытовых условий личного состава, обеспечив городки цен-

тральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, мебелью и электро-

энергией.

Принятые меры помогли квартирно-эксплуата цион ной службе уже в 1960-е гг. 

в составе тылов округов и частей работать более эффективно и результативно. Это 

касалось использования высвобождаемых зданий и военного имущества, оказания 

помощи службам, входящим в состав погранотрядов и частей по расквартированию 

и обустройству.

Генерал-майор А. Н. Евдокимов  — 

заместитель начальника

войск КСАПО по авиации —

начальник авиационного отдела

(1985—1989 гг.)
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Повсеместно силами инженерно-строительных частей и подразделений прово-

дилась большая работа по возведению полевых командных пунктов в округе, погра-

ничных отрядах, частях; обновлению имеющихся оборонительных сооружений в 

подразделениях границы. Заметно возрос объем строительства дополнительных 

оборонительных сооружений, запасных командных пунктов и укрытий для личного 

состава. Квартирно-эксплуатационная служба организовывала своевременное обеспе-

чение стройматериалами, лесоматериалами и необходимым оборудованием инженер-

ные и морские службы, подразделения боевой подготовки для инженерного обустрой-

ства государственной границы и военных городков, комендатур и застав. В частности, 

электрифицировала и газифицировала многие пограничные заставы, организовала 

бесперебойное снабжение этих подразделений всем необходимым.

В 1970-х гг. для поддержания в должном состоянии военных городков, погра-

ничных застав и жилого фонда учебных пунктов в округе проводили текущий и 

капитальный ремонт. Личный состав погранотрядов и частей обеспечивали веще-

вым имуществом согласно плану, завоз продовольствия держали на постоянном 

контроле. В гарнизонах частей и на пограничных заставах специальные комис-

сии проверяли исправность электропроводки, системы водоснабжения, состояние 

помещений для личного состава и квартир офицеров и прапорщиков.

Большая работа проводилась и по ремонту зданий в городках погранзастав, обе-

спечению их жизнедеятельности. Все это положительно сказалось на выполнении 

пограничными отрядами задач по охране границы, конечных результатах их слу-

жебно-боевой деятельности.

В 1978—1984 гг. в 73 % погранзастав округа заменили мебель, казарменный 

инвентарь, оборудование бытовых комнат и подсобных помещений, на 56 % отря-

дов и застав расширили подсобные хозяйства, которые только в 1984 г. дали более 

Офицеры оперативной группы тыла: майоры С. М. Галеев, А. С. Черданцев, С. А. Агатенко
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Председатель КГБ СССР генерал армии В. М. Чебриков

в ходе изучения бытовых условий пограничников, 25—30 апреля 1987 г.
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Полковник А. В. Арбеков — 

заместитель начальника войск 

САПО по тылу — начальник тыла 

(1971—1973 гг.)

Полковник Е. А. Бурченко — 

начальник тыла войск КСАПО 

(1983—1987 гг.)

Полковник И. Н. Наконечный — 

начальник тыла войск КСАПО

(1987—1992 гг.)

Специалисты военно-медицинского отдела ГУПВ КГБ СССР с сотрудниками окружного госпиталя.

В центре — начальник отдела полковник В. А. Алышев. г. Душанбе, 1982 г.
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2250 т мяса — квартальную норму потребления пограничных войск. За этот период 

ввели в действие 38 бань, 69 котельных, 24 столовые и другие объекты на общую 

сумму более 400 млн рублей.

В 1980-х гг. тылы округа, пограничных отрядов и частей направляли свои уси-

лия на всестороннее тыловое обеспечение пограничных застав, КПП, ММГ, кате-

ров, особенно подразделений, выполняющих задачи в отдаленных и труднодоступ-

ных районах. Служба тыла обеспечивала своевременное и полное удовлетворение 

нормами довольствия каждого военнослужащего, создавало нормальные бытовые 

условия для личного состава.

Планы тылового обеспечения войск при обострении военно-политической 

обстановки с началом войны в ДРА, а также взаимодействие с тылом частей и сое-

динений МО СССР проверялись и корректировались совместно со штабом.

Запасы материальных средств в округе содержались в размерах, обеспечиваю-

щих ведение автономных боевых действий. На труднодоступные заставы ММГ по 

указанию начальника округа завозили повышенные запасы материальных средств, 

использование которых осуществлялось под пристальным контролем.

В 1963—1991 гг. организация медицинского обеспечения в округе была ориен-

тирована на сохранение здоровья личного состава и дальнейшее совершенствова-

ние лечебно-диагностического процесса в лазаретах.

С наступлением жаркого периода медслужба особое внимание обращала на уси-

ление контроля за питанием, качеством питьевой воды, банно-прачечным обеспе-

чением военнослужащих, на недопущение вспышек инфекционных заболеваний 

среди личного состава. Военврачи проводили мероприятия по предупреждению 

тепловых поражений, контролю за соблюдением формы одежды личным составом 

в жаркое время суток и обеспечением военнослужащих индивидуальными фля-

гами. В погранчастях округа регулярно проводили медицинские осмотры личного 

состава и диспансеризацию офицеров и прапорщиков.

Командование округа в период формирования окружного госпиталя в г. Душанбе
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Взаимодействие войск округа с иными субъектами
охраны государственной границы

В 1963—1991 гг. руководство округа во взаимодействии с командованием воен-

ных округов, МВД и ПВО регулярно разрабатывали и реализовывали мероприятия по 

оперативному и войсковому прикрытию НВДНГ совместными силами и средствами, 

что позволяло в целом обеспечить надежную охрану государственной границы СССР.

Тесные контакты пограничники также поддерживали с органами государствен-

ной безопасности и министерствами общественного порядка (министерствами 

внутренних дел) союзных республик.

Руководство округа взаимодействовало с местными и региональными орга-

нами власти, милицией и КГБ в рамках осуществления совместных мероприятий по 

усилению пограничного режима и контролю за его поддержанием. Данный вопрос 

находился на контроле у Военного совета округа.

Войска округа принимали активное участие в проводимых командно-штабных 

учениях (КШУ) на южном театре военных действий (ТВД).

Так, в июне 1978 г. ГУПВ, управление КСАПО приняли участие в крупных опе-

ративно-стратегических КШУ на южном ТВД — первом учении, в котором действо-

вали ОГ пограничных войск при управлениях фронтов и армий. В этом же году 

состоялись КШУ «Лето-78», «Каспий-78» и др.

Группа генералов и офицеров Туркестанского военного округа на совместной с пограничниками 

рекогносцировке на государственной границе в районе Кушки. Первый справа — комендант участка 

68-го пограничного отряда капитан И. Я. Калиниченко, 1958 г.
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13—16 декабря 1984 г. было проведено крупное одностороннее трехстепенное 

КШУ на местности с привлечением управления КСАПО, восьми пограничных отря-

дов, пограничной авиации и отрядов поддержки двух мотострелковых дивизий.

В 1960—1980 гг. подразделения частей Туркестанского военного округа при-

влекли на учения с войсками Среднеазиатского пограничного округа, в ходе кото-

рых отрабатывалось взаимодействие при выполнении различных служебно-бое-

вых задач. Пограничники перенимали боевой опыт представителей вооруженных 

сил. Командиры пограничных частей и подразделений округа систематически уча-

ствовали в учениях и тактических занятиях войск Туркестанского военного округа. 

В пограничных отрядах организовали «дни открытых дверей» для представителей 

воинских частей и соединений, регулярно проводили совместные спортивные и 

культурно-массовые мероприятия. Все это положительно сказывалось на деятель-

ности пограничных войск по укреплению охраны государственной границы округа.

По представлению командования округа советы министров Туркмении, 

Узбекистана и Таджикистана приняли постановления о пограничных зонах и поло-

сах, пограничном режиме в них. Контроль оперативной обстановки и состояния 

пограничного режима военнослужащими частей и подразделений округа осущест-

влялся в тесном взаимодействии с органами КГБ и МООП (МВД) среднеазиатских 

республик и местными советскими организациями при активном содействии чле-

нов ДНД и клубов юных друзей пограничников (ЮДП), которые дежурили у посто-

янных и подвижных шлагбаумов, на железнодорожных и автобусных станциях, 

у разъездов дорог, речных и морских пристаней и т. д.

Штабы и разведотделы округа в тесном взаимодействии с органами КГБ, МВД 

в ряде районов осуществляли проверку пограничного режима, проводили занятия 

с теми, кто связан с обслуживанием пассажиров и оформлением документов для 

въезда в пограничную зону.

Оперативное и войсковое наблюдение за транспортными средствами загран-

следования, подходами к местам стоянок, а также за пассажирами из числа ино-

странцев осуществляли пограннаряды КПП в сочетании со службой нарядов от 

ДНД, оперативными средствами погранотрядов и местных органов КГБ. Контроль 

за состоянием режима на аэродроме, в морском и речном портах осуществлялся 

совместно с сотрудниками КГБ и МВД.

В сжатые сроки подготовили войсковые формирования. Повысилось качество 

укомплектованности погранвойск личным составом, вооружением, новой боевой 

и специальной техникой. В целях слаживания и дальнейшего повышения уровня подго-

товки штабов, частей и подразделений совместно с войсками Туркестанского военного 

округа проводили учения по действиям войск в оборонительно-наступательной опера-

ции, прикрытию линии государственной границы, отрабатывали взаимодействие.

Местное население 
в охране государственной границы

В 1963—1991 гг. личный состав войск САПО ощущал постоянную поддержку со 

стороны органов внутренних дел, предприятий, организаций и местного населения. 

Это выражалось в совместных решениях важных для пограничных войск вопросов. 

Граждане, в том числе члены ДНД, отряды ЮДП участвовали в поиске и задержании 
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Пограничники на митинге в кишлаке

Активное участие в поиске нарушителей границы принимали члены ДНД пос. Гудри-Олум

во главе с директором школы О. Кульмамедовым. На снимке: О. Кульмамедов и М. Сахаттаганов

указывают пограничникам на замеченного неизвестного, 1963 г.
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Член ДНД колхоза «Социализм»

Джума Чарыев сообщает пограничникам

о появлении неизвестных, 1963 г.

Пионеры — юные друзья пограничников на занятиях

по следопытству. Проводит занятия

сержант А. Цикорюк, 1962 г.

Разведчик отряда ЮДП

Саша Бондарев уточняет

маршрут движения

по компасу, 1963 г.

Офицер И. Подлярский и заместитель 

командира ДНД Х. Латипов обсуждают план 

совместных действий по охране границы, 

1972 г.
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нарушителей границы и пограничного режима, оказывали помощь в инженерно-

техническом оборудовании границы, строительстве дорог, прокладке линий связи, 

работе по благоустройству пограничных застав и КПП.

В САПО по состоянию на 1964 г. имелось 484 ДНД — 11 966 дружинников, был 

создан 141 отряд ЮДП общей численностью более 3900 человек.

Деятельность отрядов ДНД осуществлялась в контакте с местными партий-

ными и советскими органами власти, органами КГБ и МООП (МВД) приграничных 

райо нов. Начальники и штабы пограничных отрядов и застав округа планировали 

службу дружинников, проводили их обучение и воспитание. Во всех штабах дружин 

на правах заместителей начальников штабов работали офицеры-пограничники.

Отряды ДНД активно помогали пограничным нарядам. Дружинники осущест-

вляли наблюдение за местностью, воздухом, морем (рекой) и прибрежной полосой, 

выполняли задания по прикрытию подступов к границе с тыла, контролю за соблю-

дением правил пограничного режима и режима границы. Кроме этого, члены ДНД 

помогали пограничным нарядам организовывать и осуществлять пропуск местных 

жителей через сигнализационные системы, вели наблюдение за транспортными 

средствами в портах, на причалах, железнодорожных станциях, аэропортах, а также 

участвовали в проверке КСП и береговой отмели. Нередко они выполняли роль про-

водников и переводчиков.

Члены ДНД охраняли подступы к местам стоянки советских судов, наблюдали за 

акваторией порта и проверяли рыболовецкие суда, выходящие из портов или воз-

вращающиеся с промысла.

В 1970 г. на участке войск САПО действовали 24 районных штаба, 539 дружин, 

в которых насчитывалось 11 456 дружинников; 141 отряд ЮДП, объединявший 

4018 школьников.

В середине 1970-х гг. был осуществлен ряд мер по привлечению ДНД и мест-

ного населения к оказанию помощи войскам в охране государственной границы. 

Наиболее активно привлекались члены ДНД и местные жители на участках 68, 46, 

47-го пограничных отрядов. Было поощрено 1700 дружинников, в том числе пять 

из них награждены медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», 

675 человек — грамотами, 252 получили денежную премию.

В 1984 г. участие ДНД в охране границы было закреплено на законодательном 

уровне, в округе активизировали работу по обучению, воспитанию и привлечению к 

охране границы ДНД и местных жителей. На участке КСАПО действовали 482 ДНД, 

которыми руководили 3 областных и 17 районных штабов. В пограничных населенных 

пунктах было создано 163 специализированные пограничные ДНД, от них выслали 

более 600 спецнарядов по охране тыловых подступов к государственной границе.

В 1986 г. на участке войск округа имелось 496 ДНД. Начиная с 1988 г. актив-

ность действий и численность организаций ДНД и ЮДП во всех пограничных окру-

гах, включая Среднеазиатский, начала заметно снижаться.

В начале 1990-х гг. системный кризис в СССР повлек значительное ослабление 

внимания к работе с приграничным населением, а также снижение материальных 

стимулов и поощрений, участие местных жителей в охране границы заметно снизи-

лось, разрушилась и система взаимодействия пограничников с ДНД и ЮДП.

К концу 1991 г. в шесть раз сократилось количество ДНД, а их численность — 

более чем в 10 раз. Подобная ситуация сложилась и в организациях ЮДП. Их коли-

чество уменьшилось на 78 %, а членство в них — на 92 %. Местные власти отка-

зались от предоставления льгот дружинникам, а образовавшиеся совместные 
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предприятия и различные фирмы расценивали дежурство членов ДНД как прогулы 

с вытекающими последствиями.

Попытки поправить ситуацию предпринимались — ГУПВ КГБ СССР учредило 

вознаграждение лицам, оказавшим содействие при задержании нарушителей гра-

ницы. Однако и эта мера кардинальных изменений в работу с ДНД и ЮДП не внесла.

Войска округа в Афганистане 1979—1989 гг.
В пер иод с декабря 1979 г. по февраль 1989 г. на Центрально-Азиатском театре 

военных действий под руководством генерала армии В. А. Матросова была про-

ведена стратегическая операция (по фронту более 2,3 тыс. км и в глубину свыше 

100 км) по обеспечению безопасности и надежному прикрытию государственной 

границы СССР с Республикой Афганистан.

К операции привлекались силы и средства КСАПО и КВПО, тактические резервы 

КЗабПО, КДПО, КТПО и других округов, а также авиационных частей погра-

ничных войск. Основная цель — не допустить перемещения боевых действий 

Карта местности
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на территорию Советского Союза и обеспечить поддержку органов государственной 

власти Афганистана в приграничных с СССР провинциях. Достичь ее получилось 

благодаря проведению оперативных, оперативно-тактических, тактических опера-

ций во взаимодействии с частями и соединениями КТуркВО (40-й армии), частями 

и соединениями вооруженных сил, подразделениями ХАДа и Царандоя Республики 

Афганистан. В течение всего периода афганской войны В. А. Матросовым поддер-

живались личные контакты с представителями Минобороны СССР в Афганистане 

и командованием 40-й армии, руководством Республики Афганистан и ее силовых 

структур, а также с руководителями Туркменистана (Мухамедназаром Гапуровичем 

Гапуровым, Сапармуратом Атаевичем Ниязовым), Узбекистана (Шарафом 

Рашидовичем Рашидовым, Инамжоном Бузруковичем Усманходжаевым, Рафиком 

Нишановичем Нишановым), Таджикистана (Рахмоном Набиевичем Набиевым, 

Кахаром Махкановичем Махкамовым) и Казахстана (Динмухамедом Ахмедовичем 

Кунаевым, Геннадием Васильевичем Колбиным). Это помогало оперативно решать 

возникающие проблемы, связанные с огневой и авиационной поддержкой дей-

ствий спецподразделений погранвойск на сопредельной территории, а также с 

материальным, медицинским, транспортным обеспечением, оказанием гуманитар-

ной помощи населению Афганистана.

Пребывание спецподразделений пограничных войск на территории Афга-

нистана имеет свою историю и может быть условно поделено на три периода: пер-

вый — 1979—1982 гг. — пропуск через границу частей и соединений 40-й армии 

и их прикрытие, ввод сводных боевых отрядов, начало маневренных боевых дей-

ствий, пресечение свободного перемещения вооруженных отрядов оппозиции 

В. А. Матросов вручает орден Ленина командиру экипажа авиаполка войск КСАПО

подполковнику В. М. Киселеву, 1988 г.
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вдоль линии государственной границы. Второй — 1982—1987 гг. — оперативно-

боевой контроль приграничной зоны, разгром горных баз ИПА и ИОА. Третий — 

1987—1989 гг. — оперативно-боевой контроль всей зоны ответственности, подго-

товка к выводу и вывод войск.

Приоритет в разработке операции по вводу пограничных спецподразделений в 

приграничные с СССР провинции Афганистана и ее реализация полностью принад-

лежат начальнику Пограничных войск КГБ СССР генералу армии В. А. Матросову.

Охрана государственной границы с Афганистаном, как и на других направле-

ниях, представляла собой комплекс войсковых, оперативных, режимных, инже-

нерно-технических и иных мероприятий, направленных на контроль перемещения 

через границу лиц, грузов и транспортных средств, недопущение провоза оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, валюты и валютных ценностей. Однако с нача-

лом гражданской войны и боевых действий таких мер по обеспечению безопасно-

сти советской территории могло оказаться недостаточно. Возникла прямая угроза 

вооруженного прорыва через границу отрядов афганской оппозиции. В соответ-

ствии со сложившейся обстановкой план обеспечения безопасности советской тер-

ритории предусматривал комплекс оперативно-служебных мероприятий силами 

Сбитый вертолет майора Б. И. Захарова. Ущелье Дарай-Сабз. Фотореконструкция 12 марта 1980 г.



204

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

и средствами пограничных отрядов на нашей территории (пограничные заставы, 

оперативные средства, резервы, взаимодействующие органы) в сочетании с опера-

тивно-боевыми действиями спецподразделений пограничных войск в пригранич-

ной зоне на сопредельной территории.

На основе анализа состояния боеспособности пограничных подразделений во 

время событий на острове Даманском был сделан вывод о том, что границу нужно 

не только охранять, но и оборонять, а имеющегося штатного, как правило, только 

стрелкового вооружения может быть недостаточно. В связи с этим при управле-

ниях пограничных отрядов поставили на длительное хранение по десять БМП или 

БТР, а в штаты ГУПВ, округов и отрядов ввели заместители начальников по тех-

нике и вооружению, которые начали подготовку нештатных механиков-водите-

лей и наводчиков вооружения. Наличие боевой техники и вооружения при соответ-

ствующей боевым задачам подготовке 

личного состава способствовало фор-

мированию боеспособных подразделе-

ний в короткие сроки.

Государственную границу с Афга-

нистаном охраняли Среднеазиатский 

(Ашхабад) и Восточный (Алма-Ата) 

пограничные округа. КСАПО охра-

нял границу протяженностью более 

5 тыс. км 12 пограничными отрядами, 

6 из них — на афганском участке. 

По мере развертывания боевых дей-

ствий в ДРА возникла необходимость 

в организации и проведении пер-

вых боевых операций. Соединения 

40-й армии планомерно продвигались 

в центральные и южные провинции 

Афганистана, оставляя за собой насе-

ленные пункты, в которых размеща-

лись вооруженные группы различной 

партийной принадлежности. Особую 

опасность представляли вооружен-

ные отряды ИОА и ИПА, которые тер-

роризировали местные органы власти, 

имели возможность перемещаться 

вдоль линии границы, а стало быть и 

оказывать вооруженное воздействие 

на советскую территорию, что в после-

дующем и подтвердилось.

Все начиналось на левом фланге 

округа на таджикском участке гра-

ницы. До начала событий в ДРА 

обстановка здесь была спокойной. 

В органах управления ДРА, в том 

числе в армии и полиции, работали 

наши советники. Политические и 
Бойцы Ошской ММГ на участке ПЗ «Нульванд.

Справа налево: водитель БТРа Н. Захаров и наводчик Р. Утябаев

Мотоманевренная группа у населенного пункта
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экономические отношения строились на принципах 

мира и добрососедства.

Развитие обстановки подтвердило устремления 

оппозиции к границе. Местные органы власти начали 

подвергаться нападениям, были убиты многие пар-

тийные активисты, их трупы сбрасывались в р. Пяндж, 

начались стрельба по нашим пограннарядам, попытки 

их захвата, минирование рокадных дорог. Наиболее 

активные враждебные проявления были отмечены в 

Горном Бадахшане. Открывать ответный огонь было 

чревато превращением своей территории в театр воен-

ных действий. В этой обстановке остро встала задача 

прикрыть границу от возможных вооруженных прово-

каций с территории ДРА.

На уровне руководства страны было принято 

решение ввести в северные провинции ДРА сводные 

боевые отряды (СБО). В их задачи входили пресече-

ние провокаций на границе, защита местных орга-

нов власти и населения, перекрытие путей миграции 

моджахедов вблизи границы. СБО формировались за 

счет личного состава всех частей округа, в большей 

степени с иранского направления. Численность СБО 

составляла 60—70 человек со стрелковым воору жением в десантном варианте 

или где можно на технике с минометным взводом и ЗУ. В составе СБО были при-

званные в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении солдаты и офицеры, владев-

шие фарси и дари, что обеспечивало возможность общения с населением и работу 

разведчиков.

Во второй половине 1981 г. начали рейдовые действия вдоль границы по терри-

тории ДРА, открытые боестолкновения с кишлачными вооруженными группами, 

разведку местности, налаживание контактов с населением и создание групп само-

обороны из числа сторонников власти. Моджахеды потеряли возможность сво-

бодно передвигаться вдоль границы без риска вступить в бой с пограничниками, 

отошли в тыл и предпринимали отдельные вылазки, оставив в кишлаках пособни-

ческую базу.

Оценив характер действий пограничных СБО, ограничивающих доступ афган-

ского населения к границе, руководители оппозиционных вооруженных формиро-

ваний северных провинций приступили к оборудованию крупных базовых опор-

ных пунктов сопротивления в труднодоступной горной местности на удалении 

40—60 км от линии государственной границы. Строились опорные пункты с рас-

четом на 20—30 моджахедов со стрелковым вооружением, оборудовались огне-

вые позиции минометов, безоткатных орудий, а в скальных укрытиях — позиции 

ДШК. В горных выемках обустраивались склады для хранения оружия и боеприпа-

сов, продовольствия и даже сбора дождевой воды. На подступах к базам устанавли-

вались минно-взрывные заграждения. Оружие и боеприпасы доставлялись карава-

нами из Пакистана.

Горные базы создавали для реализации следующих целей: перехват транспорт-

ных маршрутов между центрами северных провинций; нанесение ударов по тыло-

вым коммуникациям 40-й армии; заготовка продовольствия, поддержание контактов 

Генерал-майор И. Г. Карпов — начальник 

войск КСАПО (1976—1980 гг.)
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с агентурой и пособнической базой, 

изыскание возможностей вооружен-

ного воздействия на советскую терри-

торию.

Дальнейшая активизация оппо-

зиции требовала наращивания сил 

и средств в приграничной зоне ДРА. 

Действия СБО создали условия для 

организованного ввода наших ММГ. 

8 января 1982 г. были одновременно 

введены 6 ММГ во все северные про-

винции ДРА. ММГ — это чуть больше 

мотострелкового батальона на БТР 

и БМП с минометной батареей, борто-

вым стрелковым вооружением.

Од н о в р е м е н н о  с о з д а в а л а с ь 

система управления. Повседневный 

контроль за оперативно-боевой дея-

тельностью спецподразделений в 

ДРА осуществляла ОГ ГУПВ, подчи-

ненная непосредственно началь-

нику пограничных войск. В раз-

ное время ОГ ГУПВ руководили 

генералы И. Г. Карпов, Н. И. Макаров, 

Г. А. Згерский.

Вместо нештатной ОГ, ранее руко-

водившей действиями СБО, в конце 

1981 г. в округе была создана штатная 

ОГ во главе с заместителем началь-

ника войск округа. В каждом погран-

отряде были введены полевые ОГ 

с дислокацией в ДРА.

В последующем группировка сил 

и средств погранвойск в ДРА нара-

щивалась в зависимости от важности 

направлений и обстановки. В горо-

дах Душанбе и Мары вместо авиаэска-

дрилий развернули авиаполки. При 

управлениях погранотрядов были вве-

дены ДШМГ. Выводили из ДРА уже 

28 ММГ и 6 ДШМГ. Формировали эти 

спецподразделения почти все округа 

ПВ СССР. По мере наращивания груп-

пировки перед пограничниками 

поставили задачу ликвидировать базы 

приграничных группировок моджахе-

дов в зоне ответственности — от гра-

ницы до автодороги, соединяющей 

Переход боевой группы СБО в киш. Зирич

Боевая группа СБО-1 на перевале Гумбак. В центре с 

радиостанцией командир группы майор Д. Л. Бурыка

Боевая группа ММГ-1 «Калайи-Нау» в районе киш. Чечакту, 

май 1982 г.
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центры северных провинций на глубину до 100 км. В результате были разгром-

лены сильно укрепленные горные базы в районах Мармоля, Сари-Джуя, Альбурза, 

Дарбанда и др.

В среднем проводились по 2—3 боевые операции в месяц продолжительностью 

не менее 10 дней, их суть состояла в блокировании бандгрупп в «зеленых зонах», 

кишлаках, районах обороны, горах десантами.

Кроме плановых операций проводились частные силами одной или нескольких 

ММГ. Практиковались засадные действия, ночные рейды, минирование маршру-

тов движения банд с установкой датчиков движения, нанесение ударов авиацией 

по базам и точечным целям. В ходе боевых операций ежедневно, как правило, к 

исходу дня, по закрытым каналам связи проводились 

переговоры с начальником пограничных войск, а в его 

отсутствие — с первым заместителем генерал-полков-

ником И. П. Вертелко. Они заслушивали руководителя 

операции об итогах боевых действий за день, о харак-

тере действий противника в блокированном районе и 

на смежных направлениях, предложениях и плане бое-

вых действий на следующий день. Давались указания и 

рекомендации по использованию сил и средств, полу-

чению и применению данных разведки. После пере-

говоров руководитель операции уточнял или ставил 

задачи командирам элементов боевого порядка.

По мере выполнения пограничниками боевых 

задач в зоне ответственности становилась очевидной 

тактика действий группировок ИОА и ИПА против 

советских спецподразделений. Она строилась на без-

условных преимуществах в знании моджахедами мест-

ных условий и рельефа местности, имеющих в связи с 

этим возможность быстро маневрировать и уходить от 

преследования; наличии значительной пособнической 

базы в населенных пунктах и возможности укрываться 

в них под видом местных жителей; существовании 

информаторов в органах местной власти и подразделе-

ниях ХАД и Царандоя, что давало возможность уходить 

из-под ударов или устраивать засады.

Поэтому при подготовке боевых операций погра-

ничникам приходилось применять скрытность, дезин-

формацию и контроль за действиями привлекаемых 

афганских сил. Наиболее распространенными видами 

действий моджахедов были: устремление к границе 

в целях установления контактов разведывательного 

характера с населением советского приграничья, пере-

правки наркотиков и обстрела советской территории; 

минирование дорог на маршрутах движения ММГ; 

обстрелы гарнизонов из минометов, устройство засад, 

обстрелы вертолетов и транспортных колонн; закладка 

взрывчатки. Пресечение таких действий и входило в 

задачу спецподразделений погранвойск, и требовало 

Военнослужащие ММГ перед 

освобождением афганского кишлака на 

памирском направлении

Полковник Б. Х. Халикназаров, генерал-

майор В. И. Шишлов, полковник 

Б. Г. Мирошниченко в расположении ММГ. 

Афганистан, 1981 г.
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постепенного наращивания группи-

ровки в афганском приграничье.

Основу вооруженных отрядов 

оппозиции составляли неграмот-

ные крестьяне, постоянно работав-

шие на полях феодалов и не представ-

лявшие себе возможность трудиться 

на самих себя. Кроме того, родопле-

менные и религиозные отношения 

определяли принадлежность к той 

или иной партийной группировке. 

Поэтому руководство пограничных 

войск постоянно ориентировало вои-

нов спецподразделений на изуче-

ние и уважение местных обычаев, 

учет религиозных и родоплеменных 

отношений. При этом запрещалось 

наносить удары по кишлакам, кроме 

точечных, рекомендовалось оказы-

вать всяческое уважение старейши-

нам, религиозным авторитетам и с их 

помощью общаться с населением.

При расположениях советских гар-

низонов были построены выносные 

медицинские пункты, где велся прием 

больных афганцев. В некоторых слу-

чаях по согласованию с командова-

нием и органами власти отдельные 

больные проходили лечение на совет-

ской территории.

В ходе операций обращалось вни-

мание на ликвидацию главарей и 

минимальное огневое поражение 

рядовых моджахедов, кроме оказыва-

ющих вооруженное сопротивление. 

Работа с населением предполагала 

и оказание материальной помощи. 

С наступлением весны их продоволь-

ственные запасы заканчивались, и они 

начинали обращаться за помощью.

Боевые операции тщательно планировались. В разведотделах погранотрядов, 

ОГ и округа собирались и анализировались данные всех видов разведки, прогно-

зировался возможный характер действий вооруженных формирований оппози-

ции, их численность, вооружение и направленность действий вблизи границы. 

На основании данных разведки составлялся план оперативно-боевых мероприя-

тий, направленный на наиболее активных по устремлениям к границе 4—5 банд-

формирований, наносился на карту и за подписью начальника войск округа вме-

сте с пояснительной запиской отправлялся в ГУПВ для рассмотрения и утверждения 

Офицеры резервной ММГ 68-го погранотряда

в период действий в Калай-Нау.

Слева направо верх: замполит РММГ С. К. Бурцев,

нач. 3-й погз Б. Волошин, начман В. М. Волк, нач. 2-й погз 

Е. Гранин, нач. 1-й погз В. И. Киженцев,

низ: замполит 3-й погз О. Шевченко, зампотех В. Петроченко, 

замполит 1-й погз А. В. Денисов

Пограничники ДШГ

в ущелье Дарай-Сабз, апрель 1982 г.
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начальником Пограничных войск КГБ 

СССР. После утверждения такие опе-

рации назывались плановыми и раз-

рабатывались, как правило, на полу-

годие.

Для ознакомления с положением 

дел на месте и принятия возможных 

мер по повышению боеспособности 

спецподразделений, улучшению усло-

вий жизни и быта солдат и офицеров в 

округ не реже одного раза в месяц при-

бывал начальник пограничных войск 

генерал армии В. А. Матросов. На 

совещание в Душанбе приглашались 

начальники войск, разведотделов, ОГ 

округов, начальники пограничных 

отрядов, руководители органов КГБ 

республик. Заслушивались доклады 

о результатах плановых операций, 

характере действий бандгрупп, поло-

жении дел в спецподразделениях, а 

также предложения по действиям на 

предстоящий период. Затем следовал 

вылет на ПКП участка погранотряда, 

где проводились встречи с агентурой, 

руководителями местных органов вла-

сти. Такие поездки означали, как пра-

вило, внесение изменений в планиро-

вание боевых действий, поступление 

в войска новых образцов техники и 

вооружения: огнеметов РПО-А, бое-

вых машин БМ-21, вертолетов Ми-26, 

пограничных кораблей и др., обу-

стройство гарнизонов, например, 

бурение скважин для добычи пригод-

ной для питья воды.

В апреле 1987 г. с инспекционной поездкой и проверкой готовности 

к выводу войск из ДРА в округе побывал Председатель КГБ СССР генерал армии 

В. М. Чебриков. Он ознакомился с обстановкой на афганском участке, заслушал 

соответствующих должностных лиц о порядке охраны газопровода, идущего в СССР 

по маршруту Шибирган — вантовый переход «Келиф», осмотрел причалы и при-

швартованные на них корабли и катера Термезской бригады сторожевых катеров, 

посетил Душанбинский пограничный госпиталь и палаты раненых, встречался с 

руководством советских среднеазиатских республик.

При проведении крупных плановых операций пограничники обращались к 

командованию военного округа с просьбами о выделении авиации, артиллерий-

ских и танковых подразделений для нанесения ударов по опорным пунктам про-

тивника. Иногда эти вопросы решались руководством пограничных войск на 

Генерал-майор Г. А. Згерский с группой офицеров

Генерал-лейтенант И. Г. Карпов с группой офицеров ОГ КСАПО 

в Афганистане
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уровне Генштаба Вооруженных сил СССР. В некоторых случаях пограничные спец-

подразделения действовали совместно с подразделениями 40-й армии. Особенно 

наглядной была совместная операция «Возмездие» по факту обстрела г. Пянджа 

8 марта 1987 г. Пограничники десантировались на Ханабадские высоты и вели 

совместный поиск в предместьях Кундуза. Совершившие обстрел г. Пянджа были 

наказаны предельно жестко.

С мая 1988 г. после первого этапа вывода частей 40-й армии началась подго-

товка пограничных спецподразделений к выводу из ДРА. Объем работы пред-

стоял огромный. Надо было разместить личный состав, обеспечить семьи офице-

ров квартирами, вывезти запасы материальных средств, излишки вооружения и 

боеприпасов из гарнизонов, подготовить районы обороны вдоль границы, а также 

население в районах дислокации к их уходу, согласовать размещение войск с руко-

водством республик и местными органами власти, отправить по домам большое 

количество воинов, подлежащих увольнению, отказавшихся от демобилизации до 

вывода войск.

Был разработан, согласован с военным командованием и утвержден план 

вывода войск, началось строительство и ремонт казарм, домов офицерского 

состава, районов обороны вдоль границы. «За речку» пошли транспортные колонны 

для вывоза материальных средств. Начались подготовка ММГ к совершению 

марша, активная агитационно-пропагандистская работа в кишлаках, прилегающих 

Боевые вертолеты огневой поддержки Ми-24
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Трофейное оружие захвачено в Вардуджской долине.

Слева начальник ОВГ подполковник В. Е. Проничев,

1986 г.

Председатель КГБ СССР генерал армии 

В. М. Чебриков проводит расследование взрыва 

мины в стволе миномета. Душанбе, 1985 г.

Офицеры 3-й ММГ Московского погранотряда 

(афганский киш. Чахи-Аб) перед выездом на 

операцию (второй справа — зам. начальника ММГ 

капитан В. Н. Есин, 1987 г.)

В операции «Дарбанд» десантники

садились прямо «на голову» душманов,

отрезая им пути для отхода

Подполковник В. О. Полунин (справа) готовит 

к подрыву снаряды, захваченные у бандитов

Высадка десанта в горах на вероятном направлении 

движения противника



212

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

к намеченным маршрутам выхода. С населением дели-

лись продовольствием, керосином, товарами повсед-

невного спроса.

Была получена информация о засадах и мини-

рованиях дорог на 4 маршрутах, наметили запасные 

маршруты движения. Из-за перестрелки между кон-

курентами за право обладания советскими гарни-

зонами появилась необходимость вывести две ММГ 

в ночь с 14 на 15 февраля в запасные районы. Было 

проведено усиление саперных групп личным соста-

вом, средствами обнаружения и уничтожения мин. 

На инструктажах и практических занятиях обраща-

лось внимание на появление отар вблизи дорог, что 

было нередко признаком минирования, тщатель-

ное обследование закрытых рельефом участков дорог 

и т. д. Подразделения на марше прикрывала авиация с 

десантами на бортах.

В плане вывода 40-й армии участие ПВ в меропри-

ятиях боевого обеспечения не предусматривалось, но 

пограничники постоянно контролировали обстановку 

в зоне ответственности и были готовы дать информа-

цию соответствующему командиру. Колонны частей 

армии оформлялись на пересечение границы на тер-

ритории ДРА за 5—10 км от моста Хайратон и Кушки, 

что исключило скопление людей и техники на границе. 

Спецподразделения пограничных войск совершали 

марш по 10 маршрутам.

Общее руководство выводом осуществлял началь-

ник войск округа генерал-майор И. М. Коробейников. 

Для усиления группы руководства и контроля в 

КСАПО были командированы генерал-лейтенант 

Г. А. Згерский и полковник В. И. Судмал. На участках 

погранотрядов руководили: Тахта-Базар — генерал-

майор А. С. Владимиров, полковник Н. С. Резниченко; 

Керки — генерал-лейтенант Г. А. Згерский, пол-

ковник В. И. Судмал, подполковник В. В. Самохин; 

Термез — генерал-майор И. М. Коробейников, гене-

рал-майор авиации А. Н. Евдокимов, генерал-майор 

А. С. Артемов, полковник Б. Н. Агапов, офицеры ОГ 

округа, подполковник В. Я. Дмитриенко; Пяндж, 

Московский — генерал-майор А. Н. Мартовицкий, 

полковники В. Г. Тулупов, М. У. Кушель, подполков-

ники И. А. Харьковчук, М. М. Валиев, В. Г. Плетнев, 

майор П. П. Перепада; Хорог — полковник 

В. В. Коченов, полковник К. В. Тоцкий. Контроль вывода войск в ГУПВ осущест-

влял лично генерал армии В. А. Матросов. На связи с КП округа в ГУПВ посто-

янно находился первый заместитель начальника погранвойск генерал-полковник 

И. П. Вертелко.

Генерал-лейтенант Н. И. Макаров

Генерал-полковник И. П. Вертелко — 

первый заместитель начальника

ГУПВ КГБ СССР
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Пограничники достойно выполнили свой долг, прикрывая границу на территории 

сопредельного государства. Были выведены из ДРА и размещены в гарнизонах и райо-

нах обороны на границе около 10 тыс. военнослужащих. Воины-интернационалисты 

делали свою работу, прикрывая границу от вооруженных провокаций путем прове-

дения боевых операций против вооруженных формирований афганской оппозиции. 

В связи с этим среди военнослужащих спецподразделений пограничных войск всех при-

зывов никогда не стоял вопрос целесообразности пребывания в ДРА. Именно поэтому 

Колонна советских войск пересекла государственную границу СССР

Офицеры группы управления ММГ
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не было ни единого случая предательства, самовольного оставления мест дислокации, 

районов проведения операций. К концу 1988 г. более одной трети солдат и сержантов 

срочной службы спецподразделений, дислоцированных в ДРА, выслужили установлен-

ные сроки службы и подлежали увольнению в запас. В округе им на смену были подго-

товлены военнослужащие очередного призыва. Однако замены не произошло. В адрес 

начальника войск округа поступили сотни рапортов с просьбой разрешить увольне-

ние после вывода войск из ДРА. Молодое пополнение не имело опыта боевых действий, 

могло снизить боеспособность подразделений, что привело бы к потерям. Увольнение 

было приостановлено. Вывод прошел без потерь.

Итоги боевых действий спецподразделений округа в ДРА за период с 1981 по 

1989 г.: службу в ДРА прошли более 58 тыс. пограничников; проведено 1085 плано-

вых и частных боевых операций; уничтожено и взято в плен более 38 тыс. боевиков; 

захвачено более 20 тыс. единиц оружия, 3 млн боеприпасов; безвозвратные боевые 

потери — 451 пограничник, из них 74 офицера; санитарные потери: 2567 человек.

За успешное выполнение боевых заданий по оказанию интернациональной 

помощи Республике Афганистан, мужество и отвагу, проявленные личным соста-

вом, высокие показатели в деле обеспечения государственной безопасности страны 

68-й Тахта-Базарский, 81-й Термезский, 117-й Московский пограничные отряды, 

Полевая ОГ. Второй слева — старший группы майор Н. С. Резниченко
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17-й отдельный авиационный полк г. Мары награждены орденами Красного Знамени; 

23-й авиа ционный полк г. Душанбе, окружной военный госпиталь г. Душанбе — орде-

нами Красной Звезды.

Звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при выполне-

нии воинского долга, удостоены военнослужащие округа В. Д. Капшук, Н. Н. Лукашов, 

В. Ф. Попков, В. И. Ухабов (посмертно), Ф. С. Шагалеев.





НА ИСТОРИЧЕСКОМ
ПЕРЕЛОМЕ
(1992 — н.в.)
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1991 г. стал переломным в истории СССР. В конце декабря с политической карты 

мира исчезла Великая держава — Союз Советских Социалистических Республик, рас-

павшись на 15 самостоятельных государств. Президент России В. В. Путин в послании 

Федеральному собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 г. сказал: «Следует при-

знать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастро-

фой века». Бывшие союзные республики объявили о полном суверенитете, 12 из них как 

равноправные субъекты объединились в Содружество Независимых Государств — СНГ. 

В новую межгосударственную организацию вошли: Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 

Украина (в  2018  г. закрыла свое представительство), Грузия (вышла в 2009  г.). 

Политическая и экономическая обстановка в этих странах в силу разных причин остав-

ляла желать лучшего. Более того, по большинству республик бывшего Союза прокати-

лась серия локальных вооруженных межнациональных и политических конфликтов.

Группа пограничных войск Российской Федерации 
в Республике Таджикистан

Республика Таджикистан была образована 9 сентября 1991 г.

Весной 1992 г. на юге Таджикистана началось противостояние политических 

сил, переросшее затем в гражданскую войну, которая обескровила страну, привела 

ее к голоду и разрухе. Вооруженные преступные группы активно пытались пере-

править через границу оружие и боеприпасы, через южные границы хлынул поток 

беженцев, стремительно развернулась наркомафия. Необходимость надежной 

охраны государственной границы Республики Таджикистан стала основной пробле-

мой в начале 90-х гг. Сложившаяся в стране военно-политическая, экономическая 

и социальная обстановка, отсутствие подготовленных кадров, необходимых сил и 

средств не позволяли ей обеспечить самостоятельную охрану границ, гарантирую-

щую безопасность СНГ.

В этот сложный период становления национальной государственности, одним 

из надежных гарантов безопасности страны, защиты ее территориальной целост-

ности и неприкосновенности границ стали российские пограничники и воины 

201-й мотострелковой дивизии, дислоцированные на территории Таджикистана.
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ОГ войск КСАПО к моменту распада Советского Союза отвечала за охрану тад-

жикско-афганского участка государственной границы. К концу 1991 г. коман-

дование группы готовилось к передаче таджикской стороне застав, техники, 

воору жения и выводу личного состава в Российскую Федерацию. Однако наращи-

вание боевых действий в Афганистане и обострение гражданского противостоя-

ния в Таджикистане вынудило руководство округа внести в этот процесс корректи-

ровку — принять политическое решение об оставлении российских пограничных 

войск на территории республики.

В первой половине 1992 г. была завершена работа по правовому урегу-

лированию вопросов, связанных с присутствием российских пограничников 

в Таджикистане, которые Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 

1992 г. переводились под юрисдикцию России.

19 октября этого же года приказом министра безопасности Российской 

Федерации на базе ОГ войск КСАПО создали Группу пограничных войск России 

в Республике Таджикистан с местом дислокации в г. Душанбе.

В целях сохранения преемственности и боевых традиций группе передали 

Боевое знамя КСАПО с орденом Красного Знамени, и новое соединение стало име-

новаться Краснознаменной1.

В состав Пограничной группы включили 48-й Пянджский, 117-й Московский, 

66-й Хорогский, 118-й Ишкашимский, 35-й Мургабский погранотряды, ОКПП, 

отдельный авиационный полк и другие специальные подразделения.

Руководство Федеральной пограничной службы Российской Федерации перед 

командованием Пограничной группы поставило задачу обеспечить надежную 

охрану внешней границы Республики Таджикистан, общая протяженность которой 

составляла 3259 км, в том числе: с Афганистаном — 1387 км, с Китаем — 522 км; 

с Узбекистаном — 900 км; с Кыргызстаном — 450 км.

Необходимость эффективной охраны южных рубежей СНГ диктовалась рядом 

объективных и субъек тивных факторов: наличием реальной угрозы границам 

Содружества извне (не затихающая война в Афганистане, агрессивные экстремист-

ские движения и др.), активизацией действий боевиков Движения исламского воз-

рождения Таджикистана (ДИВТ) и наркомафиозных группировок, увеличением 

1 Боевое знамя войсковой части 9998 с орденом, орденской и знаменной лентами к нему остава-

лось первоначально в штабе САПО в г. Ашхабаде, затем его передали на хранение в штаб погранич-

ных войск Комитета национальной безопасности Республики Туркменистан.

Таджикские беженцы, 1993 г.



220

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

миграционных потоков через границу из-за обостре-

ния внутри политической ситуации в стране.

Охрану государственной границы соединения, 

части и подразделения пограничной группы осущест-

вляли «методом боевого охранения» — укрупненными 

пограннарядами, личному составу которых нередко 

приходилось вступать в боестолкновения с вооружен-

ными нарушителями.

В 1992 г. российскими пограничниками было задер-

жано 1142 нарушителя границы, у которых изъяли 

383 единицы стрелкового оружия, около 170 тыс. еди-

ниц боеприпасов к нему. Пограничные наряды 53 раза 

вступали в боестолкновения с противником.

Наиболее ощутимо действия пограничников сказы-

вались на положении воору женной оппозиции, резко 

ограниченной в возможности пересечения границы и 

перемещения в таджикском приграничье. Пытаясь запугать пограничников, ока-

зать на них давление, боевики подвергали обстрелам объекты пограничной группы, 

военные городки, посты, заставы.

На рубеже 1992—1993 гг. постепенно затихали масштабные боевые действия 

противоборствующих сил в Шаартузском, Кумсагирском и Пянджском районах, 

на подступах к Горно-Бадахшанской автономной области в Тавильдаринском рай-

оне. Однако вооруженная оппозиция, расчлененная на две группировки, одну из 

На таджикско-афганской границе, 1990-е гг.
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которых выдворили на территорию Афганистана, продолжала оказывать ожесто-

ченное сопротивление.

В связи с этим командование Группы сосредоточило силы и средства на участке 

Пянджского отряда, пархарском и шуроабадском (с апреля 1993 г.) направлениях 

в пределах участка Московского погранотряда.

В ночь на 8 марта 1993 г. боевики напали на 9-ю заставу Московского погра-

ничного отряда, но получили жесткий отпор: 11 бандитов были уничтожены при 

переправе через р. Пяндж, остальные рассеяны по афганскому берегу. Через две 

недели боевики попытались прорваться через участок 16-й заставы, однако и 

эту попытку пограничники решительно пресекли. В апреле более 120 афганских 

боевиков у киш. Гузун скрытно переправлялись через Пяндж, но их обнаружил 

пограннаряд. Бой продолжался в течение ночи. Часть переправившихся боевиков 

попыталась скрыться в ущелье, чтобы уйти обратно в Афганистан через перевал 

Дарваз, но на их пути встал личный состав 16-й пограничной заставы. В ходе трех-

часового боя бандиты потеряли более 20 человек, остальные мелкими группами 

просочились на территорию соседней страны. В конце мая этого же года, после 

мощного обстрела из минометов и гранатометов, боевики атаковали 11-ю заставу 

Московского погранотряда. Пограничники держали оборону. Забрасывали насе-

давшего противника ручными гранатами. В наступающих сумерках вертолеты 

нанесли боевикам огневое поражение, заставив его бежать на афганскую терри-

торию.

Вооруженные сторонники ДИВТ и афганские моджахеды неоднократно пред-

принимали попытки захватить плацдармы в Горно-Бадахшанской автономной 

На огневом рубеже
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области, чтобы в дальнейшем вести наступление 

на центральные районы Таджикистана. Исламисты 

развернули подготовку так называемой операции 

«Возмездие» в целях отторжения Горного Бадахшана 

и превращения его в самостоятельное исламское госу-

дарство.

К середине 1993 г. только на территории этой 

автономной области действовало 20 отрядов боеви-

ков — около 10 тыс. человек. В провинциях Кундуз (на 

направлении Пянджского отряда), Тахар (на направ-

лении Московского отряда) и Бадахшан (на направ-

лении Хорогского и Ишкашимского пограничных отрядов) ждали своего часа 

26 хорошо вооруженных отрядов бандитов, численность каждого составляла от 40 

до 3500 человек. Кроме артиллерийских систем у них имелись БТРы, БМП, вер-

толеты и танки, а подготовку «солдаты ислама» проходили на территории Ирана, 

Пакистана, Саудовской Аравии и в афганских учебных лагерях под присмотром 

иностранных инструкторов.

Российские пограничники перекрыли основные направления переброски бое-

виков через таджикско-афганскую границу, тем не менее им удавалось доставлять 

оружие, боеприпасы и наркотики из Афганистана, совершать террористические 

акты на таджикской территории («караваны смерти»), хотя и в меньших масшта-

бах, чем ранее.

От «тихого просачивания» через границу боевики переходили к открытым воору-

женным прорывам методом «волны». Ранним утром 13 июля 1993 г. 12-ю заставу 

Московского пограничного отряда атаковали 14 групп боевиков общей численно-

стью около 250 человек. С близлежащих высот бандиты открыли по заставе огонь 

из пулеметов, безоткатных орудий, минометов и гранатометов. Под ураганным 

обстрелом противника пограничники заняли оборону 

по периметру заставы. Начальника погранзаставы лей-

тенанта М. Майбороду сразила бандитская пуля, коман-

дование принял лейтенант А. Мерзликин. Отбиваясь от 

превосходящего противника, застава стояла насмерть. 

В неравном бою погибли 22 воина-пограничника, 

трое военнослужащих 201-й мотострелковой диви-

зии. За мужество и героизм, проявленные при испол-

нении воинского долга, указом Президента Российской 

Федерации рядовому С. Н. Борину (посмерт но), сер-

жанту В. Ф. Елизарову (посмертно), лейтенанту 

А. В. Мерзликину, сержанту С. А. Сущенко (посмер-

тно), сержанту С. А. Евланову, рядовому И. В. Филькину 

(посмертно) присвоили звание Героя Российской 

Федерации. Орденом «За личное мужество» награ-

дили 29 военнослужащих, 17 пограничникам вручили 

медаль «За отвагу».

С учетом геополитических и геостратегических 

интересов СНГ в Средне азиатском регионе Совет глав 

правительств Содружества Независимых Государств 

определил меры по стабилизации обстановки на 
На чальник 12-й пограничной заставы 

старший лейтенант М. В. Майборода
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границе и в Республике Таджикистан. Указом Президента Российской Федерации 

от 27 июля 1993 г. № 1114 «О мерах по урегулированию конфликта на таджикско-

афганской границе и общей нормализации обстановки на границе Российской 

Федерации» на командование Пограничной группы возлагались не только задачи 

по надежной охране таджикско-афганского, таджикско-китайского рубежей, но и 

постепенная передача отдельных участков границы под охрану подразделениям 

пограничных войск Таджикистана. Еще в январе этого же года в соответствии с 

соглашением Глав государств СНГ пограничные отряды центрального и памир-

ского направлений усилили подразделениями министерств обороны Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики.

По инициативе России в сентябре в Москве на заседании Совета СНГ главы 

государств подписали соглашение о создании Коллективных миротворческих сил 

(КМС) в Республике Таджикистан и совместных мерах по их материально-техни-

ческому обеспечению. В соответствии с этим документом на таджикской террито-

рии развернули группировку войск, в состав которой вошли воинские формирова-

ния России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана с вооружением, военной техникой 

и имуществом. Россия выделила для группировки 201-ю мотострелковую дивизию, 

Казахстан, Киргизия и Узбекистан — по батальону с местом их дислокации на тад-

жикско-афганской границе. Для руководства КМС в октябре 1994 г. сформировали 

Объединенное командование из представителей министерств и комитетов обороны 

государств — участников соглашения.

Зам еститель начальника 12-й пограничной заставы 

лейтенант А. В. Мерзликин докладывает о выводе из боя 

оставшихся в живых пограничников, 13 июля 1993 г.

12-я пограничная застава Московского 

пограничного отряда после боя 13 июля 1993 г.

Вечная память героямПервый памятник

на 12-й пограничной заставе



224

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

Обстановка, сложившаяся в Таджикистане, требовала от командования и штаба 

Пограничной группы поиска таких подходов к решению служебно-боевых задач, 

которые бы гарантировали надежную охрану и оборону порученного участка гра-

ницы.

Решением руководства ФПС России в марте 1993 г. был развернут Оперативно-

войсковой отдел «Хорог», координирующий усилия Хорогского, Ишкашимского 

и Мургабского пограничных отрядов.

В 1994 г. в штаты войск группы включили новые структурные подразделе-

ния, в частности образованный 136-й Калай-Хумбский пограничный отряд, допол-

нительно ввели минометные батареи, реактивные взводы, инженерно-сапер-

ные батальоны, значительно усилили авиационную группировку. Кроме базового 

Душанбинского авиаполка дополнительно развернули авиаэскадрильи в Хорогском 

и Московском пограничных отрядах, в которых насчитывалось более 50 боевых и 

транспортных вертолетов. Наличие 300 артиллерийских систем и более 300 единиц 

Герой Российской Федерации 

рядовой С. Н. Борин (посмертно)

Герой Российской Федерации 

сержант В. Ф. Елизаров (посмертно)

Герой Российской Федерации 

сержант С. А. Сущенко (посмертно)

Герой Российской Федерации 

сержант С. А. Евланов

Герой Российской Федерации 

рядовой И. В. Филькин (посмертно)

Герой Российской Федерации

О. П. Хмелев
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бронетехники позволяло своевременно и надежно прикрывать огнем войсковые 

подразделения, нанося огневое поражение противнику на дальних подступах и 

«добивая» его при отступлении.

Своевременность предпринятых мер подтвердили события лета — осени 1994 г. 

В ночь на 19 августа многократно превосходящие группы боевиков, в составе кото-

рых находились афганские террористы и арабские наемники, после интенсивного 

обстрела реактивными снарядами атаковали погранпосты «Тург» и «Навранга» 

117-го пограничного отряда. Ценой собственной жизни 

(погибло 7 человек, в том числе и командир поста лей-

тенант В. Токарев) пограничники отбили атаки и удер-

жали господствующие позиции. С рассветом удары 

с воздуха (участвовало 12 вертолетов) и огонь подошед-

ших отрядных резервов подавили противника и при-

нудили его к отступлению. В последующие месяцы в 

этом и других районах провели наземные операции по 

ликвидации боевиков и уничтожению их баз на сари-

горском направлении. За мужество и героизм, про-

явленные при обороне пограничного поста «Тург», 

военнослужащих ДШМГ наградили орденом «За лич-

ное мужество». Особо отличившимся в бою присво-

или звание Героя Российской Федерации — лейтенанту 

В. В. Токареву (посмертно), лейтенанту О. П. Хмелеву, 

сержанту Н. В. Смирнову (посмертно) и рядовому 

О. А. Козлову. Золотой Звезды также удостоили стар-

шего выносного погранпоста «Меркурий» старшего лей-

тенанта С. Ю. Медведева, который героически отражал 

нападение на пост около 60 душманов.

В 1995 г. охрана и оборона границы с Афганистаном 

осуществлялась личным составом 48, 117, 136, 66, 118, 
Герой Российской Федерации 

С. Ю. Медведев

Герой Российской Федерации

О. А. Козлов

Герой Российской Федерации 

Н. В. Смирнов (посмертно)

Герой Российской Федерации 

В. В. Токарев (посмертно)
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35-го пограничных отрядов, а также силами и средствами одиннадцати отдель-

ных частей. Подразделения Мургабского пограничного отряда охраняли границу 

с КНР, на афганском участке действовала только ММГ отряда, используемая на 

хорогском направлении. От линейных погранотрядов на государственную границу 

выставляли наряды штатных погранзастав и ММГ. С ними несли службу военно-

служащие ММГ, прибывшие для усиления из других погранокругов, их выставляли 

на направлениях возможного вторжения в Таджикистан незаконных вооружен-

ных формирований. Такое построение охраны и обороны границы организовали 

на участках Ишкашимского, Хорогского и Калай-Хумбского пограничных отрядов, 

против которых на территории Афганистана стояла основная часть группировки 

оппозиции численностью от 12 до 16 тыс. человек. Ишкашимский пограничный 

отряд усилили мотострелковым батальоном Республики Кыргызстан, на участке 

Калай-Хумбского — действовал батальон погранвойск Казахстана. На участках 

Московского и Пянджского пограничных отрядов система охраны границы оста-

валась близкой к той, что действовала в советское время, за исключением шуро-

абадского и иольского направлений Московского пограничного отряда. После 

нападения на 12-ю погран заставу здесь расположили 

заставы и посты совместно с приданными резервами 

201-й мотострелковой дивизии. Хорогский, Калай-

Хумбский, Московский погран отряды усилили зве-

ньями душанбинского авиаполка.

Специфику подготовки военнослужащих опре-

деляло комплектование частей и подразделений 

Пограничной группы из граждан Таджикистана, кото-

рые к концу 1995 г. составляли 85 % личного состава.

Наращивание сил и средств для охраны и обороны 

границы, значительное повышение оперативного 

взаимо действия разнородных многонациональных 

сил и средств позволило командованию погрангруппы 

проводить широкомасштабные операции. Только за 

март — апрель 1995 г. их провели шесть, в резуль-

тате ликвидировали 86 вооруженных групп боевиков 

с межрегиональными связями, выявили 112 каналов 

пересылки и транспортировки наркотиков. В боестол-

кновении 7—16 апреля на ванчском и язгулемском 

направлениях Хорогского пограничного отряда погра-

ничники пресекли масштабные попытки деструктив-

ных элементов перехватить инициативу на таджикско-

афганской границе.

Группу погранвойск неоднократно реформиро-

вали и переименовывали. Так, на основании при-

каза Директора Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации в 1997 г. Краснознаменную 

Группу пограничных войск Российской Федерации 

в Республике Таджикистан переименовали в Красно-

знаменную Группу пограничных войск Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации в 

Республике Таджикистан, затем в Краснознаменную 

Оружие и боеприпа сы, изъятые 

пограничниками у боевиков на границе, 

1998 г.

Наркотики, изъятые пограничниками на 

границе, 2002 г.
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Пограничную группу Федеральной пограничной службы Российской Федерации в 

Республике Таджикистан.

С 1998 г. в процессе реализации межтаджикских договоренностей происходило 

снижение напряженности вооруженного противостояния на границе, актуальной 

стала проблема борьбы с транснациональными наркомафиозными группировками. 

Пограничники провели большую работу по переходу от обороны к охране границы 

на всех участках ответственности отрядов.

В конце года руководство Узбекистана и Киргизии отозвали представителей из 

штаба Коллективных миротворческих сил (КМС) и передислоцировали свои бата-

льоны на собственную территорию. В июне 2000 г. главы стран СНГ приняли реше-

ние о прекращении функционирования КМС в Таджикистане, поскольку задачи, 

которые стояли перед ними в республике, были выполнены, а в Таджикистане 

успешно завершился процесс реализации Общего соглашения об установлении 

мира и национального согласия. Российские пограничники сыграли огромную роль 

в прекращении гражданской войны в Республике Таджикистан, предотвратили раз-

растание внутреннего конфликта в войну межгосударственную.

В марте 2003 г. в связи с включением пограничных формирований в струк-

туру Федеральной службы безопасности Российской Федерации погрангруппу 

реформировали в Краснознаменное Пограничное управление ФСБ России в 

Республике Таджикистан. В следующем году 16 октября в Душанбе подписали 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам и Соглашение о порядке передачи 

под охрану таджикским пограничникам участка государственной границы с 

Афганистаном. К середине 2005 г. Комитет по охране государственной границы 

при Правительстве Республики Таджикистан принял ее под свою ответствен-

ность.

С 1992 по 2005 г. российские пограничники на таджикско-афганском рубеже 

задержали более 3 тыс. нарушителей, более 500 раз вступали в боестолкновения 

с боевиками, предотвратили свыше 1600 попыток прорыва границы. Война не 

обходится без жертв. В ходе боев погибли более 160 российских военнослужащих 

и свыше 350 получили ранения. В боестолкновениях пограничники уничтожили 

Тревога на границе.

Московский пограничный отряд,

2000 г.

Встреча в поле. Капитан Виктор Летов, собственный 

корреспондент газеты «Граница России» и Рауф 

Маджапов. Мургабский пограничный отряд, 2000 г.
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около 3 тыс. активных боевиков и вооруженных нар-

коконтрабандистов. За эти же годы стражи границы 

изъяли более тысячи единиц разнообразного огне-

стрельного оружия — от зенитных установок и пере-

носных зенитно-ракетных комплексов до пулеме-

тов, автоматов и боеприпасов к ним. Воины в зеленых 

фуражках взорвали более 300 оружейных схронов, 

а также вели непримиримую борьбу с незаконным обо-

ротом наркотиков, уничтожив свыше 30 т задержан-

ных наркотических средств, которые, к счастью, не 

попали в Россию.

В небе над Таджикистаном высокое мастерство, 

профессионализм и мужество проявили погранич-

ные авиаторы, выполнявшие разнообразные боевые и специальные задания. 

Пятерым из них присвоено звание Героя Российской Федерации: полковнику 

С. А. Липовому, подполковнику Ю. И. Ставицкому, майору В. В. Тарасову, капи-

тану И. М. Будай (посмертно), капитану В. С. Стовба (посмертно).

За мужество, самоотверженность, героизм и стойкость, проявленные в боях 

при охране и обороне таджикско-афганской границы, 17 пограничников удостоены 

высшей награды Родины — звания Героя России.

В период пребывания в Республике Таджикистан российские пограничники 

противостояли международному терроризму, наркомафии, оружейным контра-

бандистам, защищали конституционный строй Таджикистана, обеспечивали 

безопасность внешних границ СНГ. Менялись название Пограничной группы, 

количество и первостепенность задач в рамках служебно-боевой деятельности, 

реализация которых позитивно сказывалась на надежности охраны южных рубе-

жей стран СНГ.

В 2006 г. Пограничное управление ФСБ России в Республике Таджикистан 

в очередной раз переименовали в Оперативную пограничную группу ФСБ России 

В небе Таджикистана

Герой Российской Федер ации 

И. М. Будай (посмертно)

Герой Российской Федера ции 

В. С. Стовба (посмертно)

Герой Российской Федерац ии 

И. А. Мишин (посмертно)
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в Республике Таджикистан, а с сентября 2012 г. она именуется как Группа погранич-

ного сотрудничества ФСБ России в Республике Таджикистан. Дислоцируется в сто-

лице республики г. Душанбе.

Командующие (начальники) ГПВ (ПГ) ФПС России в Республике Таджикистан: 

генерал-лейтенанты А. Н. Мартовицкий (1987—1992 гг.); В. Ф. Грицан (1992—

1993 гг.); А. Т. Чечулин (1993—1995 гг.); П. П. Тарасенко (1995—1998 гг.); 

Н. С. Резниченко (1998—1999 гг.).

Начальник ПГ ФСБ России в Республике Таджикистан: генерал-лейтенант 

А. С. Маркин (1999—2003 гг.).

Герой Российской Федерации 

подполковник Ю. И. Ставицкий

Герой Российской Федерации 

полковник С. А. Липовой

Герой Российской Федерации 

полковник В. В. Тарасов

Генерал-лейтенант 

А. Н. Мартовицкий — начальник 

ОГ КСАПО (1987—1992 гг.), 

Краснознаменной Пограничной 

группы Российской Федерации в 

Республике Таджикистан

(с октября 1992 г.)

Генерал-полковник

А. Т. Чечулин — начальник 

Краснознаменной Пограничной 

группы Российской Федерации

в Республике Таджикистан

(1993—1995 гг.)

Генерал-полковник 

П. П. Тарасенко — начальник 

Краснознаменной Пограничной 

группы Российской Федерации 

в Республике Таджикистан 

(1995—1998 гг.)
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Начальники ПУ ФСБ России в Республике Таджикистан: генерал-лейтенант 

А. С. Маркин (июль 2003 г. — октябрь 2003 г.); генерал-майор А. Н. Баранов (2003—

2005 гг.); генерал-лейтенант Н. И. Кашарин (2005—2006 гг.).

Оперативная пограничная группа ФСБ России в Республике Таджикистан: гене-

рал-майоры В. В. Васильев (2006—2009 гг.); А. Д. Михеев (2009—2012 гг.).

Группа пограничного сотрудничества ФСБ России в Республике Таджикистан: 

генерал-майор А. Д. Михеев (2012—2014 гг.); полковник В. В. Митрейкин (с 2015 г.).

Оперативная группа ФПС РФ в Республике Туркменистан
Республика Туркмения провозгласила независимость 27 октября 1991 г. Свою 

военную доктрину, определившую основные направления военного строительства, 

Туркменистан концептуально построил на принципе «позитивного нейтралитета», 

о чем объявил 25 марта 1994 г. Начиная с 1 апреля 1994 г. руководство республики 

приступило к реорганизации военных структур.

Президент страны С. А. Ниязов заявил о готовности взять на себя роль некой 

политической площадки, на которой можно без каких-либо условностей решать 

вопросы, возникающие во взаимоотношениях между государствами региона, стать 

своего рода миротворческим центром активного переговорного процесса.

Нейтральный статус Туркменистана одобрили руководители приграничных 

стран СНГ и лидеры государств-соседей.

Соблюдая нейтралитет, Туркменистан обязался надежно защищать свою гра-

ницу, совпадающую с внешними границами СНГ. Военная доктрина не предусма-

тривала участия страны в военно-политических союзах, блоках и группировках. 

Этот же принцип распространялся и на обеспечение национальной безопасности, 

в том числе и на охрану границ.

Пограничную службу суверенный Туркменистан рассматривал как одно 

из средств реализации своей внешней политики, обеспечивающее режим 

Генерал-полковник 

Н. С. Резниченко — 

начальник Краснознаменной 

Пограничной группы 

Российской Федерации 

в Республике Таджикистан 

(1998—1999 гг.)

Генерал-майор

А. С. Маркин

на вст рече с военными наблюдателями

иностранных государств в Республике 

Таджикистан,

2002 г.

Генерал-майор 

А. Н. Баранов — начальник 

Пограничного управления 

ФСБ России в Республике 

Туркменистан

(2003—2005 гг.)
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благоприятного взаимодействия с сопредельными и другими странами в политиче-

ской, экономической, торговой, культурной и гуманитарной областях.

Ведущую роль в военном строительстве молодого государства играла Россия, 

гарантируя не только режим объединенного командования, но и состав руково-

дящих структур. Договор о совместных мерах, помимо всего прочего, устанавли-

вал, что российские граждане, проходящие военную службу в соединениях и частях 

бывшей Советской армии на территории союзной республики, считаются военно-

служащими Российской Федерации, находящимися на службе в Вооруженных силах 

Туркменистана. Это отчасти решало проблему численного состава и устойчивого 

функционирования национальных воинских формирований в условиях дефицита 

собственных профессиональных кадров.

Российская Федерация оказала помощь властям Туркменистана в формировании 

пограничных структур.

Отправной точкой сотрудничества в сфере охраны государственных рубежей 

стал межгосударственный договор от 27 августа 1992 г., согласно которому погра-

ничные войска Туркменистана сформировали на базе соединений и частей САПО 

бывшего СССР, расположенных на территории республики. Координацию деятель-

ности войск поручили созданному в этих целях Объединенному командованию 

Пограничных войск, состоящему из представителей компетентных ведомств дого-

варивающихся сторон.

Совместная охрана государственной границы в Туркменистане осуществля-

лась на основании Договора между Туркменистаном и Российской Федерацией 

«О совместной охране государственной границы и статусе российских военнослу-

жащих, проходящих службу на территории Туркменистана», подписанном 23 дека-

бря 1993 г.

В Туркмении создали Оперативную группу Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации (ОГ ФПС РФ), которая 15 марта 1994 г. присту-

пила к совместной охране государственной гра-

ницы Туркменистана и внешней границы государств 

Содружества. Организационно ОГ ФПС РФ состояла из 

четырех структурных подразделений и групп военно-

служащих на выделенных должностях: управление ОГ 

ФПС РФ; отдельная авиационная группа (на правах 

отдельного авиационного полка); отдельная морская 

группа (на правах отдельного дивизиона погранич-

ных сторожевых кораблей); военнослужащих ФПС РФ, 

проходящих службу на выделенных должностях в 

управлении, пограничных отрядах и частях боевого 

обеспечения Государственной пограничной службы 

Туркменистана (ГПСТ). Общая численность Группы 

составляла около 2 тыс. человек.

Оперативной пограничной группой командо-

вали: генерал-лейтенанты В. Ф. Грицан (1994—

1996 гг.); М. М. Валиев (1996—1998 гг.); генерал-майор 

В. С. Коновалов (1998—1999 гг.).

Военнослужащие органов управления и струк-

турных подразделений Оперативной группы подчи-

нялись начальнику ОГ ФПС РФ и начальнику ГПСТ, 

Шеврон Оперативной группы

Федераль ной пограничной службы 

Российской Федерации в Туркменистане
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возглавляющему Объединенное командование, его заместителям. Личный состав ОГ 

совместно с государственными пограничными силами Туркменистана охранял гра-

ницу с Ираном протяженностью 1629,3 км и Афганистаном — 843,1 км, взаимодей-

ствовал с Оперативной группой от Министерства обороны Российской Федерации и 

Российским посольством в Туркменистане.

Российские и туркменские пограничники с 1994 по 1999 г. несли совмест-

ную службу по сохранению стабильности, предупреждению и профилактике про-

тивоправных действий на сухопутной и морской государственной границе, боро-

лись с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Одновременно шла подготовка 

национальных кадров для ГПСТ непосредственно по занимаемым должностям во 

всех структурах пограничной службы — от застав до центрального аппарата.

Не прекращающиеся боевые действия в Афга нистане сопровождались нару-

шениями режима границы Туркмении приграничным афганским населением, 

которое таким образом скрывалось от грабежей вооруженных бандитов. Боевики 

Национального исламского движения Афганистана и «Талибана» не редко пыта-

лись совершить маневры через территорию Туркменистана. Кроме этого, с 1996 г. 

стала нарастать тенденция нелегальной миграции из Афганистана в страны СНГ. 

Только за 1997 г. туркменские пограничники задержали и выдворили на афганскую 

территорию 8907 беженцев.

Продолжающаяся борьба за власть в Афганистане вынуждала воюющие сто-

роны изыскивать дополнительные источники финансирования своих воору-

женных формирований. Руководство «Талибана» поставило наркобизнес в ранг 

государственной политики, что привело к резкому росту производства наркоти-

ческих веществ. Основная их часть предназначалась для транзитной транспорти-

ровки через территорию России и в страны Западной Европы через Туркменистан 

и Иран. Иранское правительство предприняло ряд мер по защите своих интересов 

в Афганистане, а также обеспечению национальной безопасности, усилив охрану 

государственной границы.

Военнослужащие ОГ ФПС РФ совместно с ГПСТ только в 1997 г. задержали 

более 1 тыс. нарушителей, в том числе на границе с Ираном более 130 человек, 

с Афганистаном — более 680 человек, в пунктах пропуска — более 270 человек. 

Генерал-полковник

В. Ф. Грицан

Генерал-майор

В. С. Коновалов

Генерал-полковник

М. М. Валиев
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В 152 случаях изъяли около 25 т наркотиков, а совместно с Государственной 

таможней, органами КНБТ — более 40 т наркотических веществ, в 94 случаях — 

145 единиц огнестрельного оружия, около 4 кг драгоценных металлов. В ходе бое-

столкновений уничтожили 37 контрабандистов, обезвредили 17 воору женных кон-

трабандных групп из 2—5 человек каждая, задержали и передали официальным 

представителям ИРИ и ИГА почти 90 тыс. голов мелкого рогатого скота. Погиб 1 

и ранено 2 туркменских пограничника.

Совместно с ОГ ФПС РФ командование и органы управления ГПСТ только в 

1997 г. реализовали 70 частных решений командующего на охрану государственной 

границы, подготовили и поэтапно провели пограничные операции «Путина-97», 

«Рубеж-97», дважды «Кордон-97» и «Каспий-97». Это позволило стабилизировать и в 

последующем контролировать обстановку на сухопутном и морском участках турк-

менской границы.

В следующем году туркменские пограничники совместно с военнослужащими 

ОГ ФПС РФ провели операции: «Чапак-98» («Путина-98»), «Серхет-98» («Рубеж-98»), 

«Галкан-98» («Кордон-98»), «Хазар-98» («Каспий-98»).

Руководство государственной пограничной службы Туркменистана и ОГ ФПС России

в Туркменистане с группой артистов театра и кино из Москвы.

В центре — генерал-полковник А. Н. Кабулов — начальник Государственной пограничной службы 

Туркменистана, командующий пограничными войсками Туркменистана, 1996 г.
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Совместными усилиями они успешно контролировали границу на афганском 

направлении, жестко пресекали контрабандную деятельность.

Российская и туркменская стороны обменивались оперативной информацией, 

проводили заседания Объединенного командования, где вырабатывались взаимо-

приемлемые решения по возникающим проблемам на границе.

Работа по обмену информацией, представляющей взаимный интерес для ГПСТ 

и ФПС России, осуществлялась по линии пограничного контроля, что способство-

вало выполнению задач по охране государственной границы Российской Федерации, 

а также обязательств российской стороны перед туркменской по совместной охране 

границы.

Оперативная обстановка на государственной границе, в приграничном про-

странстве Туркменистана и сопредельных государств в 1998 г. оставалась динамич-

ной и имела тенденцию к осложнению. Под влиянием сложных военно-политиче-

ских и социально-экономических процессов в Иране и Афганистане значительно 

обострилась криминогенная ситуация, связанная с контрабандой наркотиков, 

Схема маршрутов транспортировки нарко тиков на среднеазиатском направлении, 1997 г.
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валютных ценностей, сырьевых ресурсов и незакон-

ным пересечением границы людьми. Вооруженные 

криминогенные структуры на границе действовали 

дерзко, настойчиво искали каналы для перемещения 

контрабанды на территорию Туркменистана.

Военнослужащие ОГ ФПС РФ совместно с ГПСТ 

пресекали их деятельность, только в 1998 г. задер-

жали более 600 нарушителей границы, изъяли 

свыше 100 единиц огнестрельного оружия, в 40 слу-

чаях пограничникам пришлось применить оружие. 

Совместно с Государственной таможней, органами 

КНБ Туркменистана стражи границы уничтожили боль-

шое количество наркотических веществ, обезвредили 

более 80 контрабандных групп.

Тем не менее перманентный процесс сокращения 

численности ОГ ФПС РФ продолжался.

Министерство обороны Туркменистана пла-

номерно брало под свой контроль соединения и 

части войск ПВО и ВВС из состава Вооруженных 
Задержание нарушителя государственной 

г раницы, 2002 г.
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сил Российской Федерации, дислоцированные на территории страны. В течение 

нескольких лет, стремясь утвердиться на международной арене в качестве ней-

трального государства, Туркменистан денонсировал большинство договорен-

ностей, легализовавших пребывание российских войск и подразделений погра-

ничников, а также использование Россией соответствующей инфраструктуры на 

территории этой центральноазиатской республики. С ноября 1999 г. ОГ ФПС РФ 

в Туркменистане прекратила существование, рубежи страны охраняют националь-

ные пограничные войска.

Среднеазиатская граница сегодня
В настоящее время в мире нарастает напряженность не только между отдель-

ными странами, но и военными блоками и союзами государств. Страны — члены 

Содружества Независимых Государств, несмотря на имеющиеся внутренние разно-

гласия, тесно сотрудничают в военно-политическом, экономическом и во многих 

других направлениях. Основополагающим фактором национальной безопасности 

Содружества является обеспечение неприкосновенности внешних границ СНГ.

Граница — своеобразный барьер для международного терроризма, организо-

ванной преступности, наркобизнеса, незаконной миграции, торговцев оружием, 

экспансии радикальных религиозных культов. Все это — общемировые проблемы, 

борьба с которыми требует совместных усилий всех стран.

Сегодня дестабилизирующим направлением для стран СНГ остается 

Центрально-Азиатское. Таджикистан, Туркмения и Узбекистан граничат с неспо-

койным Афганистаном. Таджикско-афганская граница самая протяженная, состав-

ляет около 1400 км. Охранять ее таджикским друзьям помогают российские погра-

ничники, которые служат гарантом и надежным заслоном распространению очагов 

напряженности, террористических и вооруженных действий на территории стран 

СНГ. Это — наглядный пример эффективного партнерства дружественных стран 

в охране границы.

Президент Таджикистана Э. Рахмон во время 

посещения пограничного отряда «Хамадони» ГКНБ 

Таджикистана в Хатлонской области (в 2005 г. 

Московский пограничный отряд разделен на два 

отряда — Хамадони и Шурабад), 27 июля 2016 г.

Занятия с курсантами Высшего пограничного 

института Государственного комитета национальной 

безопасности Таджикистана, 2017 г.
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Группа пограничного сотрудничества ФСБ России в Республике Таджикистан 

организовывала свою служебную деятельность в рамках соглашения между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 2 сентября 2011 г.

Методическую и практическую помощь таджикским партнерам в охране 

госграницы, подготовке кадров, использовании технических средств оказывают 

российские офицеры-пограничники. Они работают в Центральном аппарате 

на ционального пограничного ведомства Таджикистана, учебном центре «Пойтахт» 

и Высшем пограничном институте. Необходимость сотрудничества обусловлена 

сложной обстановкой, складывающейся на государственной границе республики. 

В этих условиях задействованы все имеющиеся ресурсы, обеспечено четкое выпол-

нение Соглашения, решений Совета командующих Пограничными войсками госу-

дарств — участников СНГ.

В рамках обмена опытом в организации охраны государственной границы и 

пограничного контроля консультанты Группы совместно с органами управления 

Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан решают задачи в ходе совмест-

ных специальных пограничных операций, специальных оперативно-профилакти-

ческих мероприятий и КШУ. Кроме того, для содействия в обеспечении деятельно-

сти подразделений таджикского пограничного ведомства командование Группы 

ежегодно организует более 90 полетов самолетов авиации ФСБ России, в ходе кото-

рых перевозится около 2,5 тыс. пассажиров, до 200 т грузов на аэродромы Мургаба, 

Хорога и Худжанда. Автотранспорт Группы ежегодно доставляет в подразделения 

Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, непосредственно охраняющие 

таджикско-афганский участок границы, не менее 100 т различных грузов.

Для поддержания взаимодействия и сотрудничества с иностранными ведом-

ствами и международными организациями, находящимися на территории 

Выпуск курсантов школы прапорщиков института Государственного комитета национальной 

безопасности Таджикистана, 2017 г.
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государства пребывания, сотрудники консультационного аппарата Группы активно 

участвуют в международных семинарах, организованных офисом программ ОБСЕ 

в Душанбе.

Охрану своей государственной границы Туркменистан осуществляет самостоя-

тельно с конца 2000 г., когда российские пограничники покинули страну.

Созданные в августе 1992 г. Пограничные войска Министерства обороны 

Туркменистана, преобразованные в 1997 г. в ГПСТ, постоянно совершенство-

вались. Сейчас границу Туркменистана с Афганистаном, Ираном, Казахстаном, 

Узбекистаном охраняет 18 пограничных, учебных, морских отрядов и другие под-

разделения.

В отличие от ряда постсоветских государств туркменская ГПС сохранила тради-

ционное советское оргштатное деление: заставы и контрольно-пропускные пункты 

(пункты пропуска) в низовом звене, комендатуры — в промежуточном, погранич-

ные отряды и отряды погранконтроля — высшие формирования. Если на обустроен-

ной старой советской границе туркменские пограничники просто заняли строе ния 

и использовали охранные сооружения после выхода российских отрядов, то новые 

отряды на узбекской и казахской границах были созданы в первую очередь как 

отряды пограничного контроля (в составе постов и пунктов пропуска).

Учитывая весомый вклад пограничников в обеспечение мира и покоя на турк-

менской земле, где испокон веков чтят традиции дружбы и добрососедства с бли-

жайшими странами и их народами, независимый нейтральный Туркменистан уде-

ляет особое внимание вопросам технического переоснащения ГПС, на которую 

возложена исключительно важная и ответственная миссия.

Основными задачами ГПСТ являются охрана государственной границы страны, 

борьба с международным терроризмом, нелегальной миграцией и торговлей 

На туркмено-афганской границе, 2017 г.
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людьми, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, распространением ком-

понентов оружия массового поражения; защита нефтегазодобывающих платформ 

и трубопроводов в туркменском секторе Каспийского моря.

Современные пограничные заставы Туркменистана — это комфортабельные 

военные городки, где созданы все условия для несения службы по охране государ-

ственной границы и полноценного отдыха. Они оснащены новыми средствами 

связи и слежения. В погранотрядах действуют учебные центры по повышению ква-

лификации и практических навыков обращения с военной техникой нового образца 

для вновь прибывающих на службу военнослужащих.

У кинологов есть питомники для выращивания и воспитания служебных 

собак — надежных помощников пограничников. Надо сказать, что служеб-

ные собаки погранвойск Туркменистана регулярно участвуют в смотрах киноло-

гов стран СНГ, демонстрируя высокий уровень подготовки и выполнения команд. 

Высокий профессионализм туркменского служебного собаководства подтвержда-

ется занимаемыми призовыми местами на международных состязаниях.

Улучшение условий службы и быта пограничников увеличило количество жела-

ющих стать профессиональными военными и служить в погранвойсках. Из года 

в год растет число абитуриентов, подающих документы на поступление в погранич-

ный институт после срочной службы на границе.

Отмечая, что туркменистанская граница является границей дружбы и добро-

соседства, высоко ценится участие Туркменистана в стабилизации и установлении 

мирной и благополучной жизни в соседних государствах, регионах.

Следует подчеркнуть, что российское присутствие будет еще долго оставаться 

одним из основополагающих фактором обеспечения национальной безопасности 

государств — участников СНГ в Центрально-Азиатском регионе. Миссия россий-

ских пограничных войск еще не завершена и должна сыграть свою историческую 

роль в деле сохранения цивилизационного единства на среднеазиатской границе.





ИСТОРИЯ СОЕДИНЕНИЙ 
И ЧАСТЕЙ КСАПО
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а период своего существования организационная структура КСАПО неодно-

кратно претерпевала реорганизацию. Изменялись штаты частей и подразделе-

ний, названия, места дислокации, отдельные из них переходили в подчинение других 

пограничных соединений (округов).

В  состав КСАПО в разные годы входили следующие части и подразделе-

ния: 46-й  Каахкинский, 47-й Керкинский, 48-й Пянджский, 45-й Серахский, 

66-й Хорогский, 68-й Тахта-Базарский, 67-й Кара-Калинский, 71-й Бахарденский, 

81-й Термезский, 117-й Московский, 35-й Мургабский, 135-й  Небит-Дагский, 

118-й Ишкашимский пограничные отряды, 17-й и 23-й Отдельные авиационные 

полки, 22-я отдельная бригада сторожевых катеров, 46-й отдельный дивизион 

пограничных сторожевых катеров, ОКПП «Термез», «Ташкент», «Мары», 17-й учеб-

ный пограничный отряд (г. Душанбе), 8-я межокружная школа сержантского 

состава (г. Мары), окружные военные госпитали и санитарные эпидемиологи-

ческие отряды (г. Ашхабад,г. Душанбе), 114-й (г. Ашхабад) и 118-й (г. Душанбе) 

отдельные батальоны связи, отдельный радиоцентр специального назначе-

ния (пос. Гиссар Республики Таджикистан), отдельная база снабжения и хране-

ния (г. Душанбе), военные склады № 15 (г. Ашхабад) и № 16 (г. Мары), отдель-

ный автомобильный батальон (г.  Душанбе), авторемонтная база №  103 

(г. Ташкент), 9-й отдельный инженерно-строительный батальон (г. Ашхабад), 

отдельный инженерно-строительный батальон (г.  Душанбе), 2-я (г.  Мары), 

253-я (г. Ашхабад), 254-я (г. Кизыл-Арват), 20-я (г. Душанбе), 268-я (г. Кирки) 

отдельные инженерно-строительные роты, редакции и типографии газеты 

«Дзержинец» (г. Ашхабад), «Боевой дозор» (г. Душанбе), окружной ансамбль песни 

и пляски (г. Ашхабад), окружной отряд спецпропаганды (г. Душанбе), кинобазы по 

прокату кинофильмов № 147 (г. Ашхабад), № 145 (г. Душанбе).

З
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Для охраны государственной границы в Средней Азии приказом ОГПУ 

от 25 февраля 1924 г. № 122/44 сформирован пограничный отряд с дислокацией 

в г. Полторацке (с 1927 г. — г. Ашхабад).

Приказом ОГПУ от 14 января 1925 г. Полторацкий отряд переименован 

в 46-й Туркменский пограничный отряд.

В июне 1928 г. из 46-го пограничного отряда выделен участок границы, 

на котором сформирован 45-й Мервский пограничный отряд. На базе Кизыл-

Атрекской погранкомендатуры 46-го погранотряда 25 апреля 1932 г. сформирован 

67-й Атрекский погранотряд.

19 февраля 1935 г. управление 46-й пограничного отряда из Ашхабада передис-

лоцировано в пгт. Каахка.

Президиум ЦИК СССР принял 16 мая 1936 г. постановление о присвоении 

заставе Баба-Дурмаз 46-го Каахкинского погранотряда Туркменского погранокруга 

имени пограничника Л. А. Кравченко, погибшего при защите государственной гра-

ницы 8 сентября 1930 г.

Застава «Салюкли» Ашхабадского пограничного отряда. 

Пограничники на занятиях по боевой подготовке, 1925 г.

Редколлегия многотиражной газеты 

46-го Ашхабадского пограничного отряда, 1930 г.

46-й Каахкинский пограничный отряд
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В 1937 г. из состава 46-го погранотряда выделены Кара-

Калинская, Гермабская и Ашхабадская погранкомендатуры. 

На базе Кара-Калинской и Гермабской погранкомендатур сфор-

мировали 71-й Бахарденский погранотряд. Ашхабадскую погран-

комендатуру переформировали в Отдельную Гауданскую погран-

комендатуру с дислокацией в ауле Багир. Одновременно с этим 

из состава 45-го Серахского погранотряда 46-му погранотряду 

передали Душакскую погранкомендатуру.

В августе 1941 г. начальник 46-го пограничного отряда майор 

А. И. Лоскутов за выполнение специального задания награжден 

орденом Красного Знамени.

В октябре 1948 г. на базе ликвидированной Гауданской 

погранкомендатуры сформировали Куртусинскую, в июне 

1950 г. — Багирскую пограничные комендатуры, которые в мае 

1952 г. исключили из штата отряда.

После объединения в январе 1963 г. Туркменского 

и Среднеазиатского погран округов в Среднеазиатский погранич-

ный округ 46-й отряд вошел в его состав.

На 2 января 1968 г. 46-й пограничный отряд включал: 

1-ю погранкомендатуру «Комаровка» (7 пограничных застав); 

2-ю погранкомендатура «Артык» (7 пограничных застав) 

и 9 застав отрядного подчинения.

В 1970—1980 гг. 46-й погранотряд продолжал осуществлять охрану государ-

ственной границы с Ираном на средне азиатском участке североиранского опера-

тивного направления Ближневосточного театра военных действий протяженно-

стью 206,1 км.

С вводом советских войск в Афганистан в пограничном отряде на базе межо-

трядной школы сержантского состава сформировали нештатную ММГ.

В 1980-х гг. подразделения отряда охраняли советско-иранскую границу в слож-

ной политической обстановке. Командование части сосредоточивало внимание 

на повышении надежности охраны границы, обеспечении высокой боевой готовно-

сти, изыскании новых форм и способов несения пограничной службы, укреплении 

порядка и организованности.

Начальствующий состав

и красноармейцы пограничной комендатуры

Баят-Абжа с начальником

46-го Каахкинского пограничного отряда

Памятник на могиле 

13 пограничников 

46-го пограничного отряда, 

погибших в боях с басмачами 

30 июля 1925 г., г. Мары

Начальник 46-го пограничного отряда 

подполковник А. Н. Палагин (четвертый слева), 

начальник политотдела отряда полковник 

М. С. Еремин (второй слева)
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После распада СССР и расформирования КСАПО в 1992 г. пограничники 

46-го пограничного отряда в соответствии с договором между Российской 

Федерацией и Туркменистаном продолжали выполнять задачи по охране государ-

ственной границы на территории Туркменистана и подчинялись Оперативной 

группе Погранвойск Российской Федерации в Туркменистане.

После прекращения действия договора в мае 2000 г. российские пограничники 

покинули Туркменистан.

Детская коммуна 46-го пограничного отряда Генерал-майор В. И. Черечукин

С представителями администрации района.

Справа налево: начальник политотдела 46-го пограничного отряда М. С. Еремин, начальник 

отряда — подполковник В. Ю. Бендерский, начальник штаба — подполковник В. А. Колеватых, 

заместитель начальника отряда по технической части подполковник Ю. В. Танюрчев, 1987 г.
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Начальники пограничного отряда
Дорофеев; Клевцов (1929 г.); П. Э. Карклин (1931—1933 гг.); Н. С. Киселев 

(1934—1935 гг.); Масловский (1935—1936 гг.); Ильин (1936 г.); М. Б. Окунев 

(1936—1938 гг.); майор В. А. Абызов (1938—1941 гг.); майор А. И. Лоскутов 

(1941—1943 гг.); полковник М. П. Купченко (1943—1946 гг.); подполковник 

И. Ф. Федоров (1946—1949 гг.); полковник П. З. Топорашев (1949—1954 гг.); 

полковник П. Б. Селезнев (1954—1957 гг.); полковник И. Н. Ковалев (1957—

1960 гг.); полковник И. Е. Бардала (1960—1964 гг.); полковник В. П. Булыгин 

(1964—1966 гг.); подполковник Г. Ф. Ламбрианов (1966—1967 гг.); подполков-

ник В. С. Царегородцев (1967—1970 гг.); подполковник  В. И. Черечукин (1970—

1973 гг.); подполковник С. С. Колтунов (1973—1976 гг.); майор М. Е. Лыщенко 

(1976—1980 гг.); подполковник В. Г. Тулупов (1980—1986 гг.); подполковник 

Бендерский (1986—1988 гг.); подполковник А. Н. Палагин (1988—1990 гг.); под-

полковник В. А. Колеватых (1990—1991 гг.).

В 46-м Каахкинском пограничном отряде проходили службу офицеры, получив-

шие высшие воинские звания: генерал-полковник Н. С. Резниченко, генерал-лей-

тенанты В. Л. Бекетов, Ю. Д. Звирык, генерал-майоры В. А. Абызов, М. С. Еремин, 

Н. С. Киселев, С. С. Колтунов, А. И. Орлов, А. Н. Палагин, В. И. Черечу кин и др.

Знамена части
За успешные боевые действия по охране государственной границы, борьбу 

с басмачеством и работу с местным населением 46-му пограничному отряду вру-

чено Красное знамя ЦИК СССР.

20 ноября 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить 

отряду Красное знамя как символ воинской чести, доблести и славы.

Награды и отличия части
За активное участие в борьбе с басмачами Президиум ЦИК Туркменской ССР 

9 декабря 1931 г. наградил отряд орденом Трудового Красного Знамени.

Красное знамя ЦИК СССР,

врученное 46-му пограничному отряду

Грамота Президиума Верховного Совета СССР

с вручением Красного знамени 46-му Каахкинскому 

Краснознаменному пограничному отряду.

20 ноября 1943 г.
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В ознаменование 15-летней годовщины пограничной охраны НКВД 

Постановлением ЦИК СССР от 14 февраля 1956 г. 46-й погранотряд наградили орде-

ном Красного Знамени, он стал называться 46-м Ашхабадским Краснознаменным 

погранотрядом.

День части установлен 29 марта.



248

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

В июне 1923 г. для несения пограничной службы в Таджикистане из Оренбурга в 

Среднюю Азию передислоцировали 1-й отдельный кавалерийский дивизион ОГПУ 

эскадронного состава, а из Ташкента — 13-й отдельный пограничный эскадрон, 

которые свели в 5-й Бухарский пограничный кавалерийский отряд войск ОГПУ. 

Штаб отряда располагался в Термезе, а подразделения заняли участок границы от 

Пальварта до Пархара протяженностью 530 км. Линия государственной границы 

проходила в основном по левому берегу р. Амударьи.

В апреле 1924 г. эскадроны переименовали в комендатуры. В январе 1925 г. 

5-й сводный Бухарский пограничный отряд реорганизовали и переименовали 

в 47-й Узбекский пограничный отряд войск ОГПУ Средней Азии. В состав отряда 

вошли комендатуры: «Бассога», «Пассата», «Келиф», «Термез», «Айкаджа», «Сарай», 

«Пархар» и 19 линейных пограничных застав. В мае 1927 г. в составе 47-го погра-

ничного отряда сформировали 1-ю Кара-Кумскую пограничную комендатуру.

Пограничники берут воду

из колодца глубиной 180 метров.

Застава «Осман-Уюк» 47-го пограничного отряда,

1931 г.

Лейтенант Леус Д. П. — депутат 

Верховного Совета СССР 1-го созыва 

по Керкинскому избирательному 

округу. Погиб на фронте в декабре 

1941 г. Награжден орденом Ленина 

(посмертно), 1937 г.

47-й Керкинский пограничный отряд
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Во исполнение приказа ОГПУ от 5 июня 1928 г. отряд переименовали 

в 47-й Керкинский пограничный отряд, который охранял участок государственной 

границы, растянувшийся почти на 1000 км. Для лучшей организации управления 

участок отряда был разделен на три части.

47-й Керкинский пограничный отряд внес весомый вклад в разгром басмаче-

ского движения в Средней Азии. За отвагу в боях с басмачами командира эскадрона 

И. А. Климова наградили орденом Красного Знамени, шестерых красноармейцев — 

серебряными часами. За мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе 

с бандитами, именным оружием наградили заместителя коменданта Колесникова, 

помощника коменданта Г. Соколова и начальника заставы Юдина; пограничников 

Щербину и Яценко — орденом Красного Знамени. Политрука В. Гаврильчука и пере-

водчика У. Альмашева отметили серебряными часами.

Командный состав 47-го Керкинского пограничного 

отряда, 1927—1930 гг.

Застава «Кара-Тепе» (второй на правом фланге 

начальник заставы Минсев), 1930-е гг.

Застава «Кара-Тепе», 1930-е гг.
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18 августа 1931 г. издан приказ ОГПУ, в котором говорилось: «Отмечая пример-

ное выполнение тов. Д. Д. Ярошевским долга воина-чекиста и удовлетворяя хода-

тайство всех красноармейцев и командиров заставы № 5, последней присвоить 

наименование: застава № 5 имени Ярошевского». В марте 1957 г. решением испол-

кома Керкинского городского Совета депутатов трудящихся улица Каючная пере-

именована в улицу Давида Ярошевского.

Перед Великой Отечественной войной 47-й Керкинский погранотряд входил 

в состав Туркменского пограничного округа. В годы войны многие пограничники 

отряда сражались в составе Красной армии и погибли в боях. Те, кто остался охра-

нять советско-афганскую границу, также столкнулись с суровыми испытаниями, 

вызванными агрессивными действиями бандгрупп с сопредельной территории, 

активно поддерживаемых вражеской агентурой.

В октябре 1957 г. отряд переформировали. В его состав входили: пограничные 

комендатуры 1-я — «Ширам-Кую», 2-я — «Хабат», 3-я — «Чаршанга», 18 застав, 

пограничный пост «Мукры», КПП «Келиф», группа катеров.

В марте I960 г. 1-ю и 2-ю пограничные комендатуры расформировали, управ-

лению отряда подчинили 11 погранзастав, управлению 3-й пограничной коменда-

туры — заставы 12—17.

После объединения в январе 1963 г. Туркменского и Среднеазиатского округов 

в Среднеазиатский пограничный округ 47-й погранотряд вошел в его состав.

В 1980—1989 гг. пограничники спецподразделений Керкинского отряда выпол-

няли интернациональный долг в Афганистане, контролируя участок территории 

трех афганских провинций, примыкавших к Керкинскому погранотряду протя-

женностью до 300 км и глубиной более 100 км. Подразделения прикрытия, состоя-

щие в разные годы из 3—5 ММГ, 1-й ДШМГ, пяти отдельных застав и постов, раз-

били на две полевые оперативные группы, которые в годы афганской войны вели 

интенсивные боевые действия. Максимальная численность 

группировки спецподразделений погранотряда достигала 

4 тыс. человек.

С распадом СССР и расформированием КСАПО в 1992 г. 

российские пограничники 47-го погранотряда в соот-

ветствии с Договором между Российской Федерацией и 

Туркменистаном продолжали выполнять задачи по охране 

государственной границы на территории Туркменистана, 

которые координировала Оперативная группа Погранвойск 

Российской Федерации в этой стране.

После прекращения действия договора в мае 2000 г. рос-

сийские пограничники покинули Туркменистан.

На месте базирования 47-го Керкинского погран отряда 

стал функционировать Атамурадский отряд национальной 

пограничной службы.

Начальники пограничного отряда

Полковник Астафьев (1938 г.); подполковник 

И. И. Бацких (1941—1942 гг.); полковник С. М. Цибизов 

(1945 г.); полковник И. М. Дубовицкий (1945—1948 гг.); 

 подполковник Л. С. Сырица (1948—1950 гг.); полковник 

Генерал-лейтенант П. Н. Мироненко 

(1901—1983 гг.) — заместитель 

министра государственной 

безопасности СССР (1951—1953 гг.)
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П. Г. Членов (1951—1952 гг.);  подполковник Н. П. Бондарчук (1952 г.); подполков-

ник И. Е. Бардала (1957—1960 гг.);  подполковник П. А. Федорин (1969—1971 гг.); 

полковник А. В. Егоров (1971—1978 гг.); полковник Е. К. Слипенко (1978—1981 гг.); 

подполковник В. М. Базалеев (1981 —1986 гг.); подполковник П. Л. Дубов (1986—

1988 гг.); подполковник В. В. Самохин (1988—1990 гг.); подполковник В. Козлов 

(1991 г.).

В 47-м Керкинском пограничном отряде проходили службу офицеры, полу-

чившие высшие воинские звания и звание Героя Советского Союза: Герой 

Советского Союза генерал армии И. И. Масленников, 

генерал-полковники С. С. Бельченко, М. М. Валиев, 

генерал-лейтенанты Н. А. Антипенко, П. Н. Миро-

ненко, Г. Г. Соколов; генерал-майоры Герой Советского 

Союза М. А. Еншин, А. И. Кирзимов, Б. Х. Халикназаров, 

Герои Советского Союза полковники И. Д. Зиновьев, 

В. И. Ухабов, капитан Н. Н. Лукашов, старший сержант 

В. Д. Капшук, рядовой Н. М. Галиев и др.

Знамя части
7 декабря 1927 г. отряду вручили революционное 

Красное знамя.

Награда части
За выдающиеся заслуги в охране границы социалистической Родины, бдитель-

ность и беспощадную борьбу с классовым врагом 16 февраля 1936 г. ЦИК СССР 

наградил 47-й Керкинский пограничный отряд орденом Красного Знамени.

День части установлен 15 февраля.
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В октябре 1928 г. 47-й Керкинский пограничный отряд разделили на три части. 

Участок границы от Термеза до Шагона передали отряду, состоящему из четырех 

комендатур, присвоив ему наименование 48-й Сарай-Команский (Сарайский) 

пограничный отряд.

В последний день июля 1932 г. из его состава выделили 4-ю Сары-Чашминскую 

комендатуру в отдельную Шуроабадскую комендатуру (в 1954 г. на ее базе сфор-

мировали Московский пограничный отряд с местом дислокации в п. Московский), 

а в 1938 г. — 1-ю Айваджскую пограничную комендатуру и передали 81-му 

Термезскому пограничному отряду. Тогда же 2-ю пограничную комендатуру реорга-

низовали — выделили четыре линейные заставы и организовали 1-ю пограничную 

комендатуру с дислокацией в пос. Нижний Пяндж.

В 1920—1930-е гг. подразделения отряда активно участвовали в боестолкно-

вениях с басмачами и бандитами, задержании нарушителей государствен-

ной границы и контрабанды. Только в 1931—1940 гг. пограничники ликвиди-

ровали 41 банду, уничтожили и взяли в плен 1288 бандитов и контрабандистов, 

задержали 12 242 нарушителя государственной границы, а также контрабанды 

на сумму 554 982 рубля. В боях с басмачами погибли 15 пограничников и 8 полу-

чили ранения. Так, в мае 1933 г. при ликвидации банды Дурды Мурата, вторг-

шейся на советскую территорию из Афганистана, пал смертью героя командир 

В дозоре, 1930-е гг. Застава «Верхний Пяндж», 1930 г.

48-й Пянджский пограничный отряд
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дивизиона 11-го Хорезмского кавалерийского полка Г. И. Самохвалов. Приказом 

ОГПУ от 29 апреля 1934 г. его имя присвоили заставе «Буры» Таджикского погранич-

ного отряда (в последствии 6-я пограничная застава «Ай-Куль»).

В годы Великой Отечественной войны личный состав погранотряда направили 

в действующую армию. Так, 30 июня 1941 г. на Калининский фронт откоманди-

ровали 359 человек, 23 августа в состав 45-го кавалерийского полка ПВ НКВД 

СССР — 155 человек. Бойцы Таджикского пограничного отряда отважно и хра-

бро воевали с врагом в составе 70-й армии, многие из них награждены орденами 

и медалями.

В 1943 г. пограничный отряд состоял из 21 линейной заставы: 14 — со шта-

том 42 человека, 7 — со штатом 63 человека, резервные заставы — по 32 человека. 

Кроме того, в штат отряда ввели четыре разведывательных пограничных поста по 

три офицера в Джиликульском, Октябрьском, Дангаринском и Колхозабадском 

районах.

Заместитель политрука Раджабов (слева),

1930-е гг.

Заседание редколлегии многотиражки «Дзержинец» 

48-го пограничного отряда, 1930-е гг.

На сборах с начальниками пограничных застав отряда, 1975 г. На участке отряда, 1998 г.
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С мая 1947 г. по январь 1948 г. на 

участке пограничного отряда рабо-

тала советско-афганская комис-

сия по демаркации государственной 

границы, в результате установили 

24 основных и 76 промежуточных 

пограничных знаков.

В 1955 г. 1, 2 и 3-ю погранич-

ные комендатуры расформировали, 

управления первых двух направили 

на укомплектование застав отряда, 

а 3-ю погранкомендатуру передали 

117-му пограничному отряду. В том же 

году 48-й Таджикский отряд переиме-

новали в 48-й Пянд жский погранич-

ный отряд.

В 1956 г. 2, 6, 7, 9 и 13-ю заставы 

реорганизовали в кавалерийские по 

существующему штату кавалерий-

ских застав численностью 50 человек 

каждая. В штат отряда также ввели 

пост пограничного контроля «Нижний 

Пяндж».

После объединения в январе 

1963 г. Туркменского и Средне азиат-

ского округов в САПО, 48-й погран-

отряд вошел в его состав.

В 1979—1989 гг. личный состав 

Пянджского пограничного отряда 

участвовал в оказании интернаци-

ональной помощи в ДРА. Погибли 

115 человек: 84 рядовых, 20 сержан-

тов, 2 прапорщика, 9 офицеров.

После распада СССР и расформи-

рования в 1992 г. КСАПО погранич-

ники 48-го Пянджского пограничного 

отряда в соответствии с соглаше-

нием между Российской Федерацией 

и Республикой Таджикистан продол-

жали выполнять свои задачи в составе 

Группы Пограничных войск России 

в Республике Таджикистан.

Из Термезского погранотряда 

Пянджскому погран отряду передали участок пограничной комендатуры «Айвадж» 

(пограничные заставы «Новоовражная» и «Айвадж»).

Постановлением Совета Министров Республики Таджикистан от 21 сентября 

1993 г. 5-й пограничной заставе «Вахш» присвоили имя прославленного погранич-

ника генерал-майора А. Г. Гафарова, внесшего достойный вклад в организацию 

Председатель КГБ СССР В. М. Чебриков в сопровождении 

начальника Пограничных войск КГБ СССР генерала армии 

В. А. Матросова в ходе посещения пограничных застав 

и подразделений Пянджского пограничного отряда,

25—30 апреля 1987 г.

Заместитель коменданта 

Мераил Атабаев. Задержал 

15 нарушителей границы. 

Отличился в боях с 

басмачами. Награжден 

орденом Красной Звезды

Красноармеец

Николай Крикун.

За храбрость и боевые 

отличия награжден боевым 

оружием и орденом Красного 

Знамени
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охраны государственной границы СССР и Республики 

Таджикистан.

В соответствии с соглашением между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан от 16 октя-

бря 2004 г. «О сотрудничестве по пограничным вопро-

сам», летом 2005 г. Пянджский погранотряд со всей 

инфраструктурой передали Государственному коми-

тету по охране государственной границы Республики 

Таджикистан, в том числе военный городок погранич-

ного отряда, пограничную комендатуру «Айвадж», пост 

пограничного контроля «Нижний Пяндж», 16 погра-

ничных застав.

Начальники пограничного отряда

Н. А. Гротов (1928—1930 гг.); Н. И. Буш (март—

ноябрь 1930 г.); В. И. Найнис (1930—1933 гг.); 

С. Т. Матузенко (1933—1935 гг.); майор П. С. Отрищенко 

(1935—1937 гг.); майор В. А. Ткачев (1937 г.); капитан 

А. С. Половников (1937—1939 гг.); майор И. В. Попов 

(1939—1943 гг.); полковник С. А. Воронков (1943—

1945 гг.); полковник С. М. Шагоян (1945—1951 гг.); 

подполковник И. В. Волков (1951—1956 гг.); пол-

ковник А. А. Заболотный (1956—1960 гг.); пол-

ковник А. И. Маркин (1960—1962 гг.); полковник 

М. И. Субботин (1962—1968 гг.); полковник Р. М. Смолов 

(1968—1972 гг.); подполковник А. А. Цветков (1972 —

1977 гг.); подполковник Б. Г. Мирошниченко (1977—

1981 гг.); подполковник С. В. Андреев (1981—1985 гг.); 

подполковник В. В. Соколов (1985—1987 гг.); под-

полковник И. А. Харковчук (1987—1988 гг.); полков-

ник Р. Ш. Муллаянов (1988—1992 гг.); подполков-

ник О. К. Карталайнен (1992—1993 гг.); полковник 

Н. М. Малофеев (1993—1994 гг.); полковник А. В. Лобов 

(1994—1997 гг.); полковник С. П. Усенко (1997—

1999 гг.); подполковник В. В. Гончаров (1999—2000 гг.); 

полковник В. В. Борисов (2000—2001 гг.); полковник 

О. И. Тарасов (2001—2004 гг.); полковник В. В. Долгов 

(2004—2005 гг.).

В 48-м Пянджском пограничном отряде проходили 

службу офицеры, получившие в последствии высшие 

воинские звания и звание Героя Советского Союза: Герой 

Советского Союза генерал армии И. И. Масленников, 

генерал-полковник С. С. Бельченко, генерал-лейтенанты 

И. А. Краснощеков, Р. Ш. Муллаянов, И. А. Харковчук, 

генерал-майоры В. И. Воронков, Герой Советского 

Союза М. А. Еншин, О. К. Картелайнен, Н. М. Малофеев, 

Ю. В. Романов, М. В. Спорышев, Б. Х. Халикназаров и др.

Генерал-лейтенант Р. Ш. Муллаянов — 

начальник пограничного отряда

(1988—1992 гг.)

Генерал-полковник С. С. Бельченко — 

заместитель Председателя КГБ

при СМ СССР (1957—1959 гг.)
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Знамена части
Указом ЦИК СССР от 10 декабря 1930 г. № 102 пограничному отряду вручили 

Боевое знамя с наименованием «48-й Сарайский пограничный отряд ОГПУ».

В 1932 г. за успешную борьбу с басмачеством, образцовую охрану гра-

ницы и за боевые заслуги перед Родиной отряду вручили почетное революцион-

ное Красное знамя от ЦИК СССР, он стал именоваться «48-й Краснознаменный 

Таджикский отряд».

15 сентября 1950 г. отряду вручили Красное знамя с наименованием «48 погра-

ничный Краснознаменный и ордена Ленина отряд войск МГБ» (взамен пришедшего 

в ветхость старого знамени).

22 сентября 1969 г. отряду вручено новое Боевое знамя «48-й пограничный 

ордена Ленина Краснознаменный отряд» (взамен знамени, врученного в 1950 г. 

в связи с изменением наименования ведомства).

Награды и отличия части
В 1936 г. погранотряд наградили орденом Ленина, присвоили наименование 

48-й Таджикский Краснознаменный и ордена Ленина пограничный отряд.

За успехи в соцсоревнованиях Пянджскому пограничному отряду в 1963, 1965, 

1966, 1967 гг. присуждались переходящее Красное знамя ЦК КП Таджикистана 

и Совета Министров Таджикской ССР.

День части первоначально установили 1 октября. С 1998 г. — 12 августа.

Старший лейтенант Александр Маячкин,

1998 г.

Боевое знамя Сарай-Команского (Сарайского) 

пограничного отряда



257

История соединений и частей КСАПО

Здание штаба 45-го пограничного отряда,

1932 г.

В целях усиления охраны государственной границы Туркмении, борьбы с бан-

дитизмом, басмачеством и контрабандой на основании приказа ОГПУ от 5 июня 

1928 г. № 103/48 из состава 46-го Туркменского пограничного отряда (личный 

состав Душакской, Серахской, Кушкинской, Тахта-Базарской пограничных комен-

датур) сформировали 45-й Мервский погранотряд с управлением в г. Мерве 

(с 1937 г. — г. Мары).

Формирование отряда и его подразделений завершили в июне 1928 г., он при-

нял под охрану участок государственной границы СССР в пределах Туркменской 

ССР общей протяженностью 785 км. Тыл участка отряда составляли Иолотанский, 

Байрам-Алийский, Мервский и Тедженский районы.

В этот период резко активизировалась деятельность антисоветских элементов в 

республике, увеличилось количество нападений басмаческих шаек из-за границы. 

Все это требовало увеличения плотности охраны границы, особенно в Мервском, 

Иолотанском и Тедженском районах. К 1931 г. в штат отряда ввели еще четыре 

пограничные заставы.

Приказом ОГПУ от 8 апреля 1932 г. из состава 45-го отряда выделили 68-й погра-

ничный отряд с местом дислокации управления в г. Тахта-Базар. Под его охрану 

передали Кушкинский и Тахта-Базарский пограничные участки.

45-й Серахский пограничный отряд

Взвод станковых пулеметов

45-го пограничного отряда после сдачи зачетов

на инспекторской проверке,

1938 г.
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1 июля 1932 г. управление отряда 

передислоцировали в г. Серахс. После 

этой реорганизации 45-й погра-

ничный отряд имел в своем составе 

Душакскую, Серахскую и вновь орга-

низованную Шир-Тепинскую погра-

ничные комендатуры, объединяв-

шие 15 застав, маневренную группу 

3-дивизионного состава, тыловую 

Тедженскую ОГ и тыловую заставу 

«Переправа».

Началось активное обустройство 

пограничного отряда. Уже к 7 ноя-

бря 1932 г. сдали в эксплуатацию пер-

вые жилые корпуса военного городка, 

конюшни и другие подсобные поме-

щения. Бойцы, командиры и члены их 

семей переселились из палаток и юрт 

в благоустроенные квартиры и обще-

жития.

Служебно-боевая деятельность 

45-го пограничного отряда наполнена 

многочисленными примерами муже-

ства бойцов и командиров. За период 

с 1928 по 1932 г. пограничники раз-

громили основные бандитские шайки 

в зоне ответственности отряда. 

Только в 1932 г. они ликвидировали 

несколько вооруженных банд, задер-

жали 1411 нарушителей границы.

В 1933 г. в штат отряда ввели 

комендатуры «Киндикли» и «Шир-

Тепи». В конце октября 1934 г. отряд 

стал именоваться «45-й Серахский 

пограничный отряд пограничной и внутренней охраны НКВД Туркменской ССР».

Завершив строительство жилых и служебных помещений, командование отряда 

развернуло работу по инженерно-техническому оборудованию границы. По всему 

участку протянули постоянную линию связи, почти на каждой заставе оборудовали 

сигнальные телефонные линии, вспахали КСП, на наиболее важных направлениях 

установили сигнальные приборы.

30 сентября 1937 г. личный состав и все материальные ценности 1-го Душак-

ского пограничного участка передали в распоряжение 46-го пограничного отряда. 

В зоне ответственности 45-го пограничного отряда остался участок государствен-

ной границы протяженностью 192 км, охраняемый 10 заставами, непосредствен-

ное руководство которыми возложили на управления пограничных комендатур 

«Киндикли» и «Шир-Тепи».

В последующие годы штатную численность отряда увеличивали, вводили новые 

линейные, резервные заставы и другие подразделения.

Построение личного состава отряда, 1938 г.

В Серахском пограничном отряде. В центре в первом ряду — 

начальник отряда подполковник А. И.  Орлов. Во втором ряду 

крайний слева — начальник штаба отряда майор М. М. Валиев, 

1985 г.
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Начальник войск КСАПО генерал-лейтенант 

И. М. Коробейников вручает переходящее Красное знамя 

Военного совета КСАПО начальнику 45-го Серахского 

пограничного отряда подполковнику А. И. Орлову, 1989 г.

С 1933 по 1939 г. личный состав 

отряда задержал 6358 нарушителей 

границы, изъял контрабанды на сумму 

1 млн 250 тыс. рублей.

После начала Великой Оте-

чественной войны из состава 45-го 

пограничного отряда 28 июня 1941 г. в 

действующую Красную армию напра-

вили 326 лучших бойцов, командиров 

и политработников. Многие из них впо-

следствии отмечены высокими государ-

ственными наградами. Среди награж-

денных полковник А. Г. Подольский, 

капитан Д. Б. Журавлев, старшина 

П. И. Вербицкий и многие другие.

Для обеспечения беспрепятствен-

ного прохода частям Красной армии 

на территорию Ирана, в соответствии 

с боевым приказом, 26 августа 1941 г. 

на заставах создали 14 ОГ, в гарнизоне 

пограничного отряда — 4 оперативных 

и одну резервную. В ночь на 27 августа 

они ликвидировали 17 иранских погранпостов, 3 рот-

ных штаба противника, резиденцию иранского погран-

комиссара, 2 полицейских управления. Пограничники 

взяли в плен 144 иранских пограничника, захватили 

большое количество оружия, боеприпасов, автома-

шин, горючего и т. д. Начальника 45-го пограничного 

отряда подполковника И. И. Бацких за выполнение спе-

циального задания в августе 1941 г. наградили орденом 

Красного Знамени.

В 1941 г. пограничники отряда внесли в фонд обо-

роны 73 285 рублей, а на строительство танковой 

колонны — 8 410 рублей наличными и 39 650 рублей 

облигациями. Денежно-вещевую лотерею реализовали в 

отряде на сумму 54 470 рублей. В 1942 г. в отряде собрали 

в фонд обороны и на строительство танковой колонны 

132 163 рублей.

Во исполнение приказа МВД от 25 февраля 1954 г. об 

организационно-штатных изменениях в пограничных 

войсках Туркменского округа 45-й пограничный отряд 

переформировали по новому штату. Управления погра-

ничных комендатур «Киндикли» и «Шир-Тепи» упразд-

нили. Дислокация линейных пограничных застав оста-

лась прежняя.

В 1955 г. на основании приказа МВД от 13 июня ввели две линейные заставы, 

погранпост расформировали. В последующие годы проходили незначительные орга-

низационно-штатные изменения.

Полковник Н. П. Дубчак — заместитель 

начальника политотдела отряда

в 1990—1992 гг., кавалер ордена

Красного Знамени
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После объединения в январе 1963 г. Туркменского и Среднеазиатского округов 

в САПО 45-й пограничный отряд вошел в его состав.

На 1 января 1985 г. в отряде насчитывалось 15 пограничных застав. В целях уси-

ления охраны границы на стыке трех государств на зюльфагарском направлении 

в 1985 г. сформировали пограничную комендатуру с резервной заставой, а также 

выставили 16-ю пограничную заставу «Инжир-Чешме». Для ее размещения силами 

отряда построили военный городок, состоящий из блиндажей с учетом опыта раз-

мещения пограничных подразделений на территории ДРА, установили сигнализа-

ционные системы «Гряда» и «Реалия», оборудовали скрытые посты наблюдения. Это 

позволило надежно перекрыть все маршруты контра-

бандистов, которые осуществляли доставку наркоти-

ков из Афганистана в Иран.

С привлечением сил и средств пограничной комен-

датуры «Зюльфагар» с 8 по 26 октября 1990 г. руковод-

ство отряда провело пограничную операцию, в ходе 

которой удалось сдержать массовый проход на россий-

скую территорию вооруженных граждан Афганистана 

с семьями.

В период с 1985 по 1992 г. 45-му погранотряду за 

высокие показатели в оперативно-служебной деятель-

ности дважды вручали переходящее знамя КСАПО. 

За это время на участке ответственности отряда не 

было допущено ни одного безнаказанного наруше-

ния границы, пограничники задержали более тысячи 

нарушителей, в том числе более 20 вооруженных, 

с которыми пришлось вступать в боестолкновения. 

За героизм и мужество, образцовое выполнение воин-

ского долга государственными наградами отмечены: 

Командование и офицеры отряда.

Четвертый слева — начальник пограничного отряда

полковник М. В. Берсенев,

15 февраля 1993 г.

Генерал-лейтенант Н. А. Антипенко — 

один из крупнейших руководителей 

войскового тыла в годы Великой 

Отечественной войны

Генерал-лейтенант И. Н. Рогаткин — 

начальник отряда (1996—1998 гг.)
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орденом Красной Звезды — 4 человека, орденом 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. — 

1 человек, медалью «За отвагу» — 1 человек, медалью 

«За боевые заслуги» — 8 человек, медалью «За отличие 

в охране государственной границы СССР» — 101 чело-

век, нагрудным знаком «Отличник погранвойск» I ст. — 

528 человек, II ст. — 1483 человека.

В годы войны в ДРА пограничники отряда выпол-

няли задачи по усилению охраны советско-афганской 

границы созданием буферной зоны; охране и обо-

роне объектов советско-афганского сотрудничества; 

прикрытию границы Афганистана с соседними госу-

дарствами, откуда шли караваны с оружием и бое-

припасами для моджахедов.

После распада СССР и расформирования КСАПО в 1992 г. погранич-

ники 45-го отряда в соответствии с договором между Российской Федерацией 

и Туркменистаном продолжали выполнять задачи по охране государственной 

границы на территории дружественной страны, которые координировала ОГ 

Погранвойск Российской Федерации в Туркменистане.

После прекращения действия договора в мае 2000 г. российские пограничники 

вернулись домой к новому месту службы.

В настоящее время бывший 45-й отряд входит в состав Государственной погра-

ничной службы Туркменистана и носит наименование 5-й погранотряд с управле-

нием в г. Мары.

Начальники пограничного отряда

Н. В. Красовский (1935 г.); майор А. А. Васильев (1936—1937 гг.); подполковник 

И. И. Бацких (1940—1941 гг.); майор Дубовицкий (1942 г.); полковник И. Я. Коган 

(1945 г.); полковник  В. П. Булыгин (1959—1964 гг.); полковник И. П. Данилушкин 

(1966—1968 гг.); подполковник З. М. Файзиев (1980—1982 гг.); подполковник 

М. А. Ивченко (1982—1983 гг.); полковник Л. Г. Гурбо (1983—1985 гг.); полковник 

А. И. Орлов (1985—1992 гг.); полковник М. В. Берсенев (1992—1993 гг.); полковник 

Ю. В. Сапронов (1993—1995 гг.); генерал-майор Г. А. Аманов (1995—1996 гг.); под-

полковник И. Н. Рогаткин (1996—1998 гг.).

В 45-м Серахском пограничном отряде проходили службу офицеры, получив-

шие высшие воинские звания и звание Героя Советского Союза: генерал-полков-

ник М. М. Валиев, генерал-лейтенанты Н. А. Антипенко, Герой Советского Союза 

Н. А. Васильев, В. Н. Макаров, А. Д. Михеев, Р. Ш. Муллаянов, И. Н. Рогаткин, гене-

рал-майоры Г. А. Аманов, М. В. Берсенев, Б. С. Голышев, Герой Советского Союза 

М. А. Еншин, А. И. Орлов и др.

Знамена части
20 апреля 1932 г. 45-му пограничному отряду от имени ЦИК СССР вручили 

Красное знамя.

29 октября 1949 г. и 26 мая 1968 г. от имени  Президиума Верховного Совета 

СССР отряду вручили новые Боевые знамена воинской части.
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Награда части
20 декабря 1931 г. постановлением ЦИК Туркменской ССР 45-й Мервский погра-

ничный отряд за исключительные заслуги в охране государственной границы и бес-

пощадную борьбу с басмачеством наградили орденом Трудового Красного Знамени 

Туркменской ССР.

День части установлен 15 апреля.
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Для организации охраны государственной границы Горно-Бадахшанской 

автономной области и Калай-Хумбского района Таджикской ССР, граничащих 

с Афганистаном и Китаем, а также для борьбы со шпионажем и контрабандой 

10 декабря 1930 г. на основании приказа ОГПУ Средней Азии № 195/113 нача-

лось формирование 66-го Памирского пограничного отряда с дислокацией управ-

ления в г. Хороге. Отряд формировали из личного состава 45, 47 и 48-го погра-

ничных отрядов, определив для охраны участок государственной границы 

протяженностью 1003 км. Его охраняли пять застав и четыре поста, а в сентябре 

в отряд ввели бывшую отдельную Калай-Хумбскую пограничную комендатуру, 

включавшую пять застав, получившую наименование 1-й комендатуры.

Во исполнение приказа ОГПУ СССР от 24 февраля 1932 г. 1-ю погранкомен-

датуру переформировали в отдельную Калай-Хумбскую пограничную коменда-

туру войск ОГПУ Средней Азии. В составе 66-го погранотряда осталось девять 

застав, на которые возложили охрану участка границы протяженностью свыше 

1000 км. Участки границы, охраняемые заставами, доходили до 200 км и более, 

что снижало эффективность охраны границы.

С октября 1934 г. по май 1938 г. отряд подчинялся Управлению пограничной 

и внутренней охраны НКВД Таджикской ССР. После объединения 17 мая 1938 г. 

пограничных округов Узбекской и Таджикской ССР и отдела пограничной и вну-

тренней охраны Киргизской ССР и создания на их базе Среднеазиатского округа 

пограничной и внутренней охраны 66-й пограничный отряд вошел в его состав.

3 мая 1938 г. альпинисты-пограничники в составе 25 человек совершили 

восхождение на безымянную горную вершину Памира недалеко от г. Хорога 

высотой 4 тыс. м над уровнем моря и установили на ее вершине бюст Ф. Э. Дзер-

жинского.

На 1 сентября 1938 г. в состав отряда входили следующие подразделения: 

1-я погранкомендатура (пос. Ишкашим) с четырьмя заставами, 2-я погранко-

мендатура (киш. Мургаб) с шестью заставами, два КПП и две заставы отрядного 

подчинения. Протяженность участка границы 1003 км.

Для усиления охраны государственной границы на Восточном Памире при-

казом НКВД СССР от 7 сентября 1939 г. 2-ю Мургабскую пограничную комен-

датуру переформировали в 26-ю Отдельную Мургабскую пограничную комен-

датуру Среднеазиатского пограничного округа, под ее охрану передали участок 

границы протяженностью 603 км.

66-й Хорогский пограничный отряд
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В связи с осложнившейся обстановкой на гра-

нице с началом Великой Отечественной войны, 

а также не разрешенным вопросом о прохождении 

государственной границы с Афганистаном в 1942 г. в 

отряде сформировали 1-ю пограничную комендатуру 

«Поршнев», три линейных и резервную заставы. Через 

год сформировали еще четыре заставы.

После разделения в июне 1943 г. Среднеазиатского 

округа на Таджикский и Киргизский, 66-й погранич-

ный отряд вошел в состав Таджикского пограничного 

округа.

В годы Великой Отечественной войны из погра-

ничного отряда на фронт направили 450 чело-

век. Неувядаемой славой в битве на Курской дуге 

у д. Самодуровка покрыли себя 18 воинов-погранични-

ков 224-го стрелкового Памирского полка 162-й диви-

зии во главе с командиром взвода лейтенантом 

А. Д. Романовским. В неравном бою с врагом погранич-

ники погибли, но выполнили приказ, не пропустили 

вражескую пехоту и танки в тыл своего батальона.

В это время на участке Памирского отряда погра-

ничники более 70 раз вступали в боевые столкновения, 

на границе задержали более 50 шпионов и диверсан-

тов, 178 нарушителей.

Приказом НКВД от 11 августа победного 1945 г. в составе отряда сформировали 

3-ю погранкомендатуру «Лянгар» с дислокацией штаба в киш. Азар.

В марте 1954 г. 24 пограничника памирской границы совершили восхождение на 

безымянный пик Памира высотой 5250 м, назвав вершину именем XII съезда ВЛКСМ.

Во исполнение приказа МВД СССР от 24 февраля 1954 г. Таджикский погранич-

ный округ вновь переименовали в Среднеазиатский. В этом же году 66-й Памирский 

Басмаческая банда, разгромленная пограничниками

в районе пограничной заставы «Ранчкуль» Памирского 

пограничного отряда.

На переднем плане — главарь банды,

1934 г. 

В первом ряду четвертый слева — главарь банды, 

разгромленной пограничниками в районе 

пограничной заставы «Ранчкуль» Памирского 

пограничного отряда, 5-й — оперуполномоченный 

Григорович, 6-й — переводчик Тастанбеков, 1934 г.

Красноармеец Памирского пограничного 

отряда Х. Халиулин — депутат Верховного 

Совета СССР 1-го созыва от Горно-

Бадахшанского избирательного округа 

Таджикской ССР, 1937 г.
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погранотряд переименовали в 66-й Хорогский. В его штат включили личный состав 

расформированного 35-го Мургабского пограничного отряда, передали служеб-

ных животных и материальные ценности. Также сформировали 4-ю погранич-

ную комендатуру с дислокацией управления в киш. Мургаб. Количество застав в 

отряде увеличилось до 24, призванных охранять участок границы протяженностью 

в 1151,7 км.

Во исполнение приказа МВД СССР от 18 июня 1955 г. на базе 4-й погранич-

ной комендатуры и 9 линейных застав (№ 15—23) сформировали 35-й погра-

ничный отряд с дислокацией управления в киш. Мургаб. Пограничную коменда-

туру «Поршнев» расформировали и на ее базе создали 5-ю одноименную заставу. 

Заставы № 1—7 перешли в непосредственное подчинение управления отряда, 

заставы № 8—11 вошли в состав 1-й Ишкашимской пограничной комендатуры, 

заставы № 12—15 передали 2-й Лянгарской погранкомендатуре. Участок границы, 

охраняемый отрядом, составил 425,1 км.

В последующие десятилетия Хорогский пограничный отряд неоднократно рефор-

мировали. Наиболее крупные организационно-штатные мероприятия произошли 

в 1959—1960 гг., когда упразднили Мургабский и Калай-Хумбский погран отряды, 

которые как линейные комендатуры снова вошли в состав Хорогского отряда.

В начале 1960-х гг. в Хорогском погранотряде насчитывалось четыре коменда-

туры и 29 застав, которые отвечали за охрану самого протяженного участка госу-

дарственной границы в пограничных войсках — более 

1300 км.

В январе 1963 г. 66-й отряд перешел в подчинение 

объединенного САПО КГБ при СМ СССР с дислокацией 

управления войск в г. Ашхабаде.

В соответствии с решениями высшего руковод-

ства страны из состава 66-го пограничного отряда 

передали комендатуру «Мургаб» для формирования 

131-го погранотряда Восточного пограничного округа 

(г. Ош).

В 1979—1989 гг. личный состав Хорогского погра-

ничного отряда в составе ограниченного контингента 

советских войск участвовал в оказании интернацио-

нальной помощи в ДРА. В боестолкновениях с боеви-

ками погибли 53 военнослужащих. Более 150 погра-

ничников награждены орденами и медалями.

Приказом директора ФПС России от 7 ноября 

1994 г. из штата погранотряда исключена комендатура 

«Калай-Хумб» в полном составе.

В годы гражданской войны в Таджикистане (1992—

1997 гг.) был ожидаем переход незаконных вооружен-

ных формирований из Афганистана. Чтобы это исклю-

чить усилили охрану границы. В середине 1990-х гг. 

на участке Хорогского погранотряда увеличили число 

комендатур до трех, застав стало 19, постов — 25. 

Таким образом, на участке Хорогского погранотряда 

расположили 47 подразделений, что заметно повысило 

плотность охраны границы.

В 2016 г. в пос. Олховатка Поныровского 

района Курской области установлен 

мемориальный обелиск, на месте которого 

будет сооружен памятник пограничникам 

взвода лейтенанта А. Д. Романовского, 

погибшим в бою с фашистами

7—15 июля 1943 г.
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С распадом СССР и расформированием в 1992 г. 

КСАПО российские пограничники 66-го Хорогского 

пограничного отряда в соответствии с соглаше-

нием между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан о статусе российских пограничных войск, 

находящихся на территории бывшей советской респуб-

лики, выполняли свои задачи под руководством соз-

данной в октябре 1992 г. Группы Пограничных войск 

Российской Федерации в этой стране.

В соответствии с соглашением между Россией и 

Таджикистаном от 16 октября 2004 г. «О сотрудниче-

стве по пограничным вопросам» в декабре 2004 г. всю 

инфраструктуру Хорогского пограничного отряда пере-

дали Государственному комитету по охране государ-

ственной границы Республики Таджикистан. Приказом 

директора ФСБ Российской Федерации от 28 октября 

2004 г. Хорогский пограничный отряд передислоциро-

вали в г. Славгород в состав Пограничного управления 

ФСБ России по Алтайскому краю.

Начальники пограничного отряда

Майор Морозов (1930—1937 гг.); майор Масловский 

(1937—1942 гг.); подполковник Ю. П. Тахтасеев (1942—

1944 гг.); подполковник Н. В. Шапорев (1944—1951 гг.); 

подполковник Б. А. Иванов (1951—1954 гг.); полков-

ник Н. В. Лавриненко (1954—1956 гг.); полковник 

А. И. Махалев (1956—1958 гг.); полковник П. М. Кузнецов 

(1958 —1960 гг.); подполковник В. Н. Угрюмов (1960—

1965 гг.); подполковник М. Крыловский (1965—

1968 гг.); подполковник Г. М. Устинов (1968—1970 гг.); 

подполковник Д. В. Головко (1970—1974 гг.); подпол-

ковник А. Н. Куприянчик (1974—1979 гг.); подполков-

ник Н. Н. Малютин (1979—1984 гг.); подполковник 

Г. И. Савин (1984—1985 гг.); полковник К. В. Тоцкий 

(1985—1989 гг.); подполковник В. М. Рогов (1989—

1990 гг.); полковник С. В. Нероев (1990—1994 гг.); 

полковник В. И. Алейников (1994—1995 гг.); полков-

ник В. А. Решетников (1995—1997 гг.); полковник 

В. Н. Смирнов (1997—1999 гг.); полковник А. В. Сергеев 

(1999—2001 гг.); полковник Е. Е. Мятка (2001—

2004 гг.); полковник Е. В. Воробьев (май — декабрь 

2004 г.).

В 66-м Хорогском пограничном отряде прохо-

дили службу офицеры, получившие высшие воинские 

звания: генерал армии К. В. Тоцкий, генерал-лейте-

нанты Р. Ш. Муллаянов, А. Т. Чечулин, генерал-майоры 

В. С. Паньков, В. М. Рогов, В. И. Савин, А. В. Сергеев и др.

Подполковник Н. Н. Малютин — 

начальник 66-го Хорогского

пограничного отряда (1979—1984 гг.)

Генерал армии К. В. Тоцкий — Директор 

Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации в 1998—2003 гг., 

в 1985—1989 гг. — начальник отряда
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Знамена части

В 1930 г. 66-му Памирскому погра-

ничному отряду вручили революционное 

Красное знамя и грамоту ЦИК СССР № 390, 

второе Красное знамя и грамоту ЦИК СССР 

вручили в 1931 г. в соответствии с постанов-

лением ЦИК СССР от 24 апреля 1931 г. № 144.

В 1939 г. отряд получил почетное рево-

люционное Красное знамя «Памирский 

пограничный отряд» и грамоту ЦИК СССР — 

постановление ЦИК СССР от 12 апреля 

1939 г. № 124.

29 ноября 1942 г. от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР погран-

отряду вручили Боевое знамя воинской части (20 сентября 1968 г. старое полот-

нище отряда заменено на новое).

Награды и отличия части

15 февраля 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 

выполнение заданий правительства по охране государственной границы, в связи с 

30-летием существования советских пограничных отрядов, 66-й погран отряд награ-

дили орденом Красного Знамени и грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

В связи с 50-летием органов ВЧК—КГБ в декабре 1967 г. 66-й Краснознаменный 

пограничный отряд отметили памятной медалью «50 лет ВЧК—КГБ». В 1980, 

1988 гг. подразделение стало обладателем переходящего Красного знамени ЦК КП 

и Совета Министров Таджикской ССР, в 1980 г. — Почетное памятное знамя 

ЦК ЛКСМ Таджикской ССР.

День части установлен 10 декабря.



268

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

Приказом ОГПУ от 8 апреля 1932 г. из состава 45-го Мервского пограничного 

отряда выделили Кушкинскую и Тахта-Базарскую комендатуры. Объединив их с 

пограничной комендатурой Ашхабадского погранотряда, создали 68-й погранич-

ный отряд с местом дислокации управления в г. Тахта-Базар. Кроме того, в состав 

отряда включили маневренную группу из двух кавалерийских и пулеметного диви-

зионов, дивизиона связи, хозяйственную и вахтерскую команды, базу Таш-Кепри. 

В начале 1932 г. отряд получил пополнение — 378 человек, формирование части 

заверш или к 1 июня. Под охрану отряду определили участок государственной гра-

ницы в 336 км.

Личный состав 68-го Тахта-Базарского пограничного отряда внес весомый 

вклад в разгром басмаческого движения в Средней Азии. Пограничники сра-

жались мужественно и стойко. В боевой операции 15 сентября 1931 г. героиче-

ски погиб помощник коменданта Тахта-Базарской пограничной комендатуры 

И. Г. Поскребко. Посмертно его наградили орденом Красного Знамени, а приказом 

ОГПУ СССР имя И. Г. Поскребко присвоили 12-й пограничной заставе Хумлинской 

комендатуры.

В апреле 1933 г. из Серахского пограничного отряда Тахта-Базарскому отряду 

передали заставу «Чекмаклы-Ченга».

В первый день сентября 1937 г. Керкинский погранотряд официально передал 

в Тахта-Базарский отряд заставы «Кара-Баба», «Дервезакем» и «Тарахчи». В это же 

время сформировали новые — «Зюльфагар», «26 колодцев» и две резервные. Отряд 

развернули в четыре комендатуры: «Ак-Рабат» (пять застав); «Кушкинская» (пять 

застав); «Сеиналийская» (семь застав); «Дервезакем» (четыре заставы). В штат 

Канцелярия пограничной заставы 

«Тарахчи», 1932 г.

Кухня пограничной заставы 

«Тарахчи», 1932 г.

Командир отделения Скляр. 

68-й пограничный отряд, 1930-е гг.

68-й Тахта-Базарский пограничный отряд
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отряда ввели маневренную группу малого состава 

(два сабельных и один пулеметный взвод) в Тахта-

Базаре.

На 1 января 1939 г. протяженность охраняемой 

отрядом границы с Афга нистаном составляла 555,3 км.

С началом Великой Отечественной войны на 

фронт ушли 706 тахта-базарских пограничников, кото-

рые приближали Победу в боях с врагом не только на 

фронте, но и охраняя тыл войск Красной армии. За 

годы войны личный состав отряда, рабочие и служа-

щие внесли в фонд обороны страны 759 947 рублей 

наличными, 183 121 рублей облигациями. За это время 

они собрали 2 т хлопка и 21 т металлолома.

В соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

наградили 938 пограничников.

В послевоенные годы в отряде проводились частичные организационно- штат-

ные изменения. В марте 1960 г. Ак-Рабатскую и Хумлинскую пограничные коменда-

туры и заставу расформировали.

После объединения в январе 1963 г. Туркменского и Среднеазиатского округов 

в САПО, 68-й погранотряд включили в его состав.

В конце 1979 — начале 1980 г. обстановка на участке отряда характеризовалась 

сложностью и нестабильностью внутриполитического положения в сопредельном 

государстве, активизацией подрывной деятельности против СССР спецорганов запад-

ных стран с территории ДРА. Предпринимались попытки нарушений государствен-

ной границы, увеличивался поток движения людей и транспорта через КПП «Кушка».

В период с 11 июля по 8 августа 1980 г. сводный боевой отряд 68-го погранич-

ного отряда выполнял спецзадачи на территории ДРА. В 1981 г. для планирования 

боевых действий пограничных отрядов на афганском направлении, оперативного 

руководства подразделениями и решения вопросов материально-технического 

Начальник пограничного отряда 

подполковник Н. С. Резниченко (слева) 

и начальник штаба отряда подполковник 

В. Н. Шейкин, 1988 г.

Командование 68-го погранотряда. Слева 

направо: начальник разведотдела подполковник 

К. Аннасахатов, начальник политотдела Д. В. Давыдов, 

начальник отряда полковник Ю. П. Юдин, начальник 

штаба майор Ю. В. Николаев, заместитель по тылу 

подполковник М. Д. Пивненко, 1977 г.

Командующий КСАПО генерал-майор А. В. Богданов, 

начальник Тахта-Базарского пограничного отряда 

подполковник П. П. Перепада

с губернатором и Пограничным комиссаром

Гератской провинции Афганистана.

Кушка, 1991 г.
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обеспечения гарнизонов, расположенных на терри-

тории ДРА, в отряде создали нештатную оперативную 

группу.

За время боевых действий в Афганистане 

68-й Тахта-Базарский погранотряд потерял 53 своих 

воспитанников: солдат, сержантов, прапорщиков и 

офицеров.

После распада СССР и расформирования КСАПО 

в 1992 г. пограничники 68-го пограничного отряда 

в соответствии с договором между Российской 

Федерацией и Туркменистаном продолжали выпол-

нять задачи по охране госграницы на террито-

рии Туркменистана, которые координировала ОГ 

Погранвойск Российской Федерации в Туркменистане.

После прекращения действия договора в мае 2000 г. 

российские пограничники покинули Туркменистан.

Отряд включили в состав Государственной погра-

ничной службы Туркменистана под наименованием 

6-й пограничный отряд, управление которым нахо-

дится в г. Тагтабазар.

Офицеры отряда. Слева направо: начальник 

12-й пограничной заставы «Караул-Хана» 

капитан Соцкий, заместитель начальника 

13-й пограничной заставы «Суюн-Али» по 

политчасти старший лейтенант Полянский, 

комендант 4-й пограничной комендатуры 

«Дерваза-Кем» капитан Петров, 1942 г.

Укладка лошади

Пограничники-кавалеристы пограничной заставы 

«Ак-Ишам», 1937 г.

Полковник Н. П. Троян — начальник 

политического отдела отряда

(1987—1991 гг.)
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Начальники пограничного отряда
М. А. Орлов (1932 г.); С. Т. Матузенко (1932—? гг.); майор С. З. Джиоев (1936—

1940 гг.); полковник Федосеев (1941—1945 гг.); полковник Лукьянов (1947 гг.); пол-

ковник Л. А. Тенькаев (1960—1967 гг.); подполковник Гребенкин (1967—1969 гг.); под-

полковник А. С. Владимиров (1969—1974 гг.); полковник Ю. П. Юдин (1974—1978 гг.); 

подполковник Л. И. Радненок (1978—1982 гг.); подполковник А. А. Лагутин (1982—

1984 гг.); подполковник Н. П. Федотов (1984—1987 гг.); подполковник Н. С. Резниченко 

(1987—1991 гг.); подполковник П. П. Перепада (1991—1992 гг.); полковник (генерал-

майор) Х. Р. Рейимов (1992—1992 гг.); подполковник Д. Н. Пономарев (1992—1994 гг.).

В 68-м Тахта-Базарском пограничном отряде проходили службу офицеры, полу-

чившие высшие воинские звания и звание Героя Советского Союза: генерал-полков-

ники Герой Советского Союза А. И. Баксов, В. И. Земцов, И. Я. Калиниченко, В. В. Седых, 

Н. С. Резниченко; генерал-лейтенанты С. Н. Минаков, А. Т. Чечулин, С. В. Кудряшов; 

генера л-майоры Ю.  И.  Авдеев, 

А. С. Владимиров, Р. Д. Джафаров, 

С .  М .  Ж и л к и н ,  Д .  М .  И в а н и я , 

М. В. Полянский; Герои Советского 

Союза капитан Н. В. Калуцкий, стар-

ший сержант А. А. Евсеев, красноармеец 

Г. В. Кузякин и др.

Знамя части
15 апреля 1932 г. ЦИК СССР вру-

чил отряду Красное знамя.

Награды и отличия части
Приказом Управления Погра нич-

ных войск МВД Туркменского округа 

от 5 июля 1948 г. за недопущение 

Генерал-майор А. С. Владимиров — 

начальник 68-го пограничного 

отряда (1969—1974 гг.)

Генерал-лейтенант 

С. Н. Минаков

Генерал-полковник

В. В. Седых

Начальник пограничных войск

генерал-полковник И. Я. Калиниченко вручает орден Красного 

Знамени Тахта-Базарскому пограничному отряду.

Знамя держит начальник пограничного отряда

подполковник Н. С. Резниченко, 1990 г.
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безнаказанных нарушений государственной границы и высокие достижения в бое-

вой и политической подготовке личного состава отряду вручили переходящее Красное 

знамя с надписью «Лучшей части Пограничных войск МВД Туркменского округа».

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Туркменской ССР 

от 5 июня 1972 г. № 338 за заслуги в охране государственной границы СССР 

и достигнутые успехи в боевой и политической подготовке личного состава, 

в связи с 40-летием основания пограничный отряд наградили Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.

19 мая 1989 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 

выполнение боевых задач по оказанию интернациональной помощи Республике 

Афганистан, мужество и отвагу, проявленные личным составом, высокие показа-

тели в деле обеспечения государственной безопасности страны Тахта-Базарский 

пограничный отряд наградили орденом Красного Знамени.

День части — 5 июня.
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20 апреля 1932 г. на базе 1-й Баят-Хаджинской пограничной комендатуры 

46-го Ашхабадского погранотряда сформировали 67-й Атрекский пограничный 

отряд с дислокацией управления в киш. Баят-Хаджи.

Отряд состоял из маневренных групп 5-дивизионного состава, девяти застав 

и трех комендатур. Для доукомплектования нового отряда прибыли бойцы и младшие 

командиры из Сурхан-Дарьинской, Кара-Калинской, Ошской пограничных коменда-

тур, 46-го Ашхабадского погранотряда и других частей.

В ходе преследования бандитов 22 января 1932 г., захвативших скот у местных 

жителей и гнавших животных за кордон, пограничники вступили с ними в бой. 

В ходе него совершил подвиг красноармеец Илларион Кононенко, заслонивший 

собой начальника заставы, в которого целился из винтовки бандит, ценой своей 

жизни спас офицера от неминуемой гибели.

Постановлением Совета Министров Туркменской ССР от 10 марта 1967 г. № 120 

пограничной заставе «Куз-Гуран» присвоили имя И. С. Кононенко (после созда-

ния 135-го Небит-Дагского пограничного отряда некоторые пограничные заставы, 

в т. ч. «Куз-Гуран», упразднили. Имя И. С. Кононенко присвоили новой 14-й погра-

ничной заставе «Чалаюк»).

23 октября 1932 г. вышел первый номер газеты «Страж Кизыл-Атрека», через год 

ее назвали «На рубеже».

С созданием в октябре 1934 г. Управления пограничной и внутренней охраны 

НКВД Туркменской ССР 67-й пограничный отряд перешел в подчинение этого 

управления.

С началом Великой Отечественной войны сотни пограничников отряда добро-

вольцами ушли на фронт и сражались в частях Красной армии на различных фрон-

тах от Ленинграда до Кавказа. За проявленные мужество и отвагу многих солдат и 

офицеров наградили орденами и медалями.

Приказом НКВД от 10 октября 1942 г. сформировали КПП «Баят-Хаджи», кото-

рый 30 июня 1943 г. переименовали в КПП «Гудри-Олум».

24 марта 1943 г. 67-й отряд охранял участок государственной границы протя-

женностью в 320,7 км.

Для усиления охраны государственной границы на Баят-Хаджинском (Кизыл-

Атрекском) направлении в июне 1943 г. в штат отряда ввели Баят-Хаджинскую 

погранкомендатуру, две линейные и две резервные заставы. КПП «Гудри-Олум» 

13 сентября 1948 г. из штата части исключили.

67-й Кара-Калинский пограничный отряд



274

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

В связи с сокращением движения судов через порт Красноводск ОКПП 

«Красноводск» расформировали. Материальные ценности и его личный состав 

передали в 67-й погранотряд, в котором в апреле 1952 г. сформировали контролер-

ский пост «Красноводск».

На небит-дагском направлении 1 апреля 1952 г. сформировали пограничную 

комендатуру, управление которой располагалось в г. Небит-Даге.

Основные подразделения отряда: 1-я Небит-Дагская, 2-я Гасан-Кулийская, 

3-я Атрекская (пос. Баят-Хаджи), 4-я Шарлоукская погранкомендатуры, 25 линей-

ных застав, три резервных заставы и четыре боевого обеспечения. Отряд охранял 

участок границы протяженностью 422,5 км.

В связи с разработкой нефтяных месторождений в г. Небит-Даге население уве-

личилось. Среди прибывших находились и преступные элементы. Участились слу-

чаи нарушения пограничного режима, попытки ухода за кордон. Требовалось 

усиление охраны границы на небит-дагском направлении. Приказом МВД СССР 

от 25 марта 1953 г. 1-ю пограничную комендатуру 67-го погранотряда пере-

формировали в 21-ю Отдельную погранкомендатуру с дислокацией управления 

Пограничная застава «Сангубак»

Баят-Хаджинской пограничной комендатуры

Спальное помещение пограничной заставы

Гасан-Кулийской пограничной комендатуры

Учебное гранатометание на пограничной заставе

«Куз-Гуран»

Принятие Военной присяги,

1976 г.
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в г. Небит-Даге. В ее состав вошли восемь линейных застав и контролерский пост 

в г. Красноводске.

Через год эту комендатуру снова переформировали в 1-ю погранкомендатуру 

с включением ее в состав 67-го пограничного отряда.

В конце 1950-х гг. отряд состоял из двух погранкомендатур, 24 застав (из них 

19 — сухопутных, 5 — морских). В зону ответственности отряда входил участок гра-

ницы от побережья Каспийского моря до хребта Копет-Даг.

В марте 1960 г. в состав 67-го пограничного отряда включили Кара-Калинскую 

пограничную комендатуру 71-го погранотряда с заставами «Ак-Имам», «Ярты-Кала», 

«Кей-Кодоно», «Чекан-Кала», «Сарли» и «Ак-Кая».

После объединения в январе 1963 г. Туркменского и Среднеазиатского округов 

в САПО, 67-й погранотряд стал частью его структуры.

В 1969 г. основу отряда составляли: 1-я погранкомендатуры (пос. Гасан-Кули) 

и погранзаставы № 1—6; 2-я погранкомендатуры (Кизыл-Атрек) и погран заставы 

№ 7—12; 3-я погранкомендатура (пос. Шарлоук), погранзаставы № 13—17, погра-

ничный пост «Шарлоук»; 4-я погранкомендатура (г. Кара-Кала), погранзаставы 

№ 18—22. Управлению пограничного отряда подчинялись пограничный пост 

«Окарем» и контролерский пост «Красноводск».

В целях улучшения руководства охраной границы, улучшения снабжения и соз-

дания более благоприятных условий жизни и работы военнослужащим управленче-

ского аппарата и членам их семей управление отряда в октябре 1971 г. передислоци-

ровали в г. Кара-Кала.

Особая веха в истории 67-го пограничного отряда — действия в составе ограни-

ченного контингента советских войск в Афганистане. Осенью 1981 г. пограничники 

Кара-Калинской ММГ показали высокую специальную подготовку в боях с афган-

скими боевиками в районе Кушки.

В отряде отмечают День памяти — 11 октября. В этот день в 1983 г. СБО 

67-го отряда в условиях высокогорья с боем прорвалось на помощь армейским 

подразделениям, оказавшимся в окружении моджахедов. Смелые и решитель-

ные действия ДШМГ изменили ход боя, превосходящие силы противника удалось 

Командование и офицеры отряда. Четвертый справа — начальник 

отряда полковник В. А. Лавренов, 1990 г.

Генерал-лейтенант В. Л. Бекетов — 

начальник отряда (1975—1980 гг.)
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разгромить. В бою смертью храбрых погиб командир 

пограничников подполковник В. И. Ухабов, его удосто-

или звания Героя Советского Союза (посмертно).

К моменту распада СССР Кара-Калинский погран-

отряд считался одним из крупнейших в КСАПО 

поскольку состоял из 21 заставы. После распада 

Советского Союза и расформирования КСАПО в 1992 г. 

пограничники 67-го пограничного отряда в соответ-

ствии с договором между Российской Федерацией и 

Туркменистаном продолжали выполнять задачи по 

охране государственной границы этой страны, кото-

рые координировала ОГ Погранвойск Российской 

Федерации в Туркменистане. После прекращения дей-

ствия договора в мае 2000 г. российские пограничники 

отбыли к новому месту дислокации.

Начальники пограничного отряда
Старший лейтенант госбезопасности А. С. Резайкин 

(1932—1934 гг.); майор П. Г. Малахов (1936—1938 гг.); 

полковник  А. Я. Махоньков (1938—1939 гг.); майор 

П. Т. Босый (1941—1942 гг.); полковник П. М. Мамонов 

(1943—1944 гг.); полковник В. Л. Бекетов (1975—

1980 гг.); В. И. Николаев (1981—1984 гг.); полковник 

В. И. Новиков (1984—1987 гг.); полковник В. А. Лавренов (1987—1991 гг.); полков-

ник (генерал-майор) Г. А. Аманов (1991—1995 гг.).

В 67-м Кара-Калинском пограничном отряде проходили службу офи-

церы, получившие высшие воинские звания: генерал-полковники В. И. Земцов, 

И. Я. Калиниченко; генерал-лейтенант В. Л. Бекетов; генерал-майоры Г. А. Аманов, 

П. Т. Босый, В. И. Воронков, В. В. Комисарчук, А. Я. Махоньков, В. И. Новиков и др.

Знамена части
15 апреля 1923 г. 67-му отряду вручены революционное Красное знамя от ЦИК 

СССР и грамота от ЦИК № 188. Новое революционное Красное знамя от ЦИК СССР, 

грамота Президиума Верховного Совета вручены 20 ноября 1943 г.

Награда части
19 декабря 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 67-й погран-

отряд награжден орденом Красного Знамени.

День части установлен 6 мая.

Генерал-полковник И. Я. Калиниченко — 

начальник Главного управления 

Пограничных войск — заместитель 

Председателя КГБ СССР (1989—1991 гг.). 

В 1960—1964 гг. — начальник штаба 

67-го Кизыл-Атрекского пограничного отряда
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Для охраны государственной границы с Ираном 21 августа 1937 г. сфор-

мировали 71-й Бахарденский пограничный отряд с дислокацией управления 

в с. Бахарден Туркменской ССР. На его формирование передали личный состав 

Кара-Калинской и Гермабской пограничных комендатур 46-го погранотряда.

В состав 71-го погранотряда входили три комендатуры с 17 заставами: «Кара-

Кала», «Койне-Касыр» и «Гермаб».

Кроме выполнения традиционных задач, пограничники отряда вели борьбу 

с остатками басмачества и бандформирований.

В мае 1940 г. в ауле Инжерева сформировали Ак-Тепинскую погранкомендатуру.

С началом Великой Отечественной войны десятки бойцов 71-го Бахарденского 

отряда написали рапорты отправить на фронт. Пограничники сражались в составе 

частей Красной армии мужественно и умело. Многих из них наградили орденами 

и медалями. Не все дожили до Великой Победы, не все вернулись на свои заставы. 

Голубиная станция.

Застава «Казган-Кала», 1930-е гг.

Проверка наряда на границе,

1930-е гг.

71-й Бахарденский пограничный отряд
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В ходе войны личный состав 71-го погран отряда обеспечивал безопасность поставок 

из портов Ирана в СССР по ленд-лизу.

Приказом МВД от 25 февраля 1954 г. 3-ю пограничную комендатуру, распо-

лагавшуюся в пос. Инжерева, расформировали. Заставы комендатуры передали 

в состав других отрядных комендатур. В 1955 г. пограничную комендатуру Койне-

Касыр также упразднили, но на следующий год восстановили.

Во исполнение приказа председателя КГБ от 8 марте 1960 г. 71-й отряд перефор-

мировали по новому штату. Кара-Калинскую пограничную комендатуру передали 

в 67-й пограничный отряд. В составе 71-го погранотряда сформировали Багирскую 

Красноармеец Г. Х. Шакиров — 

переводчик Гермабской комендатуры. 

Награжден медалью «За отвагу» 

за участие в боевой операции по 

ликвидации банды Ата-Эсенжа

Занятия по строевой подготовке на заставе 

«Гермаб» проводит сержант В. В. Волков, 1960-е гг.

Капитан Н. М. Соколов,

заместитель политрука Н. М. Аникин,

красноармеец Г. Н. Котов, награжденные орденами

и медалями 26 июля 1939 г.

за участие в бою с бандой

Делегаты комсомольской конференции

пограничного отряда. Бахарден, 1970 г.
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пограничную комендатуру и КПП «Гаудан». Протяженность охраняемого участка 

границы составила 241,07 км.

После объединения в январе 1963 г. Туркменского и Среднеазиатского округов 

в САПО 71-й пограничный отряд вошел в его состав.

В конце 1970-х гг. в Бахарденском погранотряде снимали художественный 

фильм про службу в погранвойсках — «Пограничный пес Алый». Бо льшую часть 

съемок провели на заставе «Гаудан». Фильм вызвал большой интерес у зрителей, 

особенно у молодых. Немало ребят решили служить в пограничных войсках.

После ввода Ограниченного контингента советских войск в Афганистан, погра-

ничники 71-го Бахарденского отряда с 1980 г. участвовали в блокировании даль-

них подступов к государственной границе СССР. Сформированные ММГ и ДШМГ 

активно пресекали каналы поставок оружия и нарко-

тиков. Пограничный отряд состоял из трех комендатур: 

«Гермаб», «Багир» и «Комаровка». Кроме них насчиты-

валось 22 заставы.

После распада СССР и расформирования КСАПО в 

1992 г. российские пограничники 71-го пограничного 

отряда в соответствии с договором между Российской 

Федерацией и Туркменистаном продолжали выпол-

нять задачи по охране государственной границы на 

территории этой страны, которые координировала ОГ 

Погранвойск Российской Федерации в Туркменистане.

После прекращения действия договора в мае 

2000 г. пограничники вернулись на территорию России 

к новым местам службы.

71-й пограничный отряд вошел в состав 

Государственной пограничной службы Туркменистана 

под названием 3-й Бахарденский пограничный отряд. 

В период с 2003 по 2018 г. в связи с переименованием 

города отряд именовался Бахарлынским. После реформ 

в погранслужбе Туркменистана фланговые заставы 

передали другим пограничным отрядам.

Начальники пограничного отряда

Майор А. А. Васильев (1937—1939 гг.); пол-

ковник В. С. Поленов (1939—1941 гг.); майор 

И. П. Тихонов (1941 г.); подполковник Г. А. Фоменко 

(1941—1943 гг.); полковник С. М. Цибизов (1947—

1951 гг.); полковник И. Н. Ковалев (1955—1957 гг.); 

полковник Н. А. Николенко (1957—1968 гг.); пол-

ковник И. П. Данилушкин (1968—1973 гг.); пол-

ковник В. А. Черняев (1973—1975 гг. ); под-

полковник В.  П.  Кос тенко (1977—1978 гг.); 

подполковник А. В. Чурсин (1978—1982 гг.); под-

полковник М. А. Ивченко (1982—1983 гг.); подпол-

ковник В. И. Земцов (1983—1985 гг.); подполков-

ник В. М. Малофеев (1985—1988 гг.); подполковник 

Генерал-лейтенант В. С. Поленов — 

советский военачальник. Начальник 

отряда (1939—1941 гг.)

Занятие по тактике: отделение 

в наступлении. Пограничная застава 

«Гермаб», 1963 г.
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А. Т. Сарсенбеков (1990—1991 гг.); подполковник В. А. Стрельников (1991—1993 гг.); 

подполковник А. И. Даниленко (1993—1994 гг.); полковник (генерал-майор) 

Б. Худайкулиев (1994—1999 гг.); подполковник Сапарлыев (с 1999 г.).

В 71-м Бахарденском пограничном отряде проходили службу офицеры, кото-

рые впоследствии получили высшие воинские звания и звание Героя Советского 

Союза: генерал-полковники В. И. Земцов, Г. Н. Логинов; генерал-лейтенанты 

Генерал-лейтенант А. И. Даниленко. 

В 1993—1994 гг. —

начальник штаба 

71-го Бахарденского

пограничного отряда

Генерал- лейтенант В. П. Костенко. 

В 1975—1978 гг. —

начальник штаба 

71-го Бахарденского

пограничного отряда

Генерал-лейтенант В. Н. Вахренев. 

В 1977—1979 гг. — 

заместитель начальника штаба 

71-го Бахарденского

пограничного отряда

Генерал-полковник Г. Н. Логинов.

В 1980—1984 гг. — начальник 

штаба 71-го Бахарденского

пограничного отряда

Полковник

М. А. Ивченко

Генерал-полковник

В. И. Земцов
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В. Н. Вахренев, А. И. Даниленко, В. П. Костенко, 

Ю. А. Нешумов, В. С. Поленов; генерал-

майор А. Т. Сарсенбеков; Герои Советского 

Союза полковник С. Г. Смирнов, старшина 

А. Г. Боженко, ефрейтор М. Т. Лучек и др.

Знамя части
23 февраля 1939 г. 71-му отряду вручили 

революционное Красное знамя от имени ЦИК 

СССР.

Награды и отличия части

14 февраля 1951 г. Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполне-

ние заданий по охране государственной границы Бахарденский пограничный отряд 

наградили орденом Красного Знамени.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1943 г. 

к ранее врученному Бахарденскому отряду Красному знамени 13 декабря 1943 г. 

вручили грамоту.

День части установлен 1 октября.
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Родоначальник 81-го Термезского пограничного отряда — 5-й сводный 

Бухарский отряд ОГПУ Средней Азии, который сначала дислоцировался в г. Термезе, 

а затем в г. Кирки (приказ ОГПУ от 25 февраля 1924 г. № 122/44). В состав отряда 

вошли пограничные комендатуры Бассарга, Келиф, Термез, Айвадж и Пархар. На 

базе Термезской пограничной комендатуры в июле 1928 г. сформировали Сурхан-

Дарьинскую отдельную пограничную комендатуру, личный состав которой охра-

нял границу Узбекистана. В 1932 г. комендатура стала именоваться 17-й Узбекской 

отдельной пограничной комендатурой.

Приказом ОГПУ СССР от 29 апреля 1934 г. № 72 заставе «Кара-Камар» 

17-й Узбекской отдельной пограничной комендатуры присвоили имя инспектора 

политотдела УПО ВОГПУ в Средней Азии С. Н. Карпова, героически погибшего 

в бою с бандой басмачей в 1933 г. С. Н. Карпов навечно занесен в списки личного 

состава заставы.

Для охраны государственной границы СССР с Афга нистаном приказом НКВД 

от 19 августа 1938 г. на базе 17-й Узбекской отдельной пограничной комендатуры 

сформировали 81-й пограничный отряд с дислокацией управления в г. Термез 

Узбекской ССР. Отряд принял под охрану участок государственной границы протя-

женностью 232,3 км от границы Туркменской ССР и Узбекской ССР до устья р. Вахш. 

В состав погранотряда входили комендатуры: 1-я (шесть застав), 2-я (четыре 

заставы), 3-я (пять застав).

После начала Великой Отечественной войны сотни пограничников 81-го отряда 

откомандировали на фронт. Они сражались в регулярных частях РККА — в основ-

ном в составе 243-й стрелковой дивизии НКВД СССР, сформированной из погранич-

ников Средней Азии. В связи с осложнением обстановки на фронтах, практически 

без подготовки в конце июля 1941 г. дивизию перебросили под Смоленск, где шли 

жесточайшие бои с врагом. Личный состав дивизии проявил себя с самой лучшей 

стороны. Бойцы затем героически сражались в районе р. Западной Двины, деревень 

Ивашково и Старицы. В ноябре — декабре 1941 г. 243-я дивизия успешно вела бои 

под Калинином, затем принимала участие в контрнаступлении под Сталинградом, 

а завершила войну в Чехословакии. В августе 1945 г. полки 243-й стрелковой дивизии 

участвовали в разгроме японских милитаристов на Дальнем Востоке.

На основании приказа НКВД от 2 июля 1941 г. дислоцировавшийся в г. Термезе 

Отдельный дивизион речных бронекатеров погранвойск расформировали, на его базе 

создали группу катеров, которая несла службу на участках 81-го и 48-го пограничных 

81-й Термезский пограничный отряд



283

История соединений и частей КСАПО

отрядов. В декабре 1942 г. группу речных катеров ввели 

в штат 81-го погран отряда.

В мае 1943 г. на основании приказа НКВД в штат 

отряда включили три линейные заставы. В последу-

ющие годы проводились незначительные организа-

ционно-штатные изменения.

После окончания Великой Отечественной войны 

81-й пограничный отряд продолжал несение службы 

по охране государственной границы Советского Союза 

с Афганистаном и входил в состав округа.

По приказу МВД от 18 июня 1955 г. управления 1-й, 

2-й пограничных комендатур и подразделения обслу-

живания расформировали. Для оперативного руко-

водства пограничными заставами № 14—18 оставили 

комендатуру «Айвадж». В 1957 г. в штат отряда ввели 

линейную заставу.

После объединения в январе 1963 г. Туркменского 

и Среднеазиатского пограничных округов в САПО 

81-й пограничный отряд вошел в его структуру. Тогда 

отряд имел в своем составе 19 линейных застав, роту 

по сопровождению поездов, КПП, группу катеров.

В декабре 1968 г. в отряде сформировали две погра-

ничные комендатуры с дислокацией в пос. Хошман и 

Айвадж.

Как и для других погранотрядов округа война в 

Афганистане стала для 81-го Термезского отряда вехой 
Пограничный наряд перед выходом

на охрану границы, 1930-е гг.

Кабинет уполномоченного КПП

«Патта-Гисар». г. Термез, 1933 г.

Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Ш. Р. Рашидов в Термезском пограничном отряде, 1969 г. 
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в его истории. Для контроля ситуации на сопредельной стороне в Афганистане рас-

полагались ММГ.

Термезскую ДШМГ сформировали в Забайкальском пограничном округе на 

базе Даурского отряда 1 июня 1986 г. В середине июня личный состав прибыл 

в САПО в Термезский погранотряд. С 11 октября 1986 г. подразделение в бое-

вых действиях на территории ДРА. До 15 февраля 1989 г. в них воевали 38 офи-

церов, 26 прапорщиков, 527 сержантов и солдат. Личный состав ДШМГ участво-

вал в 29 десантно-войсковых операциях, в ходе которых уничтожил и взял в плен 

большое количество душманов, захватил значительное количество вооружения и 

боеприпасов.

Гарнизон «Ташкурган» 81-го пограничного отряда.

Слева направо: начальник 2-й ММГ Ю. И. Авдеев, 

начальник полевой ОГ Н. С. Резниченко, заместитель 

начальника политотдела С. А. Штыкулин,

заместитель начальника отряда А. Т. Сарсенбеков, 

начальник отряда А. И. Тымко,

1985 г. 

Командование отряда с представителями местной 

администрации. Слева направо: Е. А. Потехин — 

начальник ММГ, В. А. Жупиков — начальник штаба, 

С. М. Жилкин — начальник ММГ, четвертый — 

начальник отряда подполковник В. Дмитренко, 

начальник тыла — Кукушкин, начальник 

разведотдела — В. И. Панов, 1988 г.

Генерал-полковник А. И. Тымко — 

начальник 81-го Термезского 

пограничного отряда

(1985—1986 гг.)

Полковник Н. Н. Сушков — 

начальник 81-го Термезского 

пограничного отряда

(1982—1985 гг.)

Генерал-майор М. Г. Безруков — 

начальник политотдела отряда 

(1989—1992 гг.)
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В связи с распадом СССР и расформированием в 

1992 г. КСАПО 81-й Термезский пограничный отряд 

со всей инфраструктурой передали Республике 

Узбекистан.

Начальники пограничного отряда
Майор Б. С. Зиновьев (1939—1940 гг.);  майор 

А. И. Иванов (1940—1941 гг.); полковник Х. М. Карацев 

(1945—1948 гг.); полковник А. Артыкбаев (1969—

1971 гг.); подполковник Ануфриенко (1971 г.);  майор 

И. П. Микитченко (1979—1980 гг.);  подполковник 

З. М. Файзиев (1980—1982 гг.);  полковник Н. Н. Сушков 

(1982—1985 гг.); подполковник А. И. Тымко (1985—

1986 гг.); подполковник В. Дмитренко (1986—

1988 гг.); полковник А. И. Рогов (1988—1991 гг.).

В 81-м Термезском пограничном отряде прохо-

дили службу офицеры, получившие высшие воин-

ские звания и звание Героя Советского Союза: 

генерал-полковники А. И. Бурлака, М. М. Валиев, 

Н. С. Резниченко, А. И. Тымко; генерал-лейтенанты 

Р. Ш. Муллаянов, И. А. Краснощеков; генерал-майоры 

В. И. Панов, Ю. И. Авдеев, М. Г. Безруков, С. М. Жилкин, 

Е. А. Потехин, А. Т. Сарсенбеков, Н. И. Шумилин; Герой 

Советского Союза подполковник В. И. Ухабов и др.

Знамя части
10 декабря 1930 г. пограничному отряду вручили 

революционное Красное знамя с грамотой ЦИК СССР.

Награды и отличия части
В 1934 г. за успешную борьбу с басмачеством отряд награжден орденом 

Трудового Красного Знамени Узбекской ССР.

В 1943 г. отряд удостоили второй грамоты к Красному знамени от имени 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября.

За заслуги в деле охраны государственной границы СССР 24 мая 1978 г. отряд 

наградили орденом Красной Звезды.

За успешное выполнение боевых задач по оказанию интернациональной 

помощи Республике Афганистан, мужество и отвагу, проявленные личным соста-

вом части, высокие показатели в деле обеспечения государственной безопасности 

страны 19 мая 1989 г. отряд наградили орденом Красного Знамени.

День части установлен 10 декабря.

Генерал полиции В. А. Колокольцев — 

Министр внутренних дел Российской 

Федерации. В 1979—1981 гг. служил в 

Термезском пограничном отряде, уволился 

старшиной заставы
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117-й пограничный отряд войск Среднеазиатского округа МВД Таджикской ССР 

сформировали 19 марта 1954 г. на базе 13-й Отдельной Шуроабадской пограничной 

комендатуры.

В июне 1955 г. штаб отряда передислоцировали в пос. Московский Кулябской 

области Таджикской ССР. Штат погранотряда составлял 601 человек.

В июле того же года отряду передали восемь застав из 48-го погранотряда. 

В итоге штатная численность Московского отряда возросла до 1188 человек.

В 1957 г. отряд переформировали по новому штату. В его состав входили: погра-

ничная комендатура «Пархар», 10 пехотных и 8 кавалерийских застав. Общая чис-

ленность военнослужащих составила 1204 человека.

Генерал армии В. А. Матросов, генерал-майор Н. А. Рохлов, генерал-майор Г. А. Лопухов,

полковник А. Н. Мартовицкий в период посещения отряда, 1987 г.

117-й Московский пограничный отряд
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В ноябре 1960 г. последовало сокращение отряда до 886 человек. Количество 

застав также сократили до 14 пехотных и 5 кавалерийских с уменьшением их 

штатов.

После объединения в январе 1963 г. Туркменского и Среднеазиатского окру-

гов в САПО 117-й пограничный отряд вошел в его состав.

Боевая и служебная деятельность личного состава части в послевоенный 

период характеризовалась высокой бдительностью и возросшей боевой выучкой 

пограничников.

Строительство

пограничной заставы «Саригоры»

117-го Московского пограничного отряда

15 июля 2001 г. на участке заставы 

«Хирманджоу» было задержано рекордное 

количество опия-сырца — 2 т 185 кг

Начальник оперативной группы КСАПО генерал-майор А. Н. Мартовицкий вручает награду 

начальнику ММГ Чахи-Аб майору В. И. Лысову
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Командование 117-го Московского пограничного отряда. Слева направо: заместитель начальника 

политотдела подполковник Мореев, заместитель начальника штаба майор Игнашичев,

заместитель начальника отряда по технической части майор Швецов, начальник отряда 

подполковник М. М. Валиев, начальник политического отдела подполковник Б. И. Ермолин, 

начальник штаба подполковник М. В. Берсенев, 1989 г.

Председателю КГБ СССР В. М. Чебрикову докладывает начальник пограничного отряда 

подполковник А. Т. Чечулин, 1987 г.
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В 1980 г. при управлении 117-го пограничного отряда для руководства боевыми 

действиями СБО и ММГ на территории Афганистана создали ОГ КСАПО из семи 

человек во главе с заместителем начальника войск округа.

С 1980 по 1989 г. личный состав отряда, кроме охраны государственной гра-

ницы в усиленном режиме, выполнял и служебно-боевые задачи в Афганистане. 

Пограничники стали непреодолимой преградой для афганских боевиков на самых 

угрожаемых направлениях. Образцы мужества и самоотверженности показали 

бойцы СБО «Хоун», «Сеабдашт», «Калай-Куф», «Новобад», «Дархад» и «Чахи-Аб». 

Отличную боевую выучку показали пограничники отряда во время блокирования 

киш. Хайлан в сентябре 1984 г. и разгрома бандформирования главаря Башира, 

захватив множество пленных, оружия, боеприпасов и сняв угрозу обстрела совет-

ской территории на этом участке.

В 1983—1984 гг. на территории Афганистана действовала ДШМГ 117-го погра-

ничного отряда (1-го формирования), с 1986 г. — 2-го формирования. В феврале 

1987 г. ДШМГ десантировали для блокирования киш. Кальтут, в котором находи-

лась банда Акками. В бою личный состав группы действовал умело и мужественно, 

но понес первую потерю. При отражении атаки прорывавшихся из окружения 

мятежников героически погиб ефрейтор С. И. Савран.

В международный женский день 8 марта 1987 г. душманы обстреляли наряд 

Пянджского погранотряда. ДШМГ 117-го погранотряда совместно с Пянджской 

ДШМГ провела операцию по уничтожению бандформирования у киш. Амти. 

В бою, прикрывая товарищей, геройски погиб рядовой С. В. Дмитриев. К сожале-

нию, войны без потерь не бывает. В феврале 1988 г. в районе киш. Акджар афган-

ское подразделение попало в засаду и запросило у пограничников помощи. Во 

время высадки ДШМГ серьезное повреждение получил вертолет Ми-8, но бойцы не 

пострадали. В ходе боя они уничтожили более 70 душманов, 9 взяли в плен.

Отлично проявили себя в боях на афганской земле бойцы ММГ-1 «Рустак», ММГ-2 

«Янги-Кала», ММГ-3 «Чахи-Аб», ММГ-4 «Тути», ММГ-5 «Кунгузар», ММГ-6, базиро-

вавшаяся вместе с ММГ-1 с 1988 г. Во время войны в Афганистане пограничники 

117-го отряда задержали 202 нарушителя государственной границы и 2880 наруши-

телей пограничного режима. В боях с душманами погибли 48 военнослужащих части.

В 1989 г. в пограничном отряде сформировали 2-ю пограничную комендатуру 

«Шуроабад» с местом дислокации в пос. Шуроабад.

После распада СССР и расформирования в 1992 г. КСАПО пограничники 

117-го пограничного отряда в соответствии с соглашением между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан выполняли свои задачи в среднеазиатской 

стране в составе созданной в октябре 1992 г. Группы Пограничных войск России 

в Республике Таджикистан. Российские пограничники перекрывали основные 

направления переброски боевиками через таджикско-афганскую границу оружия, 

боеприпасов и наркотиков из Афганистана.

Заставу «Саригоры» 117-го Московского пограничного отряда 13 июля 1993 г. ата-

ковали боевики численностью около 250 человек. Заставу обороняли пограничники и 

солдаты 201-й дивизии, которые приняли неравный бой с душманами. В этой схватке 

погибло более 20 российских солдат и офицеров. Разрушенную заставу потом восста-

новили на другом месте, а 1 ноября 1993 г. ей присвоили имя «Застава 25 героев». 

За время существования 117-го Московского пограничного отряда государ-

ственных наград удостоено более 3 тыс. человек, из них орденов — свыше 300. 

Особо отличившимся 11 пограничникам присвоено звание Героя России.
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В 1999 г. Героя России Н. В. Смирнова навечно 

зачислили в списки войсковой части 2033, его имя 

присвоено 13-й пограничной заставе «Йол».

В соответствии с соглашением между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан летом 2005 г. 

участок границы 117-го пограничного отряда со всей 

инфраструктурой передали Государственному коми-

тету по охране границы Республики Таджикистан, 

в том числе военный городок, две пограничные комен-

датуры — «Пархар» и «Йол», 15 застав. Боевое знамя 

части поместили в Центральный пограничный музей 

ФСБ России.

Начальники пограничного отряда
М. У. Ахунов (1932—1933 гг.); Н. Ф. Герасимов (1933—

1935 гг.); И. Н. Бондаренко (1935—1937 гг.); капи-

тан М. Л. Пименов (1937—1939 гг.); майор М. Я. Усанов 

(1939—1942 гг.); капитан С. Лапчевский (1942—

1943 гг.); подполковник Ярцев (1943—1946 гг.); под-

полковник В. И. Иванов (1946—1948 гг.); подполковник 

Л. П. Цуканов (1948—1949 гг.); подполковник Митраков 

(1949—1951 гг.); майор Н. И. Колесник (1951—1953 гг.); 

подполковник А. А. Рысев (1953—1954 гг.); полковник 

И. С. Короткий (1954—1962 гг.); полковник В. К. Есенин 

(1962—1972 гг.); подполковник Ю. В. Синюткин (1972—

1974 гг.); полковник Н. И. Михалин (1974—1977 гг.); 

подполковник Д. В. Давыдов (1977—1982 гг.); подпол-

ковник А. И. Кононенко (1982—1984 гг.); полковник 

А. Т. Чечулин (1984—1987 гг.); полковник М. М. Валиев 

(1987—1991 гг.); подполковник В. В. Голинко (1991—

1992 гг.); полковник В. К. Масюк (1992—1995 гг.); 

полковник В. Н. Золотухин (1995—1998 гг.); полков-

ник А. П. Костюченко (1998—2001 гг.); полковник 

В. В. Кондрашов (2001—2002 гг.); полковник А. А. Шабас 

(2002—2005 гг.).

В 117-м Московском пограничном отряде проходили службу офицеры, полу-

чившие высшие воинские звания: генерал-полковник М. М. Валиев; генерал-лей-

тенанты А. И. Даниленко, А. П. Костюченко, В. Н. Макаров, А. Т. Чечулин; генерал-

майоры М. В. Берсенев, С. Д. Иванченко, С. М. Жилкин, В. Н. Золотухин, А. Н. Палагин, 

В. С. Паньков, Р. Ю. Янкаускас и др.

Знамена части
В 1932 г. вручено Красное знамя 13-й Отдельной пограничной комендатуре 

войск НКВД.

После формирования на базе 13-й комендатуры 117-го пограничного отряда 

ему вручили Боевое знамя воинской части «117-й пограничный отряд Комитета 

Госбезопасности».

Генерал-лейтенант А. Т. Чечулин.

Начальник 117-го Московского 

пограничного отряда (1981—1987 гг.)

Полковник В. К. Масюк
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Награды части
За высокие показатели в служебно-боевой деятельности 117-й погран отряд 

наградили переходящим Красным знаменем ЦК КП Таджикистана и Совета 

Министров Таджикской ССР в 1958, 1959, 1960, 1964, 1969, 1971, 1976, 1977 гг.

В 1968 г. в связи с празднованием 50-летия органов государственной безопасно-

сти отряд удостоили юбилейной медали «50 лет ВЧК—КГБ».

За успешное выполнение боевых задач по оказанию интернациональной 

помощи Республике Афганистан, мужество и отвагу, проявленные личным соста-

вом, высокие показатели в деле обеспечения государственной безопасности страны 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1989 г. Московский пограно-

тряд наградили орденом Красного Знамени.

По итогам 1998, 1999, 2000 и 2001 гг. Московский погранотряд признавался 

лучшим пограничным соединением в ФПС России.

День части установлен 24 июня.

Встреча у Боевого знамени 117-го пограничного отряда. Справа налево: полковник В. К. Масюк, 

генерал-полковник М. М. Валиев, генерал-лейтенант А. Н. Баранов, генерал-лейтенант А. Т. Чечулин
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В апреле 1931 г. в составе Хорогского погранотряда создали пограничную коменда-

туру с местом дислокации управления в киш. Мургаб.

Учитывая сложность физико-географических условий Восточного Памира, труд-

ность управления и напряженность на границе, 20 октября 1939 г. на базе Мургабской 

пограничной комендатуры сформировали 26-ю отдельную Мургабскую пограничную 

комендатуру.

В целях усиления охраны государственной границы, улучшения оперативного 

руководства подразделениями 26-ю отдельную Мургабскую погранкомендатуру 

Таджикского округа в июне 1944 г. переформировали в 35-й Мургабский погранич-

ный отряд того же округа. Отряд принял под охрану участок границы протяженностью 

717,5 км.

В состав 35-го пограничного отряда вошли три пограничные комендатуры. 

Управление отряда дислоцировалось в пос. Мургаб Горно-Бадахшанской области 

Таджикской ССР, расположенном на высоте 3675 м над уровнем моря, и стал самым 

высокогорным погран отрядом в стране.

В 1954 г. 35-й отряд расформировали, на его базе создали пограничную коменда-

туру с местом дислокации в киш. Мургаб, вошедшую в состав 66-го Хорогского погра-

ничного отряда как 4-я погранкомен датура.

На ее базе и девяти линейных застав 66-го Хорог ского пограничного отряда 

18 июня 1955 г. восстановили 35-й пограничный отряд с участком границы протяжен-

ностью 699,6 км.

В сентябре 1959 г. очередная реорганизация: Мургабский пограничный отряд пере-

формировали в погранкомендатуру и снова включили в состав 66-го Хорогского отряда.

В связи с серьезным осложнением обстановки на советско-китайской границе 

советское правительство приняло решение об усилении охраны участка государствен-

ной границы с Китаем. В этих целях в марте 1967 г. китайский участок Мургабской 

погранкомендатуры с тремя заставами передали сформированному 131-му Ошскому 

пограничному отряду, а афганский участок оставили в зоне ответственности 

Хорогского погранотряда. Однако с усилением напряженности на советско-китайской 

границе в июне 1973 г. Мургабскую погранкомендатуру вывели из состава Ошского 

отряда и на ее базе вновь сформировали 35-й Мургабский пограничный отряд в составе 

Восточного погранокруга.

При выполнении служебно-боевых задач при оказании интернациональной 

помощи ДРА Мургабский пограничный отряда потерял 46 военнослужащих.

35-й Мургабский пограничный отряд
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С 1 марта 1992 г. Мургабский пограничный отряд передали в КСАПО. В дека-

бре 1992 г. отряд включили в Группу Пограничных войск Российской Федерации 

в Республике Таджикистан.

С июля 1992 г. по декабрь 1996 г. резерв отряда выполнял служебно-боевые задачи 

на участках 48, 136 и 66-го пограничных отрядов по уничтожению переправ, захвату 

и изъятию оружия, боеприпасов у боевиков, наркотических веществ у наркокурье-

ров. В мае 1995 г. на пограничной комендатуре «Кара-Куль» бойцы задержали крупную 

Штаб отряда, 1976 г. На перевале «Ак-Байтал»

Принятие Военной присяги в отряде, 1997 г.

Мургабский пограничный отряд
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партию опия-сырца общим весом более 350 кг. В апреле 

1996 г. здесь же в запаянном бензобаке пограничники 

обнаружили и изъяли более 200 кг опия, а чуть позже еще 

одну партию наркотиков весом около 370 кг.

В соответствии с соглашениями между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан в 2002 г. 

Мургабский пограничный отряд расформировали, 

участок таджикско-китайской границы передали 

Государственному комитету по охране государственной 

границы Республики Таджикистан, в том числе городок 

пограничного отряда, комендатуру «Кара-Куль» и шесть 

застав.

Начальники пограничного отряда

Капитан Г. А. Мирошник (1939—1941 гг.); майор 

Кузнецов (1941—1944 гг.); майор Тришичкин (1944—

1946 гг.); полковник К. И. Шишлов (1946—1950 гг.); 

подполковник К. И. Иванин (1950—1951 гг.); под-

полковник А. А. Абросимов (1951—1955 гг.); майор 

П. В. Хиль (1955—1957 гг.); подполковник П. В. Чернов 

(1957—1958 гг.); капитан Б. И. Грибанов (1973—

1976 гг.); майор Н. В. Розанцев (1976—1979 гг. ); под-

полковник В. В. Рязанцев (1979—1981 гг.); подполков-

ник В. П. Корнилов (1981—1985 гг.); подполковник 

В. Е. Проничев (1985—1986 гг.); подполковник В. Е. Авдонин (1986—1990 гг.); полков-

ник С. Ф. Антипенко (1992—1995 гг.); полковник В. И. Алейников (1995—1997 гг.); пол-

ковник В. А. Решетников (1997—1999 гг.); полковник М. И. Рыгин (1999—2001 гг.); пол-

ковник О. С. Колтунов (2001—2002 гг.).

В 35-м Мургабском пограничном отряде проходили службу офицеры, получив-

шие высшие воинские звания: генерал армии В. Е. Проничев; генерал-лейтенанты 

Б. И. Грибанов, Е. Н. Неверовский; генерал-майоры В. Е. Авдонин, И. Л. Анисимов, 

Т. И. Бузубаев, А. Н. Морозов, В. И. Отрощенко и др.

Знамена части
Первое Боевое Красное знамя получено 29 ноября 1942 г. (приказ по части 

от 29 ноября 1942 г. № 327).

Второе Боевое Красное знамя вручено взамен первого Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 18 июля 1944 г. (приказ по части от 15 декабря 1944 г. № 395).

Третье Боевое знамя воинской части выдано взамен второго Указом Президиума 

Верховного совета СССР от 12 мая 1974 г.

День части установлен 20 октября.

Герой Российской Федерации

генерал армии В. Е. Проничев — 

начальник отряда (1985—1986 гг.)



295

История соединений и частей КСАПО

Формирование Небит-Дагского пограничного отряда проходило в конце 1977 г. 

Личный состав приступил к охране государственной границы Советского Союза 

в начале июня 1978 г.

Участок охраны границы отряда простирался по побережью Каспийского моря 

от Красноводска и Челекена на севере до Кизыл-Атрека и границы с Ираном на 

юге. Отряд состоял из пограничной комендатуры и 15 застав, приданного авиа-

ционного звена, а также КПП и подразделений обеспечения. Соседями нового 

отряда были 46-й отдельный дивизион сторожевых кораблей в Красноводске на 

севере и 67-й Кара-Калинский погранотряд на восточном фланге.

Пограничная застава «Гасан-Кули»

135-й Небит-Дагский пограничный отряд
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Пограничная застава «Рыбзавод»

Старшина В. Н. Демчук проводит занятия с членами отряда ЮДП. Он лично задержал в период 

службы 240 нарушителей границы и пограничного режима, 1963 г.
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Из-за отсутствия своего учебного центра, в отряд новобранцы приходили после 

учебы в соседних — в Бахарденском и Кара-Калинском. Собственный учебный 

центр появился в 1982 г.

В Небит-Дагском отряде гордились своими пограничниками-легендами, такими 

как, например, старшина «Дед Демчук», который долгие годы служил на погра-

ничной заставе «Окарем». В районе этой заставы проходила часть съемок фильма 

«Белое солнце пустыни», ставшего культовым.

Многие пограничники 135-го погранотряда принимали участие в боевых дей-

ствиях в Афганистане, среди них — заместитель начальника пограничной заставы 

Н. Н. Лукашов. На его счету более 20 успешных операций по уничтожению банд-

формирований в горной местности. За проявленный героизм и умелое руководство 

ДШМГ Н. Н. Лукашов удостоен звания Героя Советского Союза.

С распадом СССР и расформированием КСАПО в 1992 г. пограничники 

135-го пограничного отряда в соответствии с договором между Российской 

Федерацией и Туркменистаном продолжали выполнять задачи на территории 

Туркменистана, которые координировала ОГ Погранвойск Российской Федерации в 

Туркменистане. Эту страну российские пограничники покинули в мае 2000 г.

135-й пограничный отряд вошел в состав Государственной пограничной службы 

Туркменистана под названием Балканабадский учебный пограничный отряд 

(г. Небит-Даг переименовали в Балканабад).

Начальники пограничного отряда

Подполковники В. В. Коченов (1977—1983 гг.); В. В. Волков (1983—1991 гг.); 

полковник В. А. Жупиков (1991—1993 гг.).

В 135-м Небит-Дагском пограничном отряде проходил службу офицер 

М. Г. Безруков, впоследствии получивший высшее воинское звание генерал-майор.

Знамя части

31 марта 1979 г. пограничному отряду вручили Боевое знамя воинской части.

День части установлен 1 июня.

Начальник отряда

подполковник В. А. Жупиков выступает 

на митинге по случаю принятия 

военнослужащими Военной присяги, 1991 г.

Часть съемок кинофильма «Белое солнце 

пустыни» проходило на участке пограничной 

заставы «Окарем» (нефтеналивная емкость 

и здание таможни), 1969 г.
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Основой его формирования стала оперативно-войсковая группа (ОВГ) 

Восточного пограничного округа КГБ СССР, которая находилась в оперативном 

подчинении командующего КСАПО.

В марте 1980 г., вскоре после ввода советских войск в Афганистан, командо-

ванию Мургабского пограничного отряда вышестоящий штаб поставил задачу 

доразведать Большой и Малый афганский Памир, подобрать площадку для десан-

тирования боевых групп и провести их от киш. Лянгар до киш. Сархад.

Эту сложную задачу пограничники выполнили в апреле 1980 г., благо-

даря чему вышестоящий штаб определил начало ввода войск в ДРА в районе 

Ваханского коридора. На сопредельную территорию подразделения погранвойск 

вошли 21 мая в районе киш. Сархад и Базай-Гумбад.

В 1984 г. началось расширение контролируемой пограничниками террито-

рии ДРА. Командование приняло решение о создании на базе подразделений, 

выполняющих специальные задачи в Афганистане, ОВГ с местом дислокации в 

киш. Лянгар. С увеличением зоны ответственности стала расти и численность 

личного состава. К 1 мая 1985 г. закончился организационный период, управле-

ние ОВГ перевели в киш. Ишкашим (комендатура 66-го Хорогского погранич-

ного отряда КСАПО) Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР, 

и группа приступила к самостоятельным боевым действиям. При этом в киш. 

Гульхана на афганско-пакистанской границе выдвинули полевую ОГ.

С момента формирования ОВГ принимала активное участие в борьбе с анти-

правительственными силами. С мая 1985 г. по январь 1989 г. группа провела семь 

боевых операций. Только в одной из них, 1 октября 1985 г., пограничники унич-

тожили 308 и пленили 88 душманов, захватили девять ДШК, миномет, два ручных 

гранатомета, 1670 единиц стрелкового оружия и множество боеприпасов. Вплоть 

до 1989 г. военнослужащие ОВГ несли службу на приграничных территориях, пол-

ноценно участвуя в боевых действиях.

Во время вывода войск из ДРА 15 февраля 1989 г. полевая ОГ вместе с дру-

гими подразделениями гарнизона Гульхана сводной колонной въехала на тер-

риторию СССР, не потеряв во время марша ни одного военнослужащего. За 

выполнение интернационального долга многих пограничников наградили 

орденами и медалями. В Афганистане погибли 2 офицера и 37 рядовых — все 

они посмертно награждены орденом Красной Звезды и похоронены в родных 

местах.

118-й Ишкашимский пограничный отряд
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Советские войска ушли с афганской территории, и встал вопрос об усилении 

защиты южных рубежей СССР на этом направлении.

Приказом КГБ СССР от 18 августа 1990 г. на базе пограничной комендатуры 

«Ишкашим» и четырех застав сформировали 118-й Ишкашимский пограничный 

отряд. В дальнейшем комендатуру сократили, но увеличили количество застав до 

шести и создали десять постов.

В связи с распадом СССР и расформированием в 1992 г. КСАПО пограничники 

118-го пограничного отряда в соответствии с Соглашением между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан выполняли свои задачи под руководством 

созданной в октябре 1992 г. Группы Пограничных войск России в бывшей советской 

республике.

Ишкашимский отряд стал самым южным погранотрядом, где несли службу рос-

сийские пограничники. На них возложили ответственные задачи. Прежде всего —

противостояние наркотрафику, так как сопредельная территория превратилась в 

«восточное острие» так называемого «Золотого полумесяца» — мирового центра по 

производству и транспортировке наркотиков. Кроме того, напряженность на гра-

нице создавали мелкие контрабандисты и местные жители, которые уходили на 

сезонные заработки в Пакистан.

В 1990-е гг. начался резкий рост исламского экстремизма в регионе. 

Случалось, в пограничный отряд пытались устроиться работать вольнонаемными 

местные жители из Движения исламского возрождения Таджикистана, чтобы 

совершать диверсии против офицеров и личного состава. Экстремистов удавалось 

вовремя разоблачать.

После окончания гражданской войны в Таджикистане тысячи гражданских лиц, 

принимавших в ней участие на стороне оппозиции, ушли в Афганистан, где, пройдя 

обучение в учебных центрах под руководством американских инструкторов, пред-

принимали попытки перехода государственной границы на участке отряда. Они 

преследовали одну цель — дестабилизировать обстановку в Таджикистане и захва-

тить власть вооруженным путем. В феврале 1994 г. разведка обнаружила большую 

группу боевиков, которая вела караван из верблюдов, ишаков и лошадей с ору-

жием к границе Таджикистана. Перейти границу бандиты попытались в районе 

киш. Авдж, где пограничники заблаговременно выставили засаду от ММГ в составе 

На участке Ишкашимского

пограничного отряда

Начальник ОВГ подполковник В. Е. Проничев в период 

вывода войск из Афганистана, 1989 г.
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усиленной заставы на БМП. Боевиков 

удалось уничтожить. За умелые дей-

ствия многих офицеров, солдат и сер-

жантов представили к государствен-

ным наградам.

Попытки переправы наркотиков 

из Афганистана предпринимались по 

всему участку пограничного отряда, 

но благодаря профессиональной 

работе разведчиков и слаженной дея-

тельности штаба все усилия бандитов 

оказались напрасными. Примером 

успешных действий личного состава 

на этом направлении может служить 

задержание в октябре 1995 г. партии 

наркотиков весом более 600 кг.

В соответствии с соглашением 

между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан в ноябре 

2004 г. участок границы 118-го погра-

ничного отряда со всей инфраструк-

турой передали Государственному 

комитету по охране государственной 

границы этой страны.

Начальники пограничного отряда
Подполковник Е. А. Потехин 

( 19 9 0 — 19 9 2  г г. ) ;  п о л к о в н и к 

В. П. Абоимов (1992—1993 гг.); пол-

ковник В. И. Воронков ( 1993—

1996 гг.); подполковник С. П. Усенко 

(1996—1997 гг.); подполковник 

А. П. Костюченко (1997—1998 гг.); полковник С. Г. Дорофеев ( 1998 —2000 гг.); пол-

ковник А. Р. Ахмаметов (2000—2001 гг.); полковник В. В. Долгов (2001—2004 гг.).

В 118-м Ишкашимском пограничном отряде проходили службу офицеры, полу-

чившие высшие воинские звания: генерал-майоры А. П. Костюченко, С. Г. Дорофеев, 

В. И. Воронков, Ю. И. Лашко, Е. А. Потехин и др.

Знамя части
Боевое знамя воинской части 118-му Ишкашимскому пограничному отряду вру-

чили 12 апреля 1992 г.

День части установлен 1 мая.

Полковник В. В. Долгов — 

начальник Ишкашимского 

пограничного отряда 

(2001—2004 гг.)

Вывод российских 

пограничников из 

Ишкашима,

2004 г.

Генерал-майор 

В. И. Воронков — начальник 

отряда (1993—1996 гг.)

Генерал-майор 

С. Г. Дорофеев — начальник 

отряда (1998—2000 гг.)
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История полка начинается с формирования 2-го отдельного авиаотряда ОГПУ, 

созданного 20 апреля 1932 г. в г. Ташкенте, который предназначался для содействия 

сухопутным пограничным частям в охране государственной границы в Средней 

Азии.

11 октября 1933 г. отряд передислоцировали сначала в Ашхабад, а в мае 1934 г. 

в постоянное место дислокации — в г. Мерв (Мары).

В соответствии с приказом НКВД СССР от 1 февраля 1937 г. Ташкентский, 

Ташаузский и Марыйский авиацион ные отряды объединили в 4-ю отдельную ави-

ационную эскадрилью со штабом и 2 отрядами в г. Мары и отрядом — в Ташкенте.

В августе 1939 г. началась очередная реорганизация авиачастей пограничных 

войск НКВД: ввели новые штаты, создали отдельную пограничную авиационную 

бригаду в составе 10 отдельных авиационных эскадрилий по 12 самолетов и двух 

звеньев по 3 гидросамолета. Эскадрилья, согласно штату, имела одномоторные 

самолеты учебные и связи и транспортный.

В результате проведенных преобразований на среднеазиатской границе дис-

лоцировались: 4-я отдельная авиаэскадрилья Туркменского пограничного округа 

(аэродром Мары) — 281 человек и 8-я отдельная авиаэскадрилья округа (аэродром 

Ташкент) — 234 человека.

В соответствии с приказом 14 января 1944 г. на базе 4-й Марыйской отдельной 

авиаэскадрильи сформировали отдельный авиационный полк, который получил 

Самолет-амфибия Ш-2 погранвойск при обеспечении 

автопробега Каракумы — Москва, 1934 г.

Самолет-разведчик Р-5 на аэродроме НКВД в Ташкенте, 

1930—1940 гг.

17-й отдельный авиационный полк
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Участник боевых операций 

против басмачей летчик 

И. Сергеев, 1930 г.

Участник боевых операций 

против басмачей летчик 

М. Шепель. г. Мары, 1931 г.

Аэродром в Хороге,

1930-е гг.

Самолет-разведчик Р-5 на боевом задании, 1940-е гг. Пополнение полка, 1950 г.

Командир Марыйской авиаэскадрильи

подполковник Б. И. Захаров

ставит боевую задачу

на вылет в операции «Осень-80»

майорам Ф. С. Шагалееву и Н. А. Мизину

Летчики пограничной авиации, активные 

участники боевых действий в Афганистане: 

командир 17-го авиаполка подполковник 

Р. М. Фазлеев (справа) и заместитель командира 

по летной подготовке подполковник В. М. Киселев
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наименование: 4-й отдельный авиационный полк 

Пограничных войск НКВД.

В период с 1942 по 1945 г. экипажи самолетов 

4-й Марыйской отдельной авиа эскадрильи, а с 1944 г. 

и 4-го отдельного авиаполка неоднократно участво-

вали в боевых операциях по ликвидации немецких 

диверсионных и разведывательных групп в совет-

ском тылу. Под руководством начальника парашютно-

десантной службы подполковника И. Старчака они 

проводили выброску парашютно-десантных групп 

в Калмыкии и Прикаспии для борьбы с немецкими 

десантниками. Только в 1944 г. летчики авиаполка 

высадили 72 парашютно-десантные группы.

В 1946 г. по приказу МВД от 25 мая полк перешел 

в непосредственное подчинение Управлению погра-

ничных войск МВД Туркменского округа.

Экипажи самолетов проводили разведывательно-

поисковые полеты на участке ответственности округа, 

проверку контрольно-следовой полосы, разведку аква-

тории восточного побережья Каспийского моря и 

другие задачи. Полк нес службу по охране границы 

с основного аэродрома в г. Мары и с оперативных аэро-

дромов в Кизыл-Атреке, Каахке, Керки, Ашхабаде, 

Серахсе, Тахта-Базаре, Термезе и Пархаре.

20 августа 1959 г. 4-й Марыйский отдельный авиа-

ционный полк приказом КГБ при СМ СССР преобра-

зовали в 4-ю отдельную авиационную эскадрилью, 

а приказом КГБ при СМ СССР от 8 марта 1960 г. — 

в 4-й отдельный авиационный отряд.

В конце 1960-х гг. высшее руководство приняло 

решение об изменении состава и повышении статуса 

авиационных подразделений. Приказом КГБ при СМ 

СССР от 2 января 1969 г. 4-й отдельный авиационный 

отряд снова переформировали в 4-ю отдельную авиа-

ционную эскадрилью.

В период боевых действий в Афганистане авиа-

ционную группировку пограничных войск в Средне-

азиатском регионе представляла 4-я отдельная авиа-

ционная эскад рилья КСАПО, базирующаяся в г. Мары, 

и входящие в ее состав отдельные авиационные зве-

нья с местом дислокации в Небит-Даге и в г. Душанбе 

(в эскадрилье по штату 12 вертолетов Ми-8 и 2 самолета 

Ан-24). В 1980 г. эскадрилью усилили двумя авиацион-

ными звеньями на вертолетах Ми-8.

Приказом Председателя КГБ СССР от 16 ноя-

бря 1981 г. на основе 4-й эскадрильи сформиро-

вали 17-й отдельный авиационный полк в составе 

двух эскадрилий (28 вертолетов Ми-8 и 8 — Ми-24). 

Майор Г. М. Павленко —

командир звена вертолетов.

Совершил более 730 боевых вылетов.

За личное мужество и героизм награжден 

орденами Ленина, Красного Знамени, 

медалью «За боевые заслуги».

Керки, 1984 г.

Командир полка полковник В. Г. Федотов

в боевом вылете.

Мары, 1987 г.
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К периоду завершения боевых дей-

ствий в Афганистане авиаполк 

состоял из трех авиационных эска-

дрилий, имея 51 штатный вертолет.

С 1980 по 1989 г. за проявленное 

мужество в боях с афганской оппо-

зицией многих летчиков наградили: 

орденом Ленина — 9 человек, орде-

ном Красного Знамени — 55, орденом 

Красной Звезды — 138, орденом «За 

службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III степени — 18, медалью «За 

отвагу» — 65, медалью «За боевые 

заслуги» — 220, медалью «За отличие 

в охране государственной границы 

СССР» — 250.

В 1989 г. в Марыйском авиаполку открыли памятник летчикам, погибшим при 

выполнении боевых заданий в Афганистане. На плите выбиты 23 фамилии авиато-

ров-пограничников.

Подполковник

С. И. Тавгень

Майор

Н. М. Лакеев

Командир полка подполковник Н. П. Романюк

(сидит в центре) с заместителями и офицерами полка, 1984 г.
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Командиры части — командиры эскадрильи, полка

Майор П. И. Гринев (1939—1943 гг.); подполковник В. С. Ющенко (1943—

1946 гг.); подполковник С. И. Тавгень (1946—1950 гг.); майор Н. А. Лакеев (1950—

1953 гг.); Герой Советского Союза подполковник А. И. Володин (1953—1954 гг.); 

подполковник Н. А. Лакеев (1958—1961 гг.); подполковник Г. С. Ионесян (1961—

1967 гг.); подполковник А. М. Лещенко (1967—1972 гг.); подполковник А. К. Куркин 

(1972—1974 гг.); подполковник В. И. Чаклов (1974—1978 гг.); подполковник 

Б. И. Захаров (1978—1981 гг.); под-

полковник В. А. Бандурин (1981—

1983 гг.); подполковник Н. П. Романюк 

( 19 8 3 — 19 8 6  г г. ) ;  п о л к о в н и к 

В. Г. Федотов (1986—1989 гг.); пол-

ковник Р. М. Фазлеев (1989—1992 гг.); 

полковник Г. Н. Павленко (1994—

2005 гг.).

В 17-м отдельном авиационном 

полку проходили службу офицеры, 

получившие высшие воинские зва-

ния, звания Героя Советского Союза 

и Героя Российской Федерации: 

Герой Российской Федерации гене-

рал-лейтенант Н. Ф. Гаврилов; гене-

рал-майоры В. Е. Чертищев, Герой 

Советского Союза Ф. С. Шагалеев, 

Р. М. Фазлеев; Герой Советского Союза 

лейтенант Ю. А. Добровольский, Герои 

Российской Федерации подполковник 

Ю. И. Ставицкий, капитан В. С. Стовба 

(посмертно) и др.

Знамя части

23 февраля 1939 г. Марыйской 

отдельной эскадрильи вручили Боевое 

Красное знамя, а 20 ноября 1943 г. от 

имени Президиума Верховного Совета 

СССР — грамоту к нему.

Награда части

За успешное выполнение боевых задач по оказанию интернациональной 

помощи Республике Афганистан, мужество и отвагу, проявленные личным соста-

вом части, высокие показатели в деле обеспечения государственной безопасности 

страны в 1990 г. полк наградили орденом Красного Знамени.

День части установлен 1 февраля.

Вручение полку ордена Красного Знамени, 1990 г.

Герой Российской Федерации 

генерал-лейтенант 

Н. Ф. Гаврилов

Полковник

Г. С. Ионесян
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В связи с началом боевых действий в ДРА в 1979 г. и вводом в страну советских 

пограничных войск руководство страны приняло решение увеличить численность 

авиационных частей и подразделений для выполнения расширяющихся служебно-

боевых и иных задач на территории Афганистана.

13 апреля 1981 г. (приказ КГБ СССР от 9 марта 1981 г.) завершилось форми-

рование 23-й отдельной авиаэскадрильи войск КСАПО КГБ СССР с местом дисло-

кации в г. Душанбе. Основу ее составило авиационное звено 4-й отдельной авиа-

ционной эскадрильи войск округа. Первоначально в авиа эскадрильи имелись 

самолет Ан-24 и два вертолета Ми-8, к концу 1981 г. эскадрилья пополнилась бое-

выми машинами. На вооружении у нее стало четыре самолета и 16 вертолетов.

После расширения состава эскадрильи на ее основе 25 сентября 1983 г. сфор-

мировали 23-й отдельный авиацион ный полк из двух эскадрилий, включающих 

16 вертолетов Ми-8, восемь вертолетов Ми-24, двух вертолетов Ми-26 и четырех 

самолетов Ан-26.

С 1981 по 1989 г. летчики 23-го отдельного авиаполка участвовали в более 

80 крупных операциях по ликвидации незаконных вооруженных формирований на 

территории Афганистана, совершили около 130 тыс. боевых вылетов, десантиро-

вали более 300 тыс. человек, доставили непосредственно в боевые порядки более 

40 тыс. т боеприпасов и материальных средств. За успешное выполнение боевых 

Экипаж командира авиаотряда самолетов Ан-26

майора Э. В. Изварина.

г. Хорог, 1982 г.

Командование полка с Героем Советского Союза 

Ф. С. Шагалеевым (третий слева — командир 

полка полковник В. И. Сухов), 1983 г.

23-й отдельный авиационный полк
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заданий и проявленное при этом мужество и героизм, личный состав полка награж-

ден: орденом Ленина — 5 человек, орденом Октябрьской Революции — 1, орде-

ном Красного Знамени — 21, орденом Красной Звезды — 108, орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени — 31, медалью «За отвагу» — 127, 

медалью «За боевые заслуги» — 125 и медалью «За отличие в охране государствен-

ной границы СССР» — 127.

Звание Героя Советского Союза присвоили подполковнику Ф. С. Шагалееву 

и капитану В. Ф. Попкову. При выполнении боевых заданий в Афганистане погибли 

20 военнослужащих полка: 13 офицеров, 6 прапорщиков и рядовой.

В 2000—2005 гг. экипажи авиаполка принимали участие в восстановлении кон-

ституционного строя в Чеченской Республике. Летчики использовали боевой опыт, 

Экипаж самолета майора В. А. Пионтковского в Хороге.

1960-е гг.

Памятник погибшим

летчикам полка

Генерал-майор В. И. Дятлов.

Командир полка

(1987—1994 гг.)

Полковник В. Ф. Клюс.

Командир полка

(1994—1995 гг.)

Командир отличного экипажа вертолета 

Ми-26 майор Ю. Ставицкий.

Душанбе, 1988 г.
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полученный в ДРА: навык полетов в горной местности, умение посадить вертолет 

на ограниченную площадку с максимальной эффективностью.

В соответствии с соглашениями между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан в ноябре 2005 г. авиаполк перевели на новое место дислокации.

Летчик 1 класса

майор В. А. Карпов —

командир авиационной 

эскадрильи полка

Герой Советского Союза

полковник В. Ф. Попков — 

командир экипажа вертолета

Герой Российской Федерации 

генерал-майор С. А. Липовой. 

Командир полка

(1996—1999 гг.)

Вручение полку ордена Красной Звезды, 1989 г.
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Командиры части — командиры эскадрильи, полка
Подполковник Ф. С. Шагалеев (1981—1983 гг.); полковник В. И. Сухов (1983—

1987 гг.); полковник В. И. Дятлов (1987—1994 гг.); полковник  В. Ф. Клюс (1994—

1995 гг.); полковник С. А. Пасынок (1995—1996 гг.); полковник  С. А. Липовой 

(1996—1999 гг.); полковник Н. Н. Вильданов (1999—2001 гг.); полковник 

И. К. Тищенко (2001—2005 гг.).

В 23-м отдельном авиационном полку проходили службу офицеры, получив-

шие высшие воинские звания, звания Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации: генерал-майоры В. И. Дятлов, Герой Российской Федерации 

С. А. Липовой, Герой Советского Союза Ф. С. Шагалеев; Герой Советского Союза пол-

ковник В. Ф. Попков; Герой Российской Федерации подполковник Ю. И. Ставицкий

Знамя части
14 декабря 1984 г. полку вручено Боевое знамя воинской части.

Награды части
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1989 г. за успешное 

выполнение боевых задач по оказанию интернациональной помощи в Афганистане, 

мужество и отвагу, проявленные личным составом, высокие показатели в деле 

охраны границы Родины авиаполк наградили орденом Красной Звезды.

По итогам оперативно-служебной деятельности за 1998 г. среди авиационных 

частей пограничных войск полк занял 1-е место, за что награжден ценным подар-

ком Директора ФПС РФ.

День части установлен 13 апреля.
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Отдельным приказом ГПУ от 19 мая 1923 г. № 289/30 для охраны бухаро-афган-

ской границы по р. Амударья образовали Амударьинский пограничный отряд судов 

в составе 38 человек и четырех легких моторных катеров.

В 1927—1928 гг. по решению руководства ОГПУ провели реорганизацию, создали 

морские пограничные базы, в том числе и Амударьинскую. Они подчинялись коман-

дирам соответствующих погранотрядов и комендатур.

С началом Великой Отечественной войны на среднеазиатской границе СССР 

активизировались бандформирования, осевшие в Афганистане, которые совершали 

провокации и нападения на местных жителей. Часть судов Среднеазиатского паро-

ходства вооружили и использовали для патрулирования в интересах охраны границы.

После победного мая 1945 г. охрану этого участка границы осуществляли в основ-

ном силами береговых пограничных нарядов, однако в составе Термезского погран-

отряда в начале 1970-х гг. числилось и несколько катеров.

После ввода советских войск в Афганистан обстановка на южных рубежах вновь 

обострилась. Участились случаи проникновения на советскую территорию групп 

душманов. Террористы пытались подрывать гражданские баржи и буксиры магнит-

ными минами — «липучками», но их замыслы вовремя пресекали.

Чтобы исключить возникновение угрозы территории СССР, погранвойска создали 

сплошную 15-километровую зону безопасности вдоль всей границы с Афганистаном. 

В 1981 г. сформировали 45-й отдельный дивизион сторожевых катеров (45-й ОДСК) 

с базированием в г. Термезе (Термезская флотилия).

Дивизион взял под охрану речную границу протяженностью около 300 км между 

населенным пунктом Нижний Пяндж (Таджикская ССР) и погранзаставой «Боссага» 

(Туркменская ССР), на его вооружении состояли пограничные сторожевые катера (ПСК) 

проекта 1606 «Костромич», а также малые пограничные катера «Пеликан» и «Аист».

В октябре 1987 г. с р. Амур на Амударью перебросили восемь пограничных сторо-

жевых кораблей (ПСКР) проекта 1204 «Шмель».

В 1988 г. на базе  45-го ОДСК развернули 22-ю отдельную бригаду стороже-

вых кораблей. К концу афганской кампании в ней насчитывалось 8 кораблей типа 

«Шмель», 10 ПСК и 20 катеров типа «Аист»; общая численность личного состава — 

около 500 человек.

Бригада осуществляла охрану государственной границы СССР методом подвиж-

ного дозора. В его состав обычно выходили один ПСК и два малых катера. Последним 

в целях безопасности действовать в одиночку запрещалось.

22-я отдельная бригада сторожевых катеров
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Особенности Амударьи позволяли экипажам катеров экономить топливо. 

Они поднимались на судах вверх по реке до Нижнего Пянджа, затем стопорили 

двигатели и с наступлением темноты дрейфовали вниз по течению — до стыка 

с Термезским пограничным отрядом. При этом дозорные ПСК периодически бро-

сали якоря и просматривали местность. Ночью контролировали обстановку с помо-

щью РЛС и приборов ночного видения. Днем выбирали место, с которого участок 

границы просматривался визуально. «Шмели» дежурили на ближних к базе точ-

ках. Как правило, катера находились в дозоре две недели. В некоторых случаях 

Председатель КГБ СССР В. М. Чебриков

во время посещения 45-го ОДСК, 1987 г.

Пограничный катер «Аист»

проекта 1398

Советский малый бронекатер проекта С-40 войск НКВД 

по охране государственной границы на р. Амударье

Катер 45-го отдельного дивизиона сторожевых катеров 

на участке р. Пяндж

Речной артиллерийский катер «Шмель» проекта 1204 Катер Термезской флотилии
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дежурство затягивалось на месяц и более. Каждая дозорная группа работала в зоне 

определенной пограничной заставы, с которой моряки тесно взаимодействовали.

Бригада осуществляла охрану автомобильно-железнодорожного моста «Дружба» 

(в 1989 г. его переименовали в Хайратон), а также понтонного моста через р. Пяндж 

и речных портов.

Моряки-пограничники сопровождали баржи по реке, ПСК использовали для 

буксировки барж-площадок грузоподъемностью до 150 т с военными грузами для 

погранчастей и гуманитарными — для населения Афганистана. Участвовали и в 

боевых операциях. Корабли и катера на афганский берег высаживали десантно-

штурмовые группы и разведчиков.

Военнослужащие 22-й бригады выполняли задачи по охране государственной 

границы СССР, а затем независимого Узбекистана до марта 1992 г. После этого 

корабли и катера бригады стали основой Термезской флотилии Комитета по охране 

государственной границы Службы государственной безопасности Узбекистана.

Командиры бригады (дивизиона)

Капитан 2 ранга Ю. В. Васильев (1981—1983 гг.); капитан 2 ранга В. Ф. Петренко 

(1983—1985 гг.); капитан 2 ранга Н. Меньшиков (1987—1988 гг.); капитан 2 ранга 

Е. Козин (с 1988 г.).

Офицеры бригадыПриказ выступить на охрану государственной 

границы Союза Советских Социалистических 

Республик! Термез, 1980-е гг.
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Отдельный контрольно-пропускной пункт «Термез» сформирован в соот-

ветствии с приказом Председателя КГБ СССР от 22 февраля 1982 г. Основу 

ОКПП составили военнослужащие КПП 81-го Термезского, 47-го Керкинского и 

48-го Пянджского пограничных отрядов.

ОКПП «Термез» входил в состав ОГ КСАПО КГБ СССР и подчинялся начальнику 

войск КСАПО.

Здание ОКПП «Термез-автодорожное»,

1984 г.

Посадка деревьев ОКПП «Термез»,

1985 г.

Вывод войск из ДРА по мосту Хайротон,

1989 г.

Проверка документов

на ОКПП «Термез-автодорожное», 1984 г.

ОКПП «Термез»
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Места дислокации управления и подразделений ОКПП «Термез»: управле-

ние — г. Термез; отделение «Речной порт» — г. Термез; отделение «Термез- железно-

 дорож ное» — Термез ский район (насосная станция); отделение «Термез- авто дорож-

ное» — Термез ский район (мост «Дружба»); контролерский пост «Аэро порт» — 

аэропорт г. Термез; контролерский пост «Кокайты» — Джар курганский район, 

пос. Кокайты, аэродром Кокайты; отделение «Пяндж» — пос. Нижний Пяндж, 

Кумсар гинский район, Курган-Тюбинской области, Таджикской ССР.

С 22 февраля 1982 г. по 1 января 1984 г. личный состав ОКПП в связи с отсут-

ствием своей финансовой службы получал финансовое довольствие при Термезском 

пограничном отряде.

После открытия 12 мая 1982 г. автомобильно-железнодорожного моста 

через р. Амударью, названного «Дружба», соединившего СССР (г. Термез) и ДРА 

(г. Хайротон), возросла интенсивность перевозок, что потребовало дополнитель-

ных усилий в организации службы ОКПП «Термез».

В связи с распадом СССР и расформированием в 1992 г. КСАПО ОКПП «Термез» 

со всей инфраструктурой передали Республике Узбекистан.

Начальники ОКПП
Подполковник Н. В. Перцев (1982—1983 гг.); подполковник Ю. Г. Спиридонов 

(1983—1984 гг.); подполковник В. Д. Булин (1984—1986 гг.); подполковник 

В. И. Кужим (1986—1988 гг.).

На ОКПП «Термез» проходил службу офицер В. Д. Булин, впоследствии получив-

ший воинское звание генерал-майор.

Председатель КГБ СССР В. М. Чебриков и начальник Пограничных войск КГБ СССР

генерал армии В. А. Матросов во время посещения ОКПП «Термез», 1987 г.
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В феврале 1930 г. при управлении пограничной охраны ОГПУ по Средней 

Азии сформировали школу-питомник служебного собаководства в пос. Куйлюк 

Ташкентской области (приказ ОГПУ от 27 февраля 1930 г. № 77/38). В 1936 г. ее 

переименовали в 7-ю окружную школу младшего начальствующего состава службы 

собак Пограничных войск НКВД с дислокацией в г. Душанбе.

В середине сентября 1942 г. школу реорганизовали в 43-й кавалерийский полк 

Пограничных войск НКВД. В его состав входили четыре сабельных эскадрона, пуле-

метный эскадрон, артиллерийская батарея, эскадрон связи, транспортный эскадрон 

и взводы: саперный, комендантский, ПВО и оркестр.

За годы Великой Отечественной войны на базе этого кавалерийского полка 

обучили различным военным специальностям для фронта более 5 тыс. военнослу-

жащих: кавалеристов, стрелков, станкопулеметчиков, артиллеристов, связистов и 

даже парашютистов, которых в 1943 г. подготовили 50 человек. Личный состав, 

прошедший обучение, также направляли на пункты комплектования отдельных 

пограничных полков.

С 7 мая по 5 августа 1943 г. в распоряжение начальника областного НКВД 

г. Куляба откомандировали 62 пограничника в составе 2 кавалерийских взводов под 

командованием командира 3-го эскадрона старшего лейтенанта В. М. Голубева для 

поимки группы бандитов. Кавалеристы-пограничники быстро обнаружили непри-

ятеля и в скоротечном бою его уничтожили. В 1943 г. подразделения полка 13 раз 

выходили на выполнение боевых задач по охране и обороне таджикско-афганской 

границы.

В начале 1944 г. для выполнения особого задания 43-й кавполк в составе 

502 пограничников и 20 обозных лошадей убыл на Северный Кавказ для зачистки 

территории нынешней Чечни и Ингушетии от нелояльно настроенных к советской 

власти элементов. Все поставленные задачи личный состав полка выполнил в тече-

ние нескольких дней и вернулся в свое расположение.

В этом же году на формирование пограничного полка войск НКВД г. Смоленска 

из состава 43-го кавполка откомандировали 107 человек. На формирование 

22-го погранполка НКВД на западной границе откомандировали 381 военнослу-

жащего, а в 1945 г. — еще 13.

После Великой Отечественной войны 14 октября 1945 г. 43-й кавалерий-

ский полк Пограничных войск НКВД преобразовали в 43-й отдельный кавале-

рийский дивизион, который, в свою очередь, 30 мая 1946 г. расформировали. 

17-й учебный пограничный отряд г. Душанбе
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Вооружение, материальная часть, имущество и конский состав передали во вновь 

сформированную окружную школу сержантского состава Пограничных войск 

МВД Таджикского округа. В состав школы входили четыре учебные кавалерийские 

заставы, учебная конно-пулеметная и учебная минометная заставы.

19 сентября 1950 г. в штат школы ввели ветеринарную службу, учебный 

автовзвод и две кавалерийские заставы. Пулеметную и минометную заставы объе-

динили.

В соответствии с приказом МВД на базе окружной школы сержантского 

состава 11 июля 1955 г. сформировали 8-й учебный отряд по подготовке сержан-

тов для Пограничных войск МВД Среднеазиатского округа, в декабре 1958 г. пере-

формировали в 9-ю меж окружную школу сержантского состава службы собак 

Пограничных войск КГБ при СМ СССР.

Школа готовила инструкторов службы собак для Среднеазиатского, 

Туркменского пограничных округов и ОГ Погранвойск КГБ при СМ СССР в г. Алма-

Ате. В школе функционировали пять учебных застав инструкторов службы собак.

Приказом КГБ СССР от 14 марта 

I960 г. из штата школы исключили 

учебную заставу инструкторов службы 

собак и ввели учебный взвод поваров-

хлебопеков. Школа выпускала специа-

листов каждые три месяца.

В декабре 1962 г. в целях изуче-

ния опыта по улучшению выращива-

ния строевых собак для пограничных 

войск округа питомник служебных 

собак 66-го пограничного отряда в 

полном составе временно объеди-

нили с питомником 9-й меж окружной 

школы сержантского состава и вклю-

чили в состав школы.

В 1966 г. из штата школы исклю-

чили учебный взвод поваров-хлебопе-

ков и ввели Окружную школу поваров, 

со сроком обучения в четыре месяца.

Школу сержантского состава 4 мая 

1994 г. реорганизовали в 17-й учеб-

ный отряд Группы Пограничных войск 

Российской Федерации в Республике 

Таджикистан. В том же году на базе 

роты охраны учебного отряда создали 

ДШМГ.

8 августа 1996 г. 17-й учебный 

отряд преобразовали в учебный 

центр. В 1998 г. и 2000 г. на его базе 

создали две ММГ, которые присту-

пили к выполнению боевых задач на 

границе. В ходе боевых столкнове-

ний на таджикско-афганской границе 

Футбольная команда «Поиск»

Начальник Главного штаба ФПС России генерал-полковник 

Н. С. Резниченко вручает командиру учебного центра 

полковнику Н. Н. Берсеневу памятный вымпел за первое место 

среди учебных частей ФПС России, 2000 г.
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более 20 военнослужащих учебного центра погибли. За мужество и героизм, прояв-

ленные пограничниками, 75 бойцов наградили орденами, более 300 — медалями. 

В 2003 г. боевые подразделения учебного центра сократили.

Всего в части подготовили более 25 тыс. специалистов различного профиля, из 

них более 500 офицеров. В учебном центре проходили подготовку кинологи, сан-

инструкторы, повара, снайперы, связисты, артиллеристы, саперы, водители.

В 1999 г. из военнослужащих учебного центра создали футбольную команду 

«Поиск», которая, выиграв первенство города, получила право выступать в высшей 

футбольной лиге Республики Таджикистан. С 2001 по 2003 г. футболисты-погранич-

ники успешно играли за первенство республики в форме сборной России.

Для духовного воспитания пограничников, которые представляли различ-

ные конфессии, на территории учебного центра в 2002 г. открыли христианскую 

часовню и мусульманскую мечеть.

В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан в 2005 г. учебный центр со всей инфраструктурой передали 

Государственному комитету по охране государственной границы Республики 

Таджикистан.

Командиры части — начальники учебного центра

Подполковник П. З. Топорашев (1940—1945 гг.); майор М. Ф. Дружинин (1945 г.); 

майор Я. Д. Бабушкин (1945—1948 гг.); майор Н. Р. Капелюшин (1948—1951 гг.); под-

полковник Я. Д. Бабушкин (1951—1952 гг.); подполковник Н. Р. Капелюшин (1952—

1958 гг.); подполковник В. В. Чабаненко (1958—1961 гг.); подполковник А. В. Воронин 

(1961—1967 гг.); подполковник А. А. Цветков (1967—1970 гг.); подполковник 

В. Н. Борисов (1970—1974 гг.); подполковник А. В. Махалов (1974—1980 гг.); майор 

Н. В. Кашулько (1980—1984 гг.); подполковник Н. В. Гец (1984—1990 гг.); подполков-

ник А. В. Степанец (1990—1993 гг.); подполковник М. А. Качалов (1993—1994 гг.); под-

полковник Н. В. Рулев (1994—1995 гг.); подполковник М. М. Сова (1995—1996 гг.); 

подполковник С. Г. Дорофеев (1996—1998 гг.); полковник Н. Н. Берсенев (1998—

2002 гг.); полковник В. А. Матросов (2002—2003 гг.); подполковник В. Б. Селиверстов 

(2003—2005 гг.).

Открытие часовни и мечети,

1 октября 2001 г.

Закладка камня в строительство часовни 

начальником Группы ФПС России генерал-майором 

А. С. Маркиным, 2000 г.
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Знамена части

7 ноября 1942 г. 43-му кавалерийскому полку от 

имени Президиума Верховного Совета вручили Боевое 

Красное знамя и грамоту к нему от 20 ноября 1943 г.

29 апреля 1956 г. части вручили Боевое знамя воин-

ской части, которая стала именоваться «8-й Красно-

знаменный учебный отряд по подготовке сержантского 

состава Пограничных войск МВД Средне азиатского 

округа».

Награды части
Вместе с Красным знаменем учебному отряду 

29 апреля 1956 г. передали орден Трудового Красного 

Знамени Туркменской ССР 62-го Отдельного 

Каракалпакского дивизиона ОГПУ, которым подразде-

ление наградили за мужество и героизм, проявленные 

в боях с басмачами в пустыне Каракумы в 1931 г.

В 1960 г. и в 1967 г. часть признавали «отличной». 

В 1997 г. учебный центр по всем показателям стал луч-

шим в ФПС России. В 1999 г. и 2000 г. воинской части 

вручили переходящий вымпел Директора ФПС России 

как «Лучшему учебному центру ФПС России».

Личный состав части поощряли почетными грамотами ЛКСМ Таджикистана, 

переходящим Красным знаменем Президиума Верховного Совета и Совета 

Министров Таджикской ССР за победу в социалистическом соревновании (1964, 

1971, 1975, 1984 гг.).

День части установлен 1 октября.

Прощание с Боевым знаменем части, 

2 августа 2002 г.
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После землетрясения, произошедшего в Ашхабаде 6 октября 1948 г., деятель-

ность республиканских больниц оказалась парализованной, а санитарно-гигие-

ническая и противоэпидемическая обстановка усугубились. Возникла эпидемия 

москитной лихорадки, обусловленная появлением очагов размножения москитов. 

Военнослужащие Туркменского округа пограничных войск остались без квалифи-

цированной медицинской помощи.

Командование округа 3 февраля 1949 г. обратилось в ГУПВ МГБ СССР с прось-

бой открыть в Ашхабаде окружной госпиталь, представив соответствующее обо-

снование. Приказ МГБ СССР «О сформировании в составе войск МГБ Туркменского 

округа окружного госпиталя» вышел 27 октября 1951 г. Штат госпиталя рассчитали 

на 100 коек с отделениями: хирургическое (35 коек), терапевтическое (40 коек) 

и офицерское (25 коек). Дислокация госпиталя — г. Ашхабад, окончание формиро-

вания — к 15 декабря 1951 г.

К указанному сроку завершили работы по ремонту и переоборудованию под 

госпиталь бывшей казармы строительного батальона, оснащению его медицин-

ским оборудованием и комплектованию штата. Прием больных на стационарное 

лечение окружной госпиталь начал 16 января 1952 г.

В. П. Витрищак (второй слева) —

начальник госпиталя

(1972—1985 гг.)

Н. А. Новикова (в центре)

с сотрудниками специализированного отделения 

Ашхабадского госпиталя

Окружной военный госпиталь г. Ашхабад
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В последующие годы на юго-западе Ашхабада для госпиталя выстроили пре-

красное двухэтажное здание санаторного типа с солнцезащитными балконами. 

Госпиталь развернули на 160 коек в составе отделений: хирургического (40 коек), 

терапевтического (45 коек) и инфекционного (45 коек), специализированного 

(30 коек), приемного и поликлинического, а также аптеки, клинической лаборато-

рии, рентгеновского, физиотерапевтического и стоматологического кабинетов.

Хирургическое отделение с 1951 по 1973 г. возглавлял заслуженный врач 

Туркменской ССР Я. М. Шишкин, участник Великой Отечественной войны, кава-

лер орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-

пени и Трудового Красного Знамени. Специализированным отделением на протя-

жении 28 лет (с 1958 по 1986 г.) руководила заслуженный врач Туркменской ССР 

Н. А. Новикова, награжденная знаком «Отличник здравоохранения СССР». Клинико-

биохимической лабораторией с 1959 г. руководил 

заслуженный врач Туркменской ССР Ю. В. Луковкин, а с 

1976 по 1984 г. он возглавлял инфекционное отделение.

Л е ч е б н а я  и  п р о ф и л а к т и ч е с к а я  р а б о т а 

Ашхабадского госпиталя (1951—1980 гг.) проводи-

лась в условиях стабильной служебно-оперативной 

обстановки на среднеазиатском участке государствен-

ной границы. Сотрудники госпиталя оказывали ква-

лифицированную медицинскую помощь военнослу-

жащим пограничных частей, которые несли службу на 

государственной границе между Каспийским морем и 

р. Амударьей. Эвакуацию раненых и больных осущест-

вляли автомобильным и железнодорожным транспор-

том, а при необходимости — гражданской санитар-

ной авиацией и вертолетами Марыйской авиационной 

группы. В Ашхабадском госпитале средняя длитель-

ность лечения военнослужащих составляла 21 койко-

день.

Врачи оказывали медицинскую помощь военнослу-

жащим срочной службы при инфекционных и кожных 

заболеваниях, устраняли отдельные очаги малярии. 

Оказание помощи раненым пограничникам Во время операции

Начальник госпиталя майор м/с 

А. П. Кечин (в центре) во время 

командировки в ДРА, 1986 г.
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В подразделениях границы прово-

дили профилактику заболеваний, 

осуществляли обязательный инди-

видуальный прием военнослужа-

щих, обеспечивали их специаль-

ными лекарствами.

В 1980—1991 гг. в госпитале 

совершенствовали материально-

техническую базу и организаци-

онно-штатную структуру. На тер-

ритории госпитального городка 

завершили строительство корпуса 

для психоневрологического и рент-

геновского отделений, провели ремонт изолятора и лечебного корпуса с рекон-

струкцией помещений для отделения анестезиологии и реанимации, клинической 

и клинико-биологической лабораторий. Также реконструировали пищеблок, газо-

вую котельную, построили гараж и кафе-магазин.

К 1991 г. Ашхабадский госпиталь имел 230 коек в составе двух хирургических, 

двух терапевтических, неврологического, психиатрического (по 30 коек каждое), 

инфекционного (45 коек) отделений, отделения анестезиологии и реанимации 

(5 коек) и группы медицинского усиления и клинической лаборатории. По новому 

штату развернули лечебно-диагностические кабинеты: стоматологический, отори-

ноларингологический, офтальмологический, функциональной диагностики, рент-

генологический. Начали функционировать гинекологический и психиатрический 

кабинеты, а также клинико-биологическая и патологоанатомическая лаборатории.

За девять лет войны в Афганистане врачи окружного Ашхабадского госпиталя ока-

зали квалифицированную медицинскую помощь 4160 больным и 1795 раненым погра-

ничникам спецподразделений, из которых 92,7 % после лечения возвратились в части. 

За мужество и отвагу, проявленные работниками госпиталя при оказании медицин-

ской помощи пограничникам, государственные награды получили 53 сотрудника.

После распада СССР в 1991 г. Ашхабадский госпиталь передали в введение 

Комитета национальной безопасности Туркменистана.

Начальники госпиталя
Полковник Ф. И. Радюков (1951—1972 гг.); полковник В. П. Витрищак (1972—

1985 гг.); подполковник А. П. Кечин (1985—1988 гг.); полковник А. А. Кузнецов 

(1988—1991 гг.).

В Ашхабадском госпитале проходил службу офицер, впоследствии получивший 

высшее воинское звание: генерал-майор м/с А. П. Кечин.

Начальник госпиталя подполковник м/с А. П. Кечин

вручает награды отличившимся военнослужащим
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Окружной военный госпиталь Среднеазиатского пограничного округа сформи-

ровали в 1962 г. (приказ КГБ СССР от 16 января 1962 г.). Госпиталь имел 75 коек 

и структурно подразделялся на три отделения: хирургическое, терапевтическое 

и инфекционное.

В составе терапевтического отделения функционировали психоневрологи-

ческий и дерматологический кабинеты. Кроме того, в штат госпиталя входили 

лечебно-диагностические подразделения: клинико-биохимическая лаборатория, 

кабинет функциональной диагностики, рентгеновский, физиотерапевтический 

кабинеты. В существующей структуре госпиталь успешно функционировал до 

1980 г. Мощным толчком к развитию госпиталя послужило участие войск КСАПО 

в боевых действиях на территории ДРА (1979—1989 гг.) и гражданской войне 

в Таджикистане (1992—1997 гг.) — госпиталь в системе лечебно-эвакуационного 

обеспечения выполнял задачи по лечению и возвращению в строй раненых и боль-

ных воинов. В эти годы сотрудники госпиталя показали образцы мужества в выпол-

нении своего служебного долга. Несмотря на тяжелейшие условия, они самоотвер-

женно боролись за жизнь раненых и больных пограничников.

Оказание специализированной помощи потребовало организации новых меди-

цинских отделений. Инфекционное отделение, начиная с 1983 г., работало в режиме 

перегрузки. В 1985—1988 гг. палатки на территории отделения не сворачивали кру-

глогодично, их постоянно заполняли больные. Вспышки эпидемий не давали рас-

слабиться: малярия, брюшной тиф, клещевой возвратный тиф, вирусный гепатит А. 

Временами число больных, находящихся на лечении в инфекционном отделении, 

превышало 400 человек.

В 1985 г. в состав госпиталя ввели психоневрологическое отделение, разделив 

терапевтическое условно надвое. В 1986 г. начало функционировать стоматологи-

ческое отделение, количество коек постепенно выросло до 250. В штате госпиталя 

появились 2-е хирургическое, 2-е терапевтическое, психоневрологическое, диспан-

серно-поликлиническое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, пато-

лого-анатомическая лаборатория.

Летом 1986 г. в госпитале группа медиков под руководством хирурга 

Ю. А. Воробьева провела сложнейшую и опасную операцию по извлечению бое-

вой гранаты у раненого рядового В. Грабовенко. Ю. А. Воробьева удостоили высо-

кой государственной награды — ордена Красного Знамени, ассистента А. Дорохина 

и анестезиолога В. Моисейкина наградили орденом Красной Звезды.

Окружной военный госпиталь г. Душанбе
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Здание окружного госпиталя Среднеазиатского пограничного округа
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В 1989 г. госпиталь пополнился новым благоустроен ным типовым лечебным 

корпусом, и в 1990-е гг. его перевели на новые штаты. Дополнительно развернули 

семь отделений, поликлинику, различные диагностические кабинеты и лаборато-

рии. Увеличение численности раненых и больных привело к организационно-штат-

ным изменениям. В госпитале работали четыре кан-

дидата медицинских наук, 36 врачей высшей и первой 

квалификационных категорий — М. Д. Абдуллобеков, 

В. Н. Бабыкина, Ю. А. Воробьев, М. Д. Джураев, 

А. А. Калиниченко, Б. К. Шериков и др.

Непростые задачи по лечению и профилактике 

заболеваний военнослужащих и членов их семей, вете-

ранов пограничных войск решал персонал диспан-

серно-поликлинического и поликлинического отде-

лений, где ежегодно получали медицинскую помощь 

40—45 тыс. пациентов. Медики регулярно выезжали 

в приграничные воинские части и подразделения для 

оказания необходимой помощи.

В период функционирования госпиталя с 1962 по 

2004 г. его сотрудники оказали помощь 95 708 ране-

ным и больным пограничникам, членам их семей, 

пенсионерам и гражданскому персоналу. За годы 

войны в Афганистане врачи и медицинские сестры 

госпиталя внесли большой вклад в спасение жиз-

ней пограничников, оказав квалифицированную и 

Подполковник м/с Ю. А. Воробьев Хирург Ю. А. Воробьев и рядовой 

В. Грабовенко после операции

Мина, изъятая

во время операции 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении окружного госпиталя 

КСАПО орденом Красной Звезды, 1989 г.
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специализированную медицинскую помощь 12 390 раненым и больным. Во время 

гражданской войны в Таджикистане (1992—1997 гг.) — 8777.

За проявленные мужество и отвагу при оказании медицинской помощи ране-

ным пограничникам государственных наград удостоены 95 медицинских работни-

ков госпиталя.

В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан в 2004 г. военный госпиталь со всей инфраструктурой передали 

Государственному комитету по охране границы среднеазиатской республики.

Ординатор терапевтического 

отделения военного госпиталя

майор м/с П. К. Чугуев

Начальник

инфекционного отделения 

военного госпиталя 

К. Ю. Халитов

Первый начальник

военного госпиталя 

подполковник м/с 

А. В. Кострыкин

Начальник терапевтического отделения 

военного госпиталя

старший лейтенант м/с

Н. И. Федоскин

Первый начальник медицинской 

службы военного госпиталя 

майор м/с В. П. Колпаков

Начальник хирургического 

отделения военного госпиталя 

капитан м/с С. С. Денисов
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Командиры части — начальники госпиталя

Полковник А. В. Кострыкин (1962—1977 гг.); полковник В. Г. Машковский 

(1977—1980 гг.); полковник Е. Н. Золотобоев (1980—1988 гг.); полковник 

Ю. А. Воробьев (1988—1990 гг.); полковник Н. Ю. Моторин (1990—1994 гг.); пол-

ковник В. А. Чупраков (1994—1995 гг.); полковник В. В. Волочугов (1995—1997 гг.); 

полковник К. С. Хачатурян (1997—2000 гг.); полковник А. В. Свинарев (2000—

2005 гг.).

Награды части

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1989 г. за успеш-

ное выполнение боевых задач по оказанию интернациональной помощи в 

Афганистане, мужество и отвагу, проявленные личным составом части, высокие 

показатели в деле охраны границ Родины госпиталь наградили орденом Красной 

Звезды.

За высокие показатели в работе и профессионализм госпиталю решением 

Коллегии ФПС России от 21 декабря 1999 г. вручили переходящий вымпел «Лучший 

госпиталь ФПС России».

День части установлен 22 апреля.

Первый врачебный коллектив военного госпиталя
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Батальон сформировали 23 марта 1944 г. на базе кавалерийского эска-

дрона и подразделений связи Ашхабадского пограничного отряда с учетом задач 

Туркменского пограничного округа, исходя из обстановки на государственной 

границе. В организационно-штатную структуру батальона включили подразделе-

ния постоянной готовности и обеспечения: стационарный узел связи (телефонная 

и телеграфная станции), радиопередающий и радиоприемный центры, мобиль-

ная часть технических средств, предназначенная для обеспечения связи в полевых 

условиях и на особый период, а также учебные подразделения, школа сержантского 

состава, пограничная почта, мастерская.

Командование батальона с ветеранами в День части. Слева направо: заместитель по тылу

майор В. В. Никишечкин, заместитель по технической части майор С. П. Мищенко,

командир батальона подполковник Ю. П. Макаров (девятый), начальник штаба майор А. В. Войнов, 

заместитель по политической части старший лейтенант А. Метиль, 1987 г.

114-й отдельный батальон связи г. Ашхабад
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Основные виды связи: открытая проводная теле-

фонная и телеграфная. Радиосвязь использовалась как 

резервная или для обеспечения управления в условиях 

проведения пограничного поиска и других случаях, 

исходя из наличия сил и средств. В сложных физико-

географических и климатических условиях связисты 

проделали огромную работу по строительству воздуш-

ных линий связи, линий привязки к узлам связи, стро-

ительству узлов связи для звеньев управления округа. 

Телеграфная связь осуществлялась на буквопечатающих 

аппаратах СТ-35, радиосвязь посредством азбуки Морзе. 

Для обеспечения качественной телефонной связи между 

штабом округа и пограничными отрядами стали вне-

дрять аппаратуру высокочастотного телефонирования.

После объединения в январе 1963 г. Туркменского 

и Средне азиат ского округов в САПО 114-й отдельный 

батальон связи вошел в его состав.

Технический прогресс влиял на развитие средств 

и техники связи, сказывался на совершенствовании 

системы связи в целом и изменениях в оргштатной 

структуре батальона. В 1960—1970 гг. широко при-

менялась техника связи с улучшенными характери-

стиками и возможностями, в том числе радиопере-

дающие и радио приемные средства: Р-110, ПКМ-5, 

Циклон-Б, Р-250, Р-154, Р-154-2М, «Гиацинт», Р-326, 

Р-311 и др.

В этот период создается засекреченная телефон-

ная связь и разрабатывается автоматизированная 

система связи и обработки информации, активизиру-

ется работа по организации спутникового телевизи-

онного вещания на удаленных пограничных заставах. 

Совершенствовалась штатная структура части по под-

готовке специалистов, обслуживающих и эксплуатиру-

ющих сложную технику и аппаратуру связи.

К концу 1970-х гг. всю систему связи округа инте-

грировали в Единую автоматизированную систему 

связи страны. Система связи погранвойск стала одной 

из крупнейших подсистем. Это оказало положительное 

влияние на устойчивое управление частями и подраз-

делениями округа в оперативно-служебной деятельно-

сти в различных условиях обстановки, а в дальнейшем 

способствовало решению других задач, особенно при 

вводе советских войск в ДРА.

В этот период происходила перегруппировка сил 

и средств связи за счет перераспределения их с иран-

ского направления. Резкое увеличение сформированных штатных и прикомандиро-

ванных боевых подразделений (СБО, ММГ, ДШМГ) потребовало огромных усилий 

по обеспечению их надежной связью.

Генерал-майор П. М. Перелыгин — 

командир батальона (1972—1975 гг.)

Полковник Л. М. Измайлов — командир 

батальона (1978—1981 гг.)
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За период выполнения специальных задач в ДРА 

многие офицеры и прапорщики получили опыт бое-

вого применения, организации и обеспечения средств 

и техники связи. Среди них офицеры Ф. Д. Жуков, 

Н. М. Кондратенко, И. В. Куксевич, А. В. Иванов, 

А. М. Данилов; прапорщики В. И. Бурковский, 

С. В. Иващенко, В. В. Теребенько, А. Н. Томко, 

А. В. Качаровский, Г. И. Грициенко, Ю. А. Сухомлин и 

др. Многих военнослужащих отметили боевыми награ-

дами за заслуги при выполнении интернационального 

долга, среди них старшие лейтенанты И. Л. Овсянкин, 

С .  В .  Трусов;  капитаны А.  В .  Трофименко, 

С. П. Мищенко; прапорщик Н. А. Черемисин и др.

В 1980—1989 гг. учебные подразделения части 

(школа сержантского состава, учебная рота) подгото-

вили сотни военнослужащих по различным специаль-

ностям.

Созданная система связи КСАПО не претерпела 

особых изменений до 1992 г. Технику и средства связи, 

расформированных после вывода из ДРА подразделе-

ний, перераспределили между частями округа.

В связи с распадом СССР и расформированием 

КСАПО в 1992 г. военнослужащие 114-го отдельного 

батальона связи в соответствии с договором между 

Российской Федерацией и Туркменистаном продол-

жали выполнять задачи на территории Туркменистана, 

которые координировала ОГ Погранвойск Российской 

Федерации в Туркменистане.

Объекты части постепенно перешли под кон-

троль ведомства национальной безопасности 

Туркменистана. В 1994 г. 114-й отдельный батальон 

связи расформировали.

Командиры части — командиры батальона
Подполковник П. М. Перелыгин (1972—1975 гг.); 

полковник Л. М. Измайлов (1978—1981 гг.); пол-

ковник А. П. Шемякин (1981—1985 гг.); под-

полковник Ю. П. Макаров (1985—1987 гг.); 

подполковник В. И. Русинов (1987—1990 гг.); подпол-

ковник С. П. Мищенко (1990—1992 гг.); подполковник 

А. В. Трофименко (1992—1994 гг.).

В 114-м отдельном батальоне связи проходил 

службу офицер, в дальнейшем получивший высшее 

воинское звание: генерал-майор П. М. Перелыгин.

Знамя части
23 марта 1944 г. батальону связи вручили Боевое знамя воинской части.

Полковник В. И. Русинов — командир 

батальона (1987—1990 гг.)

Полковник А. П. Шемякин — командир 

батальона (1981—1985 гг.)
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Награда части
За достигнутые успехи в служебной деятельности отдельный батальон связи 

в январе 1984 г. наградили переходящим знаменем Военного совета ГУПВ КГБ 

СССР, которое вручил командиру части начальник пограничных войск генерал-пол-

ковник В. А. Матросов.

День части установлен 23 марта.

Принятие Военной присяги молодым пополнением.

На переднем плане — заместитель командира батальона 

по политчасти майор А. Н. Миронов, 1988 г.

У Боевого знамени части.

В центре — командир батальона 

подполковник В. И. Русинов, 1988 г.
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1 сентября 1938 г. на базе радиостанции Управления Пограничных войск 

НКВД Среднеазиатского округа, подразделений связи 48-го и 81-го погранич-

ных отрядов сформировали 39-ю отдельную роту связи с местом дислокации 

в г. Ташкенте.

В 1942 г. на ее основе сформировали отдельный батальон связи 

Пограничных войск НКВД САПО. В 1943 г. до 20 % личного состава батальона 

командировали в Действующую армию.

С 1 января 1947 г. личный состав батальона нес оперативную службу 

в Ташкенте по борьбе с преступностью и поддержанию общественного 

порядка в городе. В том же году отдельный батальон связи переименовали в 

118-й отдельный батальон связи Пограничных войск МВД Таджикского округа, 

а 14 сентября часть передислоцировали в г. Сталинабад (Душанбе).

В 1988 г. личный состав батальона принимал участие в боевых действиях 

в Афганистане в течение 167 суток. За образцовое выполнение боевых задач 

5 пограничников-связистов наградили медалью «За боевые заслуги», 43 вру-

чили медаль «За отличие в охране государственной границы СССР».

В 1992 г. в штат батальона ввели школу сержантского состава и учебную 

роту связи (в 2004 г. — сокращены).

В годы гражданской войны в Таджикистане (1992—1997 гг.) батальон 

обеспечивал связью (основным видом связи являлось радио) подразделения 

в звене: пограничный наряд — пограничная застава — пограничный отряд — 

пограничная группа. На участках Московского и Пянджского пограничных 

отрядов, где наблюдалась напряженная обстановка, связанная с контрабандой 

наркотических средств, организовали систему подвижной радиосвязи, которая 

четко работала на уровне пограничная застава — пограничный отряд.

Кроме того, связисты поддерживали связь по спутниковой станции с управ-

лением Калай-Хумбского, Хорогского, Мургабского и Ишкашимского отрядов.

С 2002 г. начали поступать новые средства связи: радиостанции малой мощ-

ности и малогабаритные радиостанции, обеспечивающие устойчивую связь 

в звене: пограничный отряд — пограничная застава.

В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан в 2005 г. отдельный батальон связи со всей инфра-

структурой передали Комитету по охране государственной границы Респуб-

лики Таджикистан.

118-й отдельный батальон связи г. Душанбе
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Командиры части — командиры батальона
Майор В. А. Юрьев (1987—1989 гг.); майор С. И. Панфилов (1989—1991 гг.); 

подполковник И. В. Корнеев (1991—1993 гг.); подполковник С. Н. Пауков (1993—

1995 гг.); подполковник С. А. Петров (1995—1999 гг.); подполковник Т. Р. Вафин 

(1999—2000 гг.); подполковник С. В. Квасков (2000—2005 гг.).

Знамена части
23  февраля 1939 г. отдельной роте связи вручили революционное  Красное 

знамя, а 28 марта 1944 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР — гра-

моту.

23 февраля 1964 г. батальону связи вручили Красное знамя.

Награда части
За высокие показатели в служебно-боевой деятельности и профессионализм по 

итогам 2002 г. отдельный батальон связи признали лучшим среди частей связи в ФПС 

России, с вручением переходящего вымпела «Лучшая часть связи ФПС России».

День части установлен 23 февраля.
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До 1943 г. снабжение пограничных частей Душанбинского направления осу-

ществлялось складами МВД СССР, базировавшихся в Ташкенте. Затем организовали 

военный склад № 42 МВД СССР в Душанбе, который обеспечивал всеми видами 

довольствия пограничные отряды.

При складе основали автоколонну для перевозки различных грузов: горюче-

смазочных материалов, продовольствия, фуража, обмундирования. Первоначально 

доставку грузов осуществляли не только на автомобилях, но и гужевым транспор-

том. В 1950 гг. лошадей вытеснили автомобили ЗИС-5, ГАЗ-51, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157, 

на которых привозили все необходимое в Хорогский, Калай- Хумбский, Московский 

и Пянджский пограничные отряды.

7 июня 1957 г. военный склад № 42 переименовали в военный склад № 18 

Пограничных войск Среднеазиатского пограничного округа (приказ КГБ СССР 

от 2 апреля 1957 г.). В состав склада вошли служба хранения, учетно-финансовая и 

транспортно-хозяйственная службы, а также взвод охраны и обеспечения.

15 июля 1987 г. 18-й военный склад переименовали в 1-ю базу снабжения 

и хранения с местом дислокации г. Душанбе. Основой формирования базы стали 

18-й военный склад и 2-я автобаза.

В 1992 г. база хранения и снабжения вошла в состав Группы Пограничных войск 

Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Основными задачами базы являлось своевременное и бесперебойное обеспе-

чение соединений и частей пограничной группы материальными средствами, 

а также их подвоз, хранение, рациональное расходование. Только в 2001 г. в сое-

динения и части пограничной группы самолетами и автотранспортом переправили 

27 тыс. т груза.

В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан в 2005 г. базу хранения и снабжения со всей инфраструктурой пере-

дали Государственному комитету по охране государственной границы Республики 

Таджикистан.

Командиры части

Майор Л. И. Алонов (1957—1960 гг.); подполковник В. Д. Шлыков (1960—

1964 гг.); подполковник А. М. Турицин (1964—1968 гг.); подполковник А. В. Кочков 

(1968—1983 гг.); майор А. К. Стулба (1983—1987 гг.); подполковник В. Е. Абрамян 

Отдельная база снабжения и хранения г. Душанбе
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(1987—1991 гг.); подполковник Р. С. Султанов (1991—1993 гг.); подполковник 

П. Н. Армизонов (1993—1994 гг.); полковник Н. А. Первых (1994—1998 гг.); полков-

ник В. В. Новиков (1998—2003 гг.); подполковник Е. А. Лукошкин (2003—2005 гг.).

Награда части
За высокие показатели в работе и профессионализм по итогам 2003 г. базе 

хранения и снабжения вручили переходящий вымпел «Лучшая тыловая часть 

Пограничной службы ФСБ РФ» и учредили нагрудный знак.

День части установлен 7 июня.
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Фотогалерея других частей и подразделений КСАПО 

Построение личного состава 46-го отдельного дивизиона пограничных сторожевых катеров, 

Красноводск

Офицеры и мичманы 46-го отдельного дивизиона пограничных сторожевых катеров, Красноводск
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Пограничный сторожевой катер проекта 1400 «Гриф»

Концерт ансамбля песни и пляски войск КСАПО

на стадионе «Колхозчи» к 60-летию округа.

Ашхабад, 1982 г.
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Начальник ансамбля песни и пляски

войск КСАПО

капитан В. Свиргун,

1979 г.

Репетиция ансамбля песни и пляски войск КСАПО в Доме офицеров.

Ашхабад, 1980 г.
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На строевом плацу — подразделение 8-й межокружной школы сержантского состава

войск САПО лейтенанта В. Михайленко. Мары, 1972 г.

Офицеры 8-й межокружной школы сержантского состава войск КСАПО

на занятиях с курсантами школы. Мары, 1981 г.
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Встреча сотрудников ОКПП «Ташкент» с генеральным директором

Ташкентского производственного объединения «Фотон», депутатом Верховного Совета СССР. 

Четвертый слева — начальник ОКПП подполковник В. А. Сартаков, 1981 г.

Заместитель начальника ОКПП «Ташкент» 

майор В. М. Зимин во время досмотра группы 

иностранных туристов, прибывших в СССР, 

обнаружил несколько десятков экземпляров 

идеологически вредной литературы, 1981 г.

Полковник А. К. Тепляков —

ответственный редактор

газеты«Боевой дозор»

в 1984—1986 гг.
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Окружная газета «Дзержинец», 1983 г.



История соединений и частей КСАПО

Газета «Боевой дозор»





ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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АНДРЮЩЕНКО
ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1905—1943)

Григорий Яковлевич Андрющенко 

родился 21 января 1905 г. в пос. Илла-

рионовский Ставропольской губернии 

(ныне г. Минеральные Воды Ставро поль-

ского края).

Рано оставшись без родителей, воспи-

тывался в сиротском приюте на станции 

Тихорецкая. В 1919 г. приехал в Ростов-на-

Дону. Работал подмастерьем в столярной мастерской. В мае 1920 г., прибавив себе 

пару лет, добровольно вступил в Красную армию.

Участник Гражданской войны — красноармеец 5-го запасного кавалерий-

ского полка (г. Таганрог). В январе 1921 г. демобилизован. С мая 1922 г. по август 

1925 г. — курсант Тифлисских (ныне г. Тбилиси, Грузия) пулеметных курсов (позд-

нее 21-я военная пехотная школа).

После их окончания в 1925 г. проходил службу в различных частях: с авгу-

ста — в 23-м стрелковом полку в должностях командира взвода, врид командира 

роты, квартирмейстера полка, врид помощника командира полка по хозяйствен-

ной части. В дальнейшем продолжил службу в должностях адъютанта, помощ-

ника командира по строевой и учебной части, командира автовзвода 8-го отдель-

ного автоброневого дивизиона 8-й стрелковой дивизии Западного военного округа, 

с 1926 г. — Белорусского военного округа.

Через три месяца после окончания Ленинградских бронетанковых курсов усо-

вершенствования комсостава в октябре 1930 г. Г. Я. Андрющенко переведен в погра-

ничные войска на южную границу, где занимал должности: командира бронетан-

кового дивизиона 10-го кавалерийского полка пограничных и внутренних войск 

ОГПУ Узбекской ССР, инспектора 4-го отделения 2-го отдела, старшего инспек-

тора 4-го отделения 4-го отдела, инспектора 2-го отделения мотомеханизирован-

ного отдела Управления пограничной охраны и войск ОГПУ Средней Азии. С ноября 

1934 г. — старший инспектор 2-го отделения отдела боевой подготовки и вооруже-

ния УПВ НКВД Туркменской ССР. Принимал активное участие в борьбе с басмаче-

ством.

В октябре 1939 г. Г. Я. Андрющенко получил назначение на должность началь-

ника автобронетанковых войск 8-й армии Ленинградского военного округа, 

в составе которой участвовал в войне с белофиннами.



345

Герои  Советcкого  Союза

С первых дней Великой Отечественной войны принимал активное участие 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Прибалтике и под Ленинградом. 

Командуя 183-й танковой бригадой 10-го танкового корпуса 1-й гвардейской армии 

Юго-Западного фронта, участвовал в освобождении от оккупантов Северного 

Донбасса.

Во время последующих боев решительными действиями и искусным маневром 

сумел успешно вывести в расположение основных сил оказавшуюся в окружении 

войсковую группу.

В феврале 1943 г. бригада была передана в Степной военный округ (с июля — 

Степной фронт) и принимала участие в Курской битве. 18 июля 1943 г. полковник 

Г. Я. Андрющенко был тяжело ранен, после излечения в августе назначен замести-

телем командира 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой 

армии Воронежского фронта.

Проявил мужество и стойкость в боях за удержание плацдарма на правом берегу 

Днепра. 14 октября 1943 г. погиб в бою на плацдарме близ с. Григоровки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. за успеш-

ное форсирование Днепра, закрепление и расширение плацдарма на западном 

берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство заместителю командира 

6-го гвардейского танкового корпуса гвардии полковнику Григорию Яковлевичу 

Андрющенко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Захоронен в г. Переяслав-Хмельницком Киевской области. Кенотаф установлен 

на Ваганьковском кладбище в Москве.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Трудового Красного Знамени Узбекской ССР и другими наградами.

В г. Красноармейске Донецкой области именем Героя Советского Союза 

Г. Я. Андрющенко назван бульвар. Его имя носят также улицы в городах Переяслав-

Хмельницком и Старобельске.
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АННАЕВ ОРАЗ
(1913—1943)

Ораз Аннаев родился в 1913 г. в ауле 

Кодж Балканского велаята Туркменистана 

в семье рабочего. Туркмен.

С 1934 г. служил в войсках САПО. 

Окончив школу младшего начсостава, 

командовал на заставе кавалерийским 

отделением. В 1937 г. уволился в запас. 

Работал в Кизыл-Арвате (ныне г. Сердар) 

в милиции.

Когда фашистская Германия напала на нашу страну, бывший пограничник, 

не дожидаясь повестки, пришел в военкомат. На фронт попал в 1942 г. Воевал на 

Сталинградском, Центральном фронтах. Особо отличился при форсировании 

р. Днепр в районе с. Нивки Гомельской области и удержании плацдарма на правом 

берегу.

21 сентября 1943 г. гвардии старшина Аннаев первым ворвался в населенный 

пункт. В ожесточенной рукопашной схватке он уничтожил немецкого офицера и 

расстрелял в упор из автомата 10 солдат. Когда подошли остальные бойцы, со своим 

взводом продолжал преследовать фашистов и с ходу занял важный опорный пункт 

немцев.

4 октября 1943 г. гвардии старшина Аннаев в бою у д. Колыбань Брагинского 

района Гомельской области связкой гранат подорвал вражескую бронемашину. При 

этом были уничтожены семь гитлеровцев и два пулемета. 23 октября 1943 г. герой-

ски погиб в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. за подвиги, 

совершенные при освобождении украинских и белорусских земель, помощнику 

командира сабельного взвода 55-го гвардейского кавалерийского полка 15-й гвар-

дейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавкорпуса гвардии старшине 

Оразу Аннаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Захоронен в п. Комарин Брагинского района Гомельской области Республики 

Беларусь.

Именем героя названы улицы в Минске, Светлогорске Гомельской области 

и Сердаре. На одном из домов в Минске установлена мемориальная доска. У школы 

в Сердаре установлен бюст героя.
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БАКСОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1907—1986)

Алексей Иванович Баксов родился 

18 марта 1907 г. в с. Большая Камышинка 

Петровского района Саратовской области 

в семье рабочего. Русский.

В 1922 г. окончил шесть классов 

Камышинской сельской школы и работал на лесозаготовках. С 1924 г. жил и рабо-

тал в Ташкенте. Там же окончил восемь классов вечерней школы.

В 1926 г. по путевке комсомола был направлен на учебу в Среднеазиатскую объ-

единенную военную школу им. В. И. Ленина. По окончании кавалерийского отделе-

ния школы с 1929 по 1931 г. служил в погранвойсках в Средней Азии помощником 

начальника и начальником заставы «Кашка-Су» отдельной Ошской погранкомен-

датуры, начальником заставы в Кушке и помощником коменданта погранучастка 

Юсун-Али.

После окончания в 1933 г. кавалерийских курсов усовершенствования 

командного состава в г. Новочеркасске служил старшим курсовым команди-

ром Харьковской пограничной школы. В 1939 г. окончил Военную академию 

им. М. В. Фрунзе и был назначен заместителем начальника одного из главных управ-

лений войск НКВД СССР.

С июня 1942 г. и до полной победы над фашистской Германией участво-

вал в боях в составе войск Брянского, Воронежского, 1-го Украинского, 1-го 

и 2-го Прибалтийских фронтов. Командовал дивизией и корпусом.

67-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Баксова в ходе 

наступления в июне 1944 г., прорвав оборону противника северо-западнее 

Витебска, форсировала р. Западная Двина, вышла на железную дорогу Полоцк — 

Молодечно, освободив более 250 населенных пунктов и уничтожив много живой 

силы и боевой техники врага.

За отвагу, мужество и умелое командование войсками при форсирова-

нии Западной Двины и окружении витебской группировки противника Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. командиру 67-й гвардей-

ской стрелковой дивизии гвардии генерал-майору Алексею Ивановичу Баксову 

присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенные годы Баксов окончил Военную академию Генерального штаба 

им. К. Е. Ворошилова. Занимал должности начальника штаба и первого замести-

теля командующего Московским округом ПВО, первого заместителя командующего 
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Московским военным округом. Был на руководящей работе в Министерстве обо-

роны СССР.

С августа 1962 г.  находился в распоряжении главнокомандующего сухопут-

ными войсками и в ноябре 1962 г. был назначен на должность старшего предста-

вителя, а в сентябре 1963 г. — н а должность представителя главнокомандующего 

Объединенных Вооруженных сил государств — участников Варшавского Договора 

в Болгарской народной армии. 

С 1972 г. генерал-полковник А. И. Баксов в отставке. Жил в Москве.

Умер 26 ноября 1986 г. Захоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награжден двумя орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орде-

нами Суворова и Кутузова II степени, Красной Звезды, Отечественной войны I сте-

пени, многими медалями, иностранными наградами.
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БОЖЕНКО
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
(1915—1972)

Александр Гаврилович Боженко родился 

15 сентября 1915 г. в с. Новониколаевке 

Шевченковского района Харьковской обла-

сти в семье крестьянина. Украинец.

В 1933 г. окончил школу механизато-

ров и работал в родном селе трактористом 

колхоза им. К. Е. Ворошилова. В 1937 г. был 

призван на военную службу, которую про-

ходил на пограничной заставе «Арваз» 71-го Бахарденского пограничного отряда. 

Отличился при ликвидации банды, которая нарушила государственную границу, 

и в марте 1939 г. был награжден медалью «За отвагу».

С началом Великой Отечественной войны — в танковых войсках. Участвовал 

в боях на Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском и 1-м Украинском фрон-

тах. Дважды ранен.

В боях 6—7 ноября 1943 г. на подступах к г. Фастов старшина Боженко, действуя 

в тылу противника, догнал отходящий обоз и после короткой схватки захватил 

его: 15 повозок с продовольствием и оборудованием, до 70 лошадей и 30 пленных. 

У г. Фастов был встречен сильным артиллерийским огнем, но умело маневрируя 

танком, старшина Боженко первым ворвался в город. Экипаж танка уничтожил 

семь противотанковых орудий, САУ «Фердинанд», два миномета, шесть пулеметов, 

около 60 вражеских солдат.

За мужество и героизм, проявленные при освобождении г. Фастова, гвардии 

старшине Александру Гавриловичу Боженко Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 января 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

Весной 1944 г. был отозван с фронта и направлен в Саратовское танковое учи-

лище, которое окончил уже после войны. В 1945 г. в звании младшего лейтенанта 

А. Г. Боженко был уволен в запас. Вернувшись в родное село, работал в колхозе. 

Затем уехал в Казахстан, где работал трактористом при освоении целинных земель.

С начала 1960-х гг. жил в Баку. В марте 1972 г. трагически погиб.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и др.
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ВАХОЛКОВ (Вахалков, Вохолков)
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
(1900—1956)

Геннадий Иванович Вахолков родился 

7 декабря 1900 г. в с. Шава Кстовского 

района Горьковской области в семье кре-

стьянина. Русский.

С пятнадцати лет работал в Нижнем 

Новгороде маркировщиком в пароходстве. 

В мае 1919 г. добровольно вступил в ряды Красной армии. Участник Гражданской 

войны.

С 1924 г. Вахолков служил в пограничных войсках. В 1924—1927 гг. был началь-

ником погранзаставы 25-го Молдавского погранотряда. В 1929 г. окончил Высшую 

пограничную школу войск ОГПУ, после чего получил назначение в Среднюю Азию. 

В 1929—1933 гг. был начальником погранзаставы, затем помощником коменданта 

погранучастка по секретной оперативной части и помощником начальника одного 

из пограничных отрядов.

Принимал участие в боях с басмаческими формирования и бандами контрабан-

дистов. В дальнейшем Вахолков находился на командных и штабных должностях 

в различных частях внутренних войск. В 1939 г. окончил школу усовершенствова-

ния командного состава пограничной и внутренней охраны НКВД СССР.

На фронтах Великой Отечественной войны — с осени 1942 г. В начале 

1943-го в составе сформированной из числа пограничников и воинов внутрен-

них войск 70-й армии прибыл на Центральный фронт, где получил назначение 

в штаб 140-й Сибирской стрелковой дивизии. С июня 1943 г. воевал в составе 

102-й Дальневосточной стрелковой дивизии. В должности начальника штаба 

30-го Хасанского стрелкового полка участвовал в сражениях на Курской дуге и в 

боях за освобождение Украины. Начальником штаба 10-го Амурского полка при-

был в Белоруссию. В марте 1944 г. подполковник Вахолков был назначен команди-

ром полка.

24 июня 1944 г. полк под его командованием форсировал р. Друть в районе 

г. Рогачева Гомельской области. Внезапным лобовым ударом прорвал долговре-

менную глубокоэшелонированную оборону противника и обратил его в бегство. 

Стремительно преследуя врага, подразделения полка переправились через реки 

Добосна и Ола и обеспечили выполнение боевой задачи дивизией. Во время насту-

пления Вахолков находился в боевых порядках своего полка и умело управлял его 

действиями.



351

Герои  Советcкого  Союза

За умелые боевые действия, личное мужество и героизм, проявленные в боях 

при прорыве обороны противника под г. Рогачевом, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. командиру 40-го Амурского стрелкового полка 

102-й Дальневосточной Новгород-Северской Краснознаменной стрелковой диви-

зии подполковнику Геннадию Ивановичу Baхолкову было присвоено звание Героя 

Советского Союза.

В последующих боях был дважды контужен, но снова возвращался в строй. 

Закончил войну в Восточной Пруссии.

В послевоенные годы полковник Вахолков оставался в кадрах Советской 

армии. С 1947 по 1950 г. он был военкомом Южно-Казахстанской области, затем — 

в 1950—1955 гг. Тад жикской ССР.

В 1955 г. в звании полковника Вахолков вышел в отставку. Проживал и работал 

в Киеве.

Умер 11 марта 1956 г. Захоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве.

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орде-

нами Кутузова III степени, Отечественной войны I степени и несколькими меда-

лями.
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ГАЛИЕВ
НУРГАЛИ МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ
(1914—1977)

Нургали Мухаметгалиевич Галиев 

родился 25 мая 1914 г. в с. Сарманай Шар-

лык ского района Оренбургской области 

в семье крестьянина. Татарин.

Рано остался сиротой, рос в детском 

доме, окончил начальную школу. Проживал 

в г. Мары Туркменской ССР, работал камен-

щиком Марыйского управления водного хозяйства, участвовал в строительстве 

Султан-Бентонской плотины на р. Мургаб.

В 1932 г. призван на военную службу, которую проходил в 47-м Керкинском 

пограничном отряде, участвовал в схватках с басмачами и нарушителями границы.

После увольнения из погранвойск в запас продолжил работать в Марыйском 

областном управлении водного хозяйства.

В октябре 1941 г. снова призван в армию и направлен на Воронежский фронт. 

Участвовал во многих боях.

Сапер 387-го отдельного батальона рядовой Галиев в ночь на 27 сентября 1943 г. 

при форсировании Днепра в районе с. Переволочна, во время переправы пушек 

с расчетами, когда осколками снаряда были пробиты в нескольких местах лодки 

парома, бросился в воду и, перебирая канат, успел подтянуть паром к берегу. Пушки 

и расчеты были спасены.

За образцовое выполнение заданий командования при форсировании Днепра 

и проявленные при этом отвагу и мужество Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1943 г. саперу 387-го отдельного батальона 213-й стрелковой 

дивизии 7-й гвардейской армии рядовому Нургали Мухаметгалиевичу Галиеву при-

своено звание Героя Советского Союза.

14 ноября 1943 г. при разминировании минного поля у с. Недайвода под Кривым 

Рогом Галиев подорвался на мине. Медицина оказалась бессильна вернуть отваж-

ному воину зрение. После длительного лечения был уволен из Вооруженных Сил 

СССР по инвалидности. Проживал в г. Мары, затем переехал в Ашхабад. Окончил 

школу слепых, освоил доступную для себя профессию, работал. Был награжден 

медалью «За доблестный труд».

Умер 28 апреля 1977 г. Захоронен в г. Ашхабаде.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

медалью «За отвагу».
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ГУЗАНОВ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
(1921—2016)

Геннадий Иванович Гузанов родился 

в 1921 г. в с. Стрельниково Костромского 

района Костромской области в крестьян-

ской семье. Русский.

Окончив 7 классов, работал слесарем на 

льнокомбинате. В 1940 г. был призван на 

действительную военную службу и направ-

лен в 84-й отдельный мотоинженерный 

батальон погранвойск в Туркмению, занимавшийся строительством аэродромов 

(г. Кушка).

С июля 1941 г. — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обо-

ронительных боях под Смоленском и Москвой в составе 222-го отдельного инже-

нерно-саперного батальона. В 1942 г. закончил краткосрочную танковую школу 

и стал механиком-водителем танка Т-34. В одном из боев был тяжело контужен 

и после госпиталя вновь направлен в инженерные войска.

К апрелю 1945 г. сержант Г. И. Гузанов командовал отделением 222-го отдельного 

инженерно-саперного батальона 38-й инженерно-саперной бригады 61-й армии 

1-го Белорусского фронта. Особо отличился во время форсирования Одера.

В ночь с 17 на 18 апреля 1945 г. Гузанов получил приказ собрать паром для пере-

правы на западный берег Одера двух артиллерийских расчетов с 76-мм пушками. 

Дважды под ожесточенным огнем противника сержант со своими саперами соби-

рал паром из табельных лодок, но вражеским огнем оба раза его разбивало, лишь 

третья попытка стала успешной и на него загрузили орудие с расчетом. Потом еще 

и еще. В очередной рейс на середине Одера одна из лодок парома была повреждена 

огнем противника. Гузанов бросился в воду, закрыл пробоину и доставил орудие на 

берег.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. сержанту Геннадию 

Ивановичу Гузанову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Весть о капитуляции фашистской Германии застала Гузанова в Берлине. 

В 1946 г. — демобилизован. Вернулся в родное село старшим сержантом. Трудился 

в колхозе, затем переехал в областной центр. Здесь ветеран войны работал электро-

сварщиком в одном из монтажных управлений Костромы. Участник военного 

Парада Победы в Москве 9 мая 2000 г.
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Умер 19 апреля 2016 г. Захоронен в с. Стрельниково Костромской области.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, двумя меда-

лями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги» и др.



355

Герои  Советcкого  Союза

ДОБРОВОЛЬСКИЙ
ЮРИЙ АНТОНОВИЧ
(1911—1979)

Юрий Антонович Добровольский 

родился 18 февраля 1911 г. в г. Бельцы 

(Бесса рабия, ныне — Республика Молдова). 

В 1930 г. обучался в Ростовском аэроклубе, 

через год — окончил Ростовскую школу 

пилотов ОСОАВИАХИМа и оставлен в ней 

в должности летчика-инструктора. Вскоре 

был направлен в Тамбовскую школу пило-

тов, в которой в 1932 г. окончил военное 

отделение.

В Красную армию лейтенант Юрий Добровольский призван в ноябре 1932 г. 

Служил в должностях военного летчика, старшего летчика и командира звена 

в 8-м отдельном авиаотряде войск ОГПУ (г. Ростов-на-Дону).

С апреля 1937 г. в качестве командира звена 4-й авиационной эскадрильи НКВД 

СССР (г. Мары, Туркменистан) охранял южную границу СССР. В январе 1939 г. уво-

лен в запас.

Работал на различных должностях на Ростовском автосборочном заводе.

В декабре 1940 г. после стажировки на авиазаводе в г. Горьком его назна-

чили заместителем начальника летно-испытательной станции авиазавода 

№ 458 (г. Ростов-на-Дону, в октябре 1941 г. предприятие эвакуировано в г. Баку). 

Испытывал серийные учебно-тренировочные истребители УТИ-4. В апреле 1942 г. 

вернулся во временно освобожденный Ростов-на-Дону, а в июне 1942 г. с груп-

пой авиаспециалистов направлен на Московский авиазавод. До ноября 1943 г. 

Ю. А. Добровольский являлся летчиком транспортного отряда и заместителем 

начальника летно-испытательной станции авиазавода № 82 (г. Тушино, ныне в 

черте г. Москвы). До конца войны им было испытано в воздухе 500 самолетов-истре-

бителей. В 1946 г. его перевели на авиационный завод в г. Куйбышеве (ныне — 

г. Самара), где он на протяжении 13 лет продолжал трудиться в качестве летчика-

испытателя. За этот период он совершил более 4000 полетов, испытывал серийные 

штурмовики Ил-10, бомбардировщики Ту-4 и Ту-95 и их модификации.

В 1953 г. ему присвоен знак классности «Летчик-испытатель 1-го класса».

24 апреля 1956 г. после выполнения испытательного полета на стратегиче-

ском бомбардировщике Ту-95 не вышла одна из стоек шасси. Командир экипажа 

Ю. А. Добровольский искусно выполнил аварийную посадку на две опоры шасси.
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За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной 

техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1956 г. Юрию 

Антоновичу Добровольскому присвоено звание Героя Советского Союза.

После ухода с летной работы Ю. А. Добровольский жил в г. Сочи, с 1969 г. — 

в г. Всеволожске Ленинградской области.

Умер 30 апреля 1979 г. Захоронен на Всеволожском кладбище № 1.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

медалями.

В г. Всеволожске его именем назван проспект, на одном из зданий которого 

установлена мемориальная доска.
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ЕВСЕЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1926—1945)

А лександр А лександрович Евсеев 

родился 15 сентября 1926 г. в с. Нижняя 

Чернавка Вольского района Саратовской 

области в семье рабочего. Русский.

В начале 1930-х семья переехала 

в г. Тахта-Базар, позднее — в г. Кушку 

Туркменской ССР.

Родители трагически погибли и в пятилетнем возрасте Александр остался круг-

лым сиротой. Его приютили пограничники — он стал воспитанником 2-й погранич-

ной комендатуры 68-го Тахта-Базарского пограничного отряда. В служебных анке-

тах Евсеев так и писал: «Место жительства — Кушка, погранкомендатура…».

Когда началась Великая Отечественная война попросился на фронт. С октября 

1941 г. — воспитанник одной из артиллерийских частей РККА, тогда же (по другим 

данным — в 1943 г.) убывшей из Туркмении в состав Действующей армии. Воевал 

на Западном, Сталинградском, Центральном и 3-м Белорусском фронтах.

Первой своей боевой награды — медали «За отвагу» — был удостоен за подвиг, 

совершенный весной 1944 г. юго-восточнее белорусского Витебска: вместе с двумя 

разведчиками находился в первой траншее. Врагу в ходе контратаки удалось на 

этом участке выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Во время отхода 

напарники сержанта Евсеева были ранены и больше не могли передвигаться само-

стоятельно. Евсеев их не бросил: обнаружил запряженную двуколку, под плотным 

огнем подогнал ее к месту, где находились раненые товарищи, погрузил последних 

в повозку и вывез из зоны обстрела.

Отличился и в марте 1945 г. — в ходе боев за восточнопрусский г. Цинтен 

(ныне — пос. Корнево Багратионовского района). 1-й дивизион 12-го минометного 

полка оказался внезапно атакован вражеской пехотой. Александр, заметив, как 

раненным упал командир дивизиона — капитан Бугринов, подполз к нему и полз-

ком доставил в медпункт.

13 апреля 1945 г. у д. Наутцвинкель (12 км западнее г. Калининград) в составе 

группы разведчиков Евсеев вступил в бой с превосходящим противником (около 

200 человек), лично уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Был тяжело ранен и попал 

в плен, где был зверски убит фашистами.

За мужество и отвагу, проявленные в неравном бою, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. старшему разведчику взвода 
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управления 1-го дивизиона 12-го минометного полка 3-й гвардейской Витебской 

Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова артиллерийской дивизии про-

рыва резерва Верховного Главнокомандования старшему сержанту Александру 

Александровичу Евсееву присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Захоронен в братской могиле в п. Взморье Калининградской области.

Имя самого молодого из воспитанников погранвойск носят средний рыболов-

ный траулер Калининградского рыболовного флота, улицы в п. Взморье и на родине 

героя — в с. Нижняя Чернавка Саратовской области.
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ЕНШИН
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1900—1984)

Михаил Александрович Еншин родился 

3 декабря 1900 г. в Смоленске в семье земле-

мера. Русский.

До революции окончил шесть классов 

гимназии. В декабре 1917 г. добровольно 

вступил в Красную гвардию, а затем — 

в Красную армию. Активный участник 

Гражданской войны. С июня 1923 г. — 

в Пограничных войсках ОГПУ СССР. Служил в Себежском особом пограничном 

отделении ОГПУ: младший надсмотрщик КПП, помощник уполномоченного отде-

ления. С марта 1925 г. — уполномоченный 10-го Островского и 9-го Псковского 

пограничных отрядов ОГПУ.

С сентября 1929 г. служил в Средней Азии комендантом пограничного участка 

45-го Мервского и 48-го Сарайского пограничных отрядов и участвовал в боях по 

ликвидации басмачества. С мая 1932 г. — помощник начальника 47-го Керкинского 

пограничного отряда по разведке и по совместительству — помощник начальника 

окружного отдела НКВД в Среднеазиатском военном округе.

С мая 1935 г. — помощник начальника 1-го Колевальского пограничного отряда 

НКВД СССР (Карелия). С декабря 1937 г. — начальник 37-го пограничного отряда 

Грузинского округа в Батуми. С октября 1939 г. учился в Высшей школе войск НКВД 

СССР; с декабря 1939 г. по март 1940 г. был откомандирован на фронт советско-

финляндской войны. По окончании школы в 1941 г. назначен преподавателем воен-

ных дисциплин.

Весь период Великой Отечественной войны находился на фронте, командуя 

дивизиями в составе Ленинградского, Центрального, 2, 3 и 1-го Белорусских фрон-

тов. 15 июля 1941 г. присвоено звание генерал-майор.

С июня 1944 г. и до конца войны — командир 362-й Верхне днепровской стрел-

ковой дивизии. Имел тяжелое ранение в бою 17 марта 1943 г., после которого два 

месяца находился в госпитале.

362-я стрелковая дивизия с боями прошла до 400 км, освободив сотни насе-

ленных пунктов и несколько городов. Только за период с 14 по 25 января 1945 г. 

дивизией уничтожено 1260 солдат и офицеров противника, 34 орудия, 9 самоход-

ных пушек. Взято в плен 262 немецких солдат и офицеров, захвачено 53 орудия, 

740 автоматов, 141 пулемет, 117 автомашин.
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За умелое руководство войсками, инициативу, личную отвагу и мужество, 

проявленные в боях с противником, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 апреля 1945 г. командир 362-й гвардейской Верхнеднепровской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта гвар-

дии генерал-майор Михаил Александрович Еншин был удостоен звания Героя 

Советского Союза.

После войны гвардии генерал-лейтенант Еншин окончил Военную академию 

им. М. В. Фрунзе, командовал рядом соединений Советской армии, был на руко-

водящей работе в Министерстве обороны СССР. В 1959 г. по состоянию здоровья 

вышел в отставку. Жил в Москве.

Умер 6 февраля 1984 г. Захоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награжден двумя орденами Ленина, семью орденами Красного Знамени, орде-

нами Суворова II степени, Кутузова II степени, польским орденом «Крест храбрых», 

многими советскими и иностранными медалями.
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ЗИНОВЬЕВ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1905—1942)

Иван Дмитриевич Зиновьев родился 

17 января 1905 г. в д. Дубовка ныне 

Бавлинского района Республика Татарстан. 

Русский.

Окончил 5 классов, работал в сель-

ском хозяйстве. В октябре 1927 г. призван 

в пограничные войска и направлен в 47-й Керкинский пограничный отряд САПО. 

В 1928 г. окончил школу младших командиров. До ноября 1931 г. — командир отде-

ления 6-й заставы 47-го Керкинского пограничного отряда, затем командир взвода. 

Будучи на командных должностях, участвовал в ликвидации басмаческих банд, 

в одном из боев получил тяжелое ранение. В 1934 г. окончил курсы переподготовки 

среднего начсостава 2-й школы пограничной охраны и войск ОГПУ в Харькове. 

По окончании назначен в 47-й погранотряд на должность начальника погра-

ничной заставы «Гокча». С мая 1937 г. служил в 46-м Ашхабадском пограничном 

отряде помощником коменданта по строевой части, с сентября 1937 г. — помощ-

ником начальника штаба отряда, с сентября 1938 г. — начальником штаба погра-

ничной комендатуры. Окончил Высшую пограничную школу. С ноября 1939 г. — 

командир 3-й роты 4-го стрелкового полка войск НКВД.

Участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг. В декабре 1939 г. назна-

чен командиром роты 4-го пограничного полка, которой была поручена охрана 

фронтовых коммуникаций у с. Уома. Начиная с 15 декабря 1939 г. подразделение 

Зиновьева непрерывно сражалось с финскими диверсантами, пытавшимися унич-

тожить заставу. 10 января 1940 г. рота попала в окружение двух батальонов про-

тивника. Несмотря на два ранения, Зиновьев организовал круговую оборону и про-

должил сражаться в течение месяца. За этот период рота отбила десятки атак 

врага, ежедневно подвергаясь артиллерийскому и пулеметному обстрелу, при этом 

не имея подвоза продовольствия и боеприпасов. Из 142 человек личного состава 

в строю оставалось только 32 бойца, остальные были убиты, тяжело ранены. 

В такой ситуации, чтобы избежать полной гибели подразделения, в ночь на 12 фев-

раля 1940 г. капитан Зиновьев организовал и лично возглавил прорыв финской обо-

роны и затем по лесным тропам вывел роту из окружения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых 

задач командования на фронте и проявленные при этом отвагу и мужество, капи-

тану Ивану Дмитриевичу Зиновьеву присвоено звание Героя Советского Союза.
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В 1940 г. поступил в Военную академию им. М. В. Фрунзе. В годы Великой 

Отечественной войны И. Д. Зиновьев командовал 393-й стрелковой дивизией 

(6-й армии Юго-Западного фронта). Дивизия Зиновьева стойко удерживала рубеж 

в районе р. Северский Донец, участвовала в Барвенково-Лозовской наступатель-

ной операции, освободив 174 населенных пункта. 29 мая 1942 г. тяжело ранен-

ный И. Д. Зиновьев попал в плен. Расстрелян гитлеровцами за подготовку побега из 

конц лагеря.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени.

Именем И. Д. Зиновьева названа одна из улиц г. Керки (Туркмения). В 2004 г. 

установлен памятный знак в его родной д. Дубовка.
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КАЛУЦКИЙ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1919—2002)

Николай Васильевич Калуцкий родился 

19 февраля 1919 г. на хуторе Проле тарский 

(ныне — Кореновский район Красно дар-

ского края).

Все его детство прошло в с. Кака-Шура 

Карабудахкентского района Дагестанской АССР, где его отец работал ветеринар-

ным врачом.

После окончания Орджоникидзевского железнодорожного техникума работал 

инструктором производственного обучения в школе фабрично-заводского учениче-

ства на станции Дербент. 

В октябре 1939 г. Калуцкий был призван на службу в Пограничные войска 

НКВД СССР, служил рядовым в Кушкинской пограничной комендатуре 68-го Тахта-

Базарского пограничного отряда. Здесь и застала его весть о войне. Подал рапорт с 

просьбой направить его на фронт, но его направили в Ново-Петергофское военно-

политическое училище войск НКВД.

В августе 1941 г. Калуцкий попал на фронт. Участвовал в битве за Ленинград, 

в том числе в Ленинградской стратегической оборонительной операции, в про-

рыве блокады и окончательном ее снятии, освобождении Псковской области и 

Прибалтики. К январю 1945 г. капитан Н. В. Калуцкий командовал батареей 

1229-го гаубичного артиллерийского полка 58-й тяжелой гаубичной артиллерий-

ской бригады 18-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва 

65-й армии 2-го Белорусского фронта.

16 января 1945 г. в бою батарея Калуцкого уничтожила несколько танков про-

тивника, отбив его контратаку, 28 января вместе со стрелковым батальоном 

успешно переправилась через Вислу и захватила плацдарм на ее западном берегу. 

К исходу того же дня оба подразделения понесли большие потери в боях за удержа-

ние плацдарма — в них осталось всего 15 бойцов, каждый из которых был ранен. 

Когда из строя выбыл командир батальона, Калуцкий взял командование на себя, 

продолжая держать оборону. В тех боях он два раза был вынужден вызвать огонь 

на себя. Во время второго такого вызова получил тяжелые ранения, был сочтен 

погибшим и уложен в братскую могилу. Старшина батареи, пришедший проститься 

с Калуцким, обнаружил, что тот жив, и отправил его в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. за образцо-

вое выполнение боевых задач командования и проявленные при этом мужество 
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и героизм, капитан Николай Васильевич Калуцкий был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. 

В дальнейшем Калуцкий участвовал в штурме Гдыни и Данцига, боях за Берлин. 

Участник Парада Победы 1945 и 1995 гг.

После окончания войны продолжал службу в Советской армии. В 1956 г. 

Калуцкий окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. В 1957 г. в зва-

нии полковника был уволен в запас. Проживал в Москве, работал сначала в КЭЧ МО 

СССР, затем начальником отдела кадров в НИИ среднего машиностроения.

Умер 28 апреля 2002 г. Захоронен на Преображенском кладбище Москвы. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 

Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Почетный гражданин г. Дербента.
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КАПШУК
ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
(род. в 1965 г.)

Виктор Дмитриевич Капшук родился 

15 июля 1965 г. в с. Карапыши Мироновского 

района Киевской области УССР в семье кол-

хозника. Украинец.

Окончил среднюю школу. Работал сле-

сарем на авторемонтном заводе в г. Миро-

новка.

В пограничные войска призван в октя-

бре 1983 г., окончил окружную школу сержантского состава КСАПО и был направ-

лен на пограничную заставу в Туркменскую ССР.

В мае 1984 г. переведен на должность командира боевой группы ДШМГ 

47-го Керкинского пограничного отряда, который в северных районах Афганистана 

обеспечивал безопасность подходов к государственной границе СССР.

Участвовал в 14 боевых операциях, в ходе которых было уничтожено до 100 душ-

манов и захвачено свыше 70 единиц стрелкового вооружения. Командир группы сер-

жант В. Д. Капшук неоднократно проявлял мужество и героизм в боях. Так, в марте 

1985 г., рискуя жизнью, под шквальным огнем врага прорвался к тяжело раненному 

офицеру и вынес его в укрытие. В августе 1985 г. в одной из операций был конту-

жен, но остался в строю и продолжал командовать группой. Под его командованием 

группа несколько часов в полном окружении отбивала атаки превосходящих сил 

врага, нанеся ему большой урон, и продержалась до прибытия подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1985 г. за мужество и 

героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической 

Республике Афганистан, старшему сержанту Виктору Дмитриевичу Капшуку при-

своено звание Героя Советского Союза.

После службы в Афганистане с августа 1986 г. старшина В. Д. Капшук стал кур-

сантом Высшего пограничного военно-политического Краснознаменного училища 

КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова, которое окончил в 1989 г. Позднее служил в долж-

ности заместителя начальника 5-й пограничной заставы по политической части 

46-го пограничного отряда КСАПО.

С 1990 г. продолжил службу в должности командира взвода охраны КПП «Киев-

аэропорт» Западного пограничного округа.

После распада СССР в 1992 г. В. Д. Капшук продолжил службу в пограничных 

войсках Украины, с апреля 2000 г. — в запасе.
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Награжден орденом Ленина, медалями.

После увольнения В. Д. Капшук возглавлял Киевскую областную организацию 

Украинского Объединения ветеранов Афганистана, являлся заместителем началь-

ника музея пограничных войск Украины.
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КОЛОСОВ
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1918—2000)

Михаил Дмитриевич Колосов родился 

1 октября 1918 г. в д. Кудрино Володарского 

района Астраханской области в семье 

рыбака. Русский.

С детства ходил с отцом на промы-

сел, по традиции готовил себя к профес-

сии рыбака — единственной в ту пору 

среди жителей деревень в низовьях Волги. 

В 1937 г. Михаила послали на учебу в кооперативный техникум.

В октябре 1938 г. Колосова призвали в армию, направили в школу связи погра-

ничных войск в Среднюю Азию (г. Ташкент). С октября 1939 г. по март 1941 г. — 

помощник командира роты связи Батумского пограничного отряда. С февраля по 

июнь 1942 г. — начальник телефонной станции Астраханского пехотного училища.

В боях Великой Отечественной войны — с июля 1942 г. в составе 28-й армии 

Сталинградского, Южного, 4, 3 и 2-го Украинских фронтов. Освобождал сотни насе-

ленных пунктов родной страны, затем Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии.

В ночь на 5 декабря 1944 г. лейтенант Колосов в числе первых переправился на 

правый берег р. Дунай. Пристав на лодке к берегу, обнаружил пулемет противника, 

который вел огонь по нашей пехоте. Оставив часть бойцов заканчивать линию 

связи, он возглавил вторую группу бойцов, вступил в бой и подавил пулеметный 

расчет противника.

Колосов был контужен, но с поста не ушел. К вечеру только после второй конту-

зии дал увезти себя для оказания медпомощи на левый берег Дуная.

За подвиг при форсировании Дуная Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 г. командир кабельного взвода 492-го отдельного батальона 

связи 37-го стрелкового корпуса лейтенант Михаил Дмитриевич Колосов удостоен 

звания Героя Советского Союза.

В феврале 1945 г. под Будапештом Колосов получил тяжелое ранение. 

С 1946 г. — в запасе. Проживал в с. Марфинском Володарского района Астраханской 

области, работал директором сельского универмага.

Умер 12 мая 2000 г. Захоронен в п. Володарский Астраханской области.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами 

Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями.
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КУЗЯКИН
ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1916—1995)

Гавриил Васильевич Кузякин родился 

11 сентября 1916 г. в д. Клишино Льговского 

уезда Курской губернии (ныне Льговский 

район Курской области) в крестьянской 

семье. Русский.

Окончив 4 класса школы, работал в сельском хозяйстве. С 1931 г. устроился на 

работу машинистом депо станции Льгов-2. 

В Пограничных войсках НКВД СССР с сентября 1937 г., окончил школу снайпе-

ров при 3-м пограничном полку и позднее служил в ней. В августе 1939 г. переведен 

в 68-й Тахта-Базарский пограничный отряд.

Участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг. С 29 января по 13 февраля 

1940 г. снайпер 2-й роты 5-го пограничного полка войск НКВД СССР красноармеец 

Г. В. Кузякин в составе гарнизона заставы Хилико-2 отражал атаки превосходящих сил 

противника. Был ранен. В бою после гибели командира, возглавил группу бойцов и 

повел их на прорыв из окружения, выведя в расположение полка на заставу Хилико-3.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 26 апреля 1940 г. за образцовое 

выполнение боевых задач командования и проявленные при этом отвагу и героизм 

красноармейцу Гавриилу Васильевичу Кузякину присвоено звание Героя Советского 

Союза.

В 1941 г. Г. В. Кузякин окончил Ленинградское военное училище войск НКВД 

СССР, в 1942 г. — ускоренные курсы усовершенствования командного состава при 

Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Участник Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Западном 

и Калининском фронтах. Командовал ротой автоматчиков, батальоном, был заме-

стителем командира полка.

В 1950 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава внутренних 

войск МВД СССР (г. Рига) и служил начальником базы МТС железнодорожной бригады.

С 1957 г. подполковник Г. В. Кузякин — в запасе. С конца 1980-х гг. жил 

в г. Старый Оскол Белгородской области. 

Умер 29 мая 1995 г. Захоронен на Каплинском кладбище в Старом Осколе.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II сте-

пени, Красной Звезды, медалями.

4 мая 1997 г. в Старом Осколе открыт памятник Г. В. Кузякину. Здесь же прово-

дятся ежегодные мотокроссы, посвященные его памяти.
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ЛЕБЕДЕВ
ИВАН ДАНИЛОВИЧ
(1916—2014)

Иван Данилович Лебедев родился 9 авгу-

ста 1916 г. в п. Даниловка Даниловского рай-

она Волгоградской области в крестьянской 

семье. Русский.

В 1937 г. окончил Балашовский тех-

никум агрохимии и почвоведения, но 

поработать довелось совсем немного. 

В 1937—1939 гг. проход ил срочную службу в войсках пограничной охраны НКВД 

в Туркмении на границе с Ираном в должностях красноармейца, помощника коман-

дира взвода и исполняющего обязанности политрука заставы. Одновременно окон-

чил курсы младших политруков, в запас уволен в декабре 1940 г.

В январе 1941 г. Лебедев, возвратившись в родную Даниловку, начал трудиться 

агрономом МТС.

На второй день Великой Отечественной войны вторично призван в армию и про-

шел обучение на курсах усовершенствования политсостава запаса в г. Буйнакске. 

Затем направлен в г. Липецк, где формировалась 294-я стрелковая дивизия. В долж-

ности политрука роты участвовал в боях под Ленинградом. 12 октября 1941 г. в бою 

около станции Мга получил тяжелое ранение в голову и руку.

После излечения проходил службу в 65-й отдельной морской стрелковой 

бригаде, участвовал в боях под станцией Масельская на Карельском фронте 

(в Медвежьегорском районе Карелии).

В ноябре 1942 г. был направлен на курсы заместителей командиров полка 

в г. Горький.

К октябрю 1943 г. Иван Лебедев стал заместителем по политической части 

командира дивизиона 5-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского 

полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й армии Степного фронта. 

В боевых порядках пехоты Лебедев форсировал Днепр в районе с. Переволочна 

Днепро петровской области. 14 октября 1943 г. противник предпринял контр атаку 

120 средними и тяжелыми танками. Лебедев приказал остановить колонну танков 

противника и отсечь огнем автоматчиков. Он своим огнем уничтожил два тяжелых 

и один средний танк и до взвода автоматчиков.

За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 дека-

бря 1943 г. заместителю командира по политической части 2-го дивизиона 

50-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 10-й гвардейской 

Лебедев И.Д. (справа)
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воздушно-десантной дивизии 37-й армии гвардии капитану Ивану Даниловичу 

Лебедеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Прошел с дивизией до последнего дня войны. Освобождал Украину, Молдавию, 

Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию.

На Параде Победы в Москве 24 июня 1945 г. И. Д. Лебедев нес штандарт 

3-го Украинского фронта.

После войны Лебедев, завершив учебу в Военной академии им. М. В. Фрунзе, 

еще долго служил в рядах Советской армии. В июне 1967 г. полковником уволился 

в запас.

Жил в г. Гродно (Белоруссия), умер 1 октября 2014 г.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, 

орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.
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ЛУКАШОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1959—1996)

Николай Николаевич Лукашов родился 

12 октября 1959 г. в с. Новомосковка Тар-

ского района Омской области.

В 1977 г. призван в Пограничные 

войска СССР, срочную службу прохо-

дил в пос. Провидения (Чукотка) стрел-

ком, после окончания школы сержантского 

состава остался там же командиром отделе-

ния на пограничной заставе.

В 1978 г. поступил в Высшее пограничное военно-политическое училище 

КГБ СССР (пгт Голицыно Московской области), которое окончил в 1982 г. и был 

направлен для дальнейшего прохождения военной службы в 135-й Небит-Дагский 

пограничный отряд КСАПО. С начала афганской войны подразделения отряда 

участвовали в блокировании афганских моджахедов на дальних подступах к госу-

дарственной границе СССР.

В период с марта 1984 г. по апрель 1988 г. Н. Н. Лукашов выполнял боевые 

задачи в составе Ограниченного контингента советских войск в ДРА. Командовал 

взводом ММГ Термезского пограничного отряда, с апреля 1985 г. старший лейте-

нант Н. Н. Лукашов назначается начальником штаба ДШМГ Керкинского погранич-

ного отряда.

Участвовал в 23 крупных боевых столкновениях, свыше 70 раз со своими подчи-

ненными десантировался в места расположения противника.

Особо отличился в бою по захвату и уничтожению базового лагеря бандитов 

в районе населенного пункта Бала-Бакан, представлявшего большую опасность. 

Лично руководил передовыми подразделениями группы. Смелыми и решительными 

действиями обеспечил высадку личного состава прямо на боевые порядки мятеж-

ников. Проявил при этом героизм, мужество и отвагу. В том бою перед группой под 

командованием Лукашова стояла следующая задача: захватить базу в течение дня, 

не дать бандитам уйти и унести с собой хотя бы часть оружия. Вертолетчики, исполь-

зуя рельеф местности, смогли подойти к базе на предельно малой высоте. Но едва 

вертолеты приблизились к точке высадки, как по ним заработали вражеские пуле-

меты. Несмотря на то, что курсовой пулемет отвечал на огонь, высаживать десант в 

такой ситуации было невозможно. И тогда командир вертолетчиков, руководивший 

высадкой, решил садиться «на пулеметы». Бой длился недолго, хотя и охранялась 
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база надежно, грамотно. Враги просто не ожидали от пограничников столь дерзкого 

и стремительного десанта. Но когда основная часть банды была уничтожена, остав-

шиеся в живых душманы укрылись в пещере. На каждую атаку они отвечали мощ-

ным огнем, видимо, решив принять здесь последний бой. Пришлось забросать вход 

гранатами. Итогом того боя стал захват пусковой установки с 1060 снарядами к ней, 

не считая большого количества оружия и боеприпасов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 марта 1988 г. заместителю 

начальника ДШМГ — начальнику штаба ДШМГ 47-го пограничного отряда капи-

тану Николаю Николаевичу Лукашову за мужество и героизм, проявленные при 

оказании интернациональной помощи Республике Афганистан, присвоено звание 

Героя Советского Союза.

С 1987 г. капитан Н. Н. Лукашов — офицер штаба ОГ КСАПО в Афганистане.

В 1991 г. после окончания Военной академии им. М. В. Фрунзе, майор (с мая 

1990 г.) Н. Н. Лукашов был направлен для прохождения дальнейшей службы в управ-

ление войск ДВПО. Позднее служил в Бикинском пограничном отряде. В 1992 г. 

назначен в Группу российских пограничных войск в Республике Таджикистан, уча-

ствовал в боевых действиях в ходе гражданской войны, защищая российские воен-

ные объекты и обороняя границу с Афганистаном.

С марта 1995 г. подполковник Н. Н. Лукашов преподавал в Голицынском воен-

ном институте ФПС России. В марте 1996 г. уволен в запас, вернулся в г. Омск, тру-

дился в местном отделении одного из банков.

Трагически погиб 17 августа 1996 г. Захоронен в г. Омске на Старо-Северном 

кладбище.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, «За службу Родине в Воору-

женных силах СССР» III степени, медалями.

В 1988 г. в с. Камышловское Омской области его именем была названа улица. 

В октябре 2005 г. на фасаде школы с. Новологиново установлен мемориальный 

знак, а учебному заведению присвоено имя героя-земляка.

28 мая 2017 г. Русско-Полянской пограничной заставе Пограничного управ-

ления ФСБ России по Омской области присвоено имя Героя Советского Союза 

Николая Николаевича Лукашова. В пос. Русская Поляна Омской области установ-

лен бюст героя.
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ЛУЧЕК
МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ
(1918—1944)

Михаил Тихонович Лучек родился 

21 ноября 1918 г. в с. Наумовка (ныне — 

Корюковского района Черниговской обла-

сти Украины) в крестьянской семье. 

Украинец.

После окончания неполной средней 

школы работал в колхозе. В 1939 г. был при-

зван на военную службу в пограничные 

войска Среднеазиатского округа и после окончания учебного пункта направлен на 

заставу им. Леонида Кравченко 71-го Ашхабадского пограничного отряда.

С октября 1941 г. Лучек на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал под 

Москвой. Участвовал в историческом параде на Красной площади 7 ноября 1941 г. 

В рядах полка войск НКВД СССР сражался на Курской дуге. Был дважды ранен.

22 сентября 1943 г. Лучек одним из первых переправился через Днепр в районе 

с. Навозы (ныне — с. Днепровское Черниговского района Черниговской области 

Украины) и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на 

его западном берегу, корректировал огонь артиллерии по огневым точкам против-

ника. Во время боев за с. Кошевка Чернобыльского района Киевской области он 

лично уничтожил 9 фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. помощнику 

командира взвода пешей разведки 229-го стрелкового полка 8 й стрелковой диви-

зии 13-й армии ефрейтору Михаилу Тихоновичу Лучеку присвоено звание Героя 

Советского Союза.

В боях за освобождение Карпат М. Т. Лучек получил несколько тяжелых ранений, 

от которых 26 июля 1944 г. скончался. Захоронен в п. Ланчин Ивано-Франковской 

области Украины.

Награжден орденом Ленина, медалью.



374

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

МАСЛЕННИКОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ
(1900—1954)

Иван Иванович Масленников родился 

16 сентября 1900 г. на ст. Чалыкла Озинского 

района Саратовской области в семье рабо-

чего-железнодорожника. Русский.

С пятнадцати лет начал трудиться теле-

графистом на ст. Чебышево Рязано-Ураль-

ской железной дороги.

Во время февральской революции шестнадцатилетним юношей участвовал 

с группой большевика В. С. Петрова в разоружении жандармов на Урал-Илецкой 

железной дороге, в ноябре 1917 г. с красногвардейским отрядом ликвидировал 

мятеж белоказаков в Астрахани. После выполнения этого задания ревком поручил 

17-летнему Ивану сформировать и возглавить новый красногвардейский отряд.

С марта 1918 г. Масленников служил в Красной армии начальником связи 

Московско-Саратовского пехотного полка, а позднее — одной из бригад 

1-й Уральской дивизии, отважно действовал на фронтах Гражданской войны. 

Затем — служба в Закавказье, схватки в горах с бандами белогвардейцев. Здесь 

Масленников руководил уже кавалерийской бригадой.

С 1925 г. проходил обучение на среднем курсе Новочеркасских кавалерийских 

курсов усовершенствования командного состава РККА, по окончании которых 

в 1926 г. назначен на должность командира и военного комиссара отдельного кава-

лерийского эскадрона 37-й стрелковой дивизии.

В 1928 г. Масленникова переводят сначала в 47-й Керкинский, а затем 

48-й Сарайский пограничный отряд на должность начальника маневренной группы; 

в 1929 г. — на должность инструктора строевой подготовки 48-го пограничного отряда, 

а в 1930 г. — на должность помощника начальника 48-го пограничного отряда по стро-

евой части. Принимал активное участие в подавлении басмачества в Средней Азии.

В 1935 г. заочно окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1936 г. его 

назначили начальником отдела боевой подготовки управления погранвойск 

в Закавказье, а через год комбриг Масленников возглавил Управление пограничных 

и внутренних войск НКВД Белоруссии; с 1939 г. — заместитель Народного комис-

сара внутренних дел СССР.

В период Великой Отечественной войны Масленников сражался с фашистскими 

захватчиками на Калининском, Закавказском, Северо-Кавказском, Волховском, 

Юго-Западном, 3-м Украинском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском фронтах. 
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Командовал армиями, группой войск, фронтами, затем был переведен на Дальний 

Восток.

За личное мужество и умелое руководство фронтами, проявленные в войне 

с империалистической Японией, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 сентября 1945 г. заместителю главнокомандующего советскими войсками на 

Дальнем Востоке генералу армии Ивану Ивановичу Масленникову присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.

После окончания войны генерал армии Масленников занимает долж-

ность командующего войсками Бакинского, а затем Закавказского военного 

округа. В 1948 г. окончил Высшие академические курсы при Военной академии 

Генерального штаба и до апреля 1954 г. работал заместителем министра внутрен-

них дел СССР.

16 апреля 1954 г. жизнь генерала армии И. И. Масленникова трагически оборва-

лась. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. 

Награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, орденом Красной 

Звезды, несколькими медалями. В 1936 г. Масленникову вручили знак «Почетный 

чекист».

В 1981 г. в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ) бывшая улица Красивая была 

переименована в улицу Генерала Масленникова.
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МОРОЗОВ
МИХАИЛ НАЗАРОВИЧ
(1913—1965)

Михаил Назарович Морозов родился 

в 1913 г. в г. Семенов ныне Нижегородской 

области в семье рабочего. Русский.

В 1928 г. окончил семилетку. Работал на 

электростанции.

В 1932 г. был призван в Красную армию. 

В 1933 г. окончил Харьковское военное училище НКВД им. Ф. Э. Дзержинского. 

Служил на границе с Польшей. В 1938 г. был переведен в Среднюю Азию.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны добился отправки на фронт. 

Воевал под Калинином, на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Командовал 

520-м стрелковым полком, а после ранения и госпиталя — 615-м стрелковым пол-

ком 167-й стрелковой дивизии.

3 ноября 1943 г. майор Морозов умело руководил полком в бою за поселок 

Пуща-Водица (ныне в составе г. Киева). 5 ноября с передовыми подразделениями 

ворвался на окраину Киева, чем способствовал выходу на занимаемый рубеж дру-

гих частей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. за образцо-

вое выполнение боевых задач командования в борьбе с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом отвагу и героизм майору Михаилу Назаровичу Морозову 

присвоено звание Героя Советского Союза.

В июле 1944 г. в ожесточенном бою майор Морозов был в третий раз тяжело 

ранен. Два месяца находился в госпитале, на фронт больше не вернулся. После лече-

ния до конца войны был начальником военной кафедры Конотопского учитель-

ского института в Сумской области. После Победы в течение года командовал пол-

ком. Но три тяжелых ранения и контузия все больше и больше давали о себе знать. 

В 1946 г. подполковник Морозов уволился в запас.

Вернулся на родину. Долго жил в г. Семенове, затем в Ростове. Позднее перее-

хал в г. Коростень Житомирской области. В последние годы жизни тяжело болел. 

Скончался 1 октября 1965 г.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалями.

В г. Семенове именем героя названа улица.
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ПОПКОВ
ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ
(род. в 1961)

Валерий Филиппович Попков родился 

24 марта 1961 г. в пос. Кильмезь Сюмсин-

ского района Удмуртской АССР в семье рабо-

чего. Удмурт.

Окончил 10 классов средней школы № 1 

в г. Семикаракорске в 1978 г. После окон-

чания в 1982 г. Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков 

В. Ф. Попков был направлен для прохождения службы в 23-ю отдельную авиаэска-

дрилью (с октября 1983 г. — 23-й отдельный авиаполк) КСАПО. В 1982—1986 гг. он 

проходил службу в должностях летчика-штурмана, штурмана звена — старшего лет-

чика Ми-8.

С декабря 1986 г. капитан В. Ф. Попков — командир экипажа вертолета Ми-8. 

Участвовал в оказании интернациональной помощи афганскому народу. За этот 

период он совершил более 2 500 боевых вылетов. Выполнял задачи, связанные 

с десантированием войск, проведением воздушных разведок, доставкой боепри-

пасов и продовольствия, эвакуацией раненых, прикрытием транспортных колонн. 

В декабре 1987 г. В. Ф. Попкову был присвоен знак классности «Военный летчик 

2 класса».

Отличился 18 января 1989 г. в ходе совместного боевого вылета с капитаном 

И. Шариповым. Некоторое время их машины от душманов скрывала низкая облач-

ность. Но стоило на несколько минут проясниться, как вертолет напарника ока-

зался подбит, а Шарипов на парашюте приземлился в непосредственной близости 

от позиции вооруженных бандитов. Не раздумывая, Попков направил свой верто-

лет к земле, взял на борт товарища и благополучно вернулся на базу. После осмотра 

своего вертолета герой-пограничник насчитал в нем 21 пробоину.

За проявленные мужество и героизм по оказанию интернациональной помощи 

ДРА и спасение сослуживцев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

21 апреля 1989 г. капитану Валерию Филипповичу Попкову было присвоено звание 

Героя Советского Союза и одновременно — воинское звание майор.

После окончания командного факультета Военно-воздушной академии 

им. Ю. А. Гагарина проходил военную службу в Заполярье.

С 1996 г. полковник В. Ф. Попков — адъюнкт Академии ФПС России. С 1999 г. 

был помощником начальника, а с 2000 г. — преподавателем кафедры тактики 

и оперативного искусства авиационных соединений и частей в академии.



378

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ОКРУГ

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-

женных Силах СССР» III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За отличие в охране Государственной границы СССР» и др.

С 2005 г. полковник В. Ф. Попков в запасе, живет в подмосковном г. Лобня.
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СМИРНОВ
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1902—1943)

Сергей Григорьевич См ирнов родился 

20 октября 1902 г. в г. Томск.

В Красной армии с 1923 г. Служил 

в 4-й Сибирской кавалерийской бригаде. 

Окончил школу младших командиров, 

в 1928 г. объединенную военную школу. 

В войсках ОГПУ—НКВД с 1927 г. В 1937 г. 

окончил Высшую пограничную школу НКВД 

в г. Москве. По окончании был назначен начальником маневренной группы, а затем 

начальником штаба 71-го Бахарденского пограничного отряда Туркменского погра-

ничного округа. Позже служил на границе в Забайкалье, Закавказье и в Киргизии.

В 1937 г. капитан С. Г. Смирнов окончил курсы переподготовки в школе усо-

вершенствования командного состава пограничных и внутренних войск НКВД 

в Москве. Был назначен начальником штаба 92-го пограничного отряда Киевского 

округа. В сентябре 1940 г. майор С. Г. Смирнова назначили начальником окружной 

школы младшего начальствующего состава пограничных войск Казахского округа.

Участник Великой Отечественной войны. С февраля 1943 г. майор С. Г. Смирнов — 

начальник штаба 236-го стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии 

19-го стрелкового корпуса 70-й армии Центрального фронта, с сентября 1943 г. — 

командир 236-го Нерчинского стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелко-

вой дивизии. Отличился в боях при форсировании р. Десны 9—10 сентября 1943 г., 

захвате и удержании Новгород-Северского плацдарма. Ему досрочно были присво-

ены воинские звания подполковник и полковник.

В октябре 1943 г. полковник С. Г. Смирнов организовал успешное форсирова-

ние полком р. Днепр в районе пос. Лоев Гомельской области. Подразделения полка 

захватили и удерживали плацдарм до подхода основных сил корпуса. 15 октября 

1943 г. полковник С. Г. Смирнов пал смертью храбрых в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. «За образ-

цовое командование полком при форсировании Днепра и удержании плацдарма 

на его правом берегу и проявленные при этом личное мужество и героизм», пол-

ковнику Сергею Григорьевичу Смирнову было присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно).

Захоронен в пос. Добрянка Репкинского района Черниговской области на Украине.

Награжден орденами Ленина, Суворова III степени, Красной Звезды, медалями.
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УХАБОВ
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
(1938—1983)

Валерий Иванович Ухабов родился 

5 февраля 1938 г. в с. Боровское (ныне 

Менды каринский район Костанайской 

области, Казахстан) в семье колхозника. 

Русский.

В Вооруженные силы СССР призван в августе 1956 г. Окончил Алма- Атинское 

пограничное военное училище им. Ф. Э. Дзержинского в 1959 г., заочно четырехго-

дичные курсы иностранных языков при Туркменском государственном универси-

тете им. М. Горького в 1971 г. и высшие офицерские курсы «Выстрел».

Военную службу проходил в Туркменском пограничном округе в должно-

сти заместителя начальника пограничной заставы на нескольких пограничных 

заставах (с апреля 1960 г. по сентябрь 1965 г. 46-го Каахкинского пограничного 

отряда).

Позднее он служил в 81-м Термезском пограничном отряде: заместителем 

начальника пограничной заставы (с сентября 1965 г. по август 1970 г.), начальни-

ком пограничной заставы (с августа 1970 г. по июль 1974 г.), заместителем комен-

данта пограничной комендатуры «Айвадж» (с июля 1974 г. по июль 1977 г.).

В дальнейшем В. И. Ухабов переведен в 47-й пограничный отряд, где до 10 июня 

1981 г. занимал должность коменданта пограничной комендатуры.

В июне 1981 г. майор (с декабря 1982 г. — подполковник) В. И. Ухабов назначен 

на должность начальника штаба — заместителя начальника, позднее — начальника 

ММГ 67-го Кара-Калинского пограничного отряда, выполнявшего боевые задачи в 

Куфабском ущелье на территории Афганистана. Принимал непосредственное уча-

стие в разработке и проведении 35 боевых операций в провинциях Бадахшан, Балх, 

Джаузджан, Фарьяб, в ходе которых были разгромлены несколько крупных банд душ-

манов, захвачено большое количество оружия и боеприпасов.

В ночь на 12 октября 1983 г. сводный боевой отряд под командованием под-

полковника В. И. Ухабова, действуя в сложных условиях высокогорья, с боем про-

рвался к нашим подразделениям, ведущим тяжелый бой в окружении. Своими 

решительными действиями личный состав отряда восстановил утраченное положе-

ние, разгромив крупные силы противника. В критический момент боя подполков-

ник Ухабов лично повел бойцов в атаку. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1983 г. за муже-

ство и героизм, проявленные при охране государственной границы СССР, 
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подполковнику Валерию Ивановичу Ухабову присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно).

Захоронен в г. Душанбе (Таджикистан), позднее перезахоронен на Кунцевском 

кладбище Москвы.

Награжден орденами Ленина, «За безупречную службу» III, II и I степени, 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями.
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ЧЕПУРИН
ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ
(1911—1981)

Филипп Федорович Чепурин родился 

27 октября 1911 г. в с. Первопокровка 

Херсонской области на Украине.

Окончив начальную школу, работал сна-

чала пастухом, коногоном, затем продавцом. 

В 1933 г. Чепурин был призван на военную 

службу — проходил на пограничной заставе 

в районе Ладожского озера.

За хорошую службу был направлен для дальнейшей учебы в Харьковскую погра-

ничную школу НКВД, по окончании которой в 1937 г. в звании младшего лейте-

нанта распределен на советско-афганскую границу в Таджикистан.

В январе 1942 г. убыл на фронт Великой Отечественной войны с должности 

начальника заставы 13-й Шуроабадской отдельной пограничной комендатуры САПО.

Воевал на Северо-Кавказском, Южном, 4-м и 3-м Украинских, 1-м Белорусском 

фронтах. Дважды был ранен.

Капитан Ф. Ф. Чепурин отличился в ходе Берлинской наступательной опе-

рации при штурме Берлина, командуя батальоном 990-го стрелкового ордена 

Суворова полка 230-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Бело русского 

фронта. В бою 23 апреля 1945 г., прорвавшись со своим батальоном сквозь 

внешний оборонительный пояс укреплений Берлина, вышел на берег р. Шпрее 

и форсировал ее в районе Трептов-парка. После этого, умело используя придан-

ные батальону самоходные орудия, проделывая проломы в стенах домов, вышел 

на Ландвер-канал и овладел мостом через него. По занятому мосту двинулись к 

центру Берлина самоходные орудия и танки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. за образцовое 

выполнение боевых задач командования в борьбе с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство капитану Филиппу Федоровичу Чепурину 

присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны продолжал службу в Вооруженных силах СССР. В 1951 г. 

окончил Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования командного 

состава пехоты «Выстрел».

С 1956 г. подполковник Ф. Ф. Чепурин — в запасе. Жил в Крыму в г. Бахчисарай.

Работал в Бахчисарайском горисполкоме, в системе коммунального хозяйства, 

в 1973 г. пришел на работу в Бахчисарайское ПТУ-24, где проработал мастером 
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восемь лет. Много сил и времени отдавал военно-патриотическому воспитанию 

молодежи.

Умер 24 августа 1981 г.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Богдана Хмельницкого III степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Одна из улиц в г. Бахчисарае названа в честь Ф. Ф. Чепурина, на стене у входа 

в Бахчисарайский техникум строительства и транспорта установлена мемориаль-

ная плита с его именем.
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ШАГАЛЕЕВ
ФАРИТ СУЛТАНОВИЧ
(1947—2014)

Фарит Султанович Шагалеев родился 

8 февраля 1947 г. в г. Барнаул Алтайского 

края. Среднюю школу окончил в г. Ташкенте 

Узбекской ССР. Там же в 1964—1965 гг. обу-

чался в аэроклубе ДОСААФ, в 1967 г. окон-

чил авиационный центр ДОСААФ с при-

своением воинского звания младший лейтенант запаса и летал на вертолете 

Ми-1. В 1969 г. работал летчиком-инструктором в аэроклубе ДОСААФ г. Уральска 

(Казахская ССР).

В сентябре 1970 г. Ф. С. Шагалеев призван в пограничные войска и направлен 

на Сахалин. В качестве штурмана летал на вертолете Ми-4. С 1971 г. — командир 

вертолета 14-й отдельной авиационной эскадрильи Тихоокеанского пограничного 

округа (ТОПО). В 1973 г. экстерном окончил Сызранское высшее военное авиа-

ционное училище летчиков. С 1974 г. капитан Ф. С. Шагалеев проходил службу 

в 15-м авиационном полку ТОПО командиром звена, с 1978 г. — заместителем 

командира эскадрильи по летной работе. В начале 1979 г. назначен заместите-

лем командира по летной подготовке отдельной вертолетной эскадрильи КСАПО 

в г. Небит-Даг, затем в г. Мары Туркменской ССР.

С декабря 1979 г. по апрель 1983 г. майор Шагалеев находился в составе 

Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где выполнял боевые 

задачи по оказанию интернациональной помощи афганскому народу. Первый бое-

вой вылет состоялся 7 января 1980 г.

При проведении пограничной операции в зоне ответственности Хорогского 

пограничного отряда КСАПО 23 февраля 1980 г. совершил подвиг. В районе 

киш. Даргак в ущелье Дарай-Сабз на территории Афганистана был сбит вертолет 

майора Б. И. Захаров командира 4-й отдельной авиаэскадрильи погранвойск, при 

отказе обоих двигателей он произвел вынужденную посадку в глубоком ущелье. 

Ведомый майор Ф. С. Шагалеев под огнем противника отыскал место посадки сво-

его ведущего, совершил сложную посадку к сбитому вертолету. На режиме висения 

своего вертолета поднял на борт и эвакуировал десантников и экипаж командира 

части.

В апреле 1981 г. была сформирована 23-я отдельная авиаэскадрилья КСАПО 

под командованием подполковника Ф. С. Шагалеева, которая дислоцировалась 

в Душанбе.
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За период боевых действий выполнил свыше 1200 боевых вылетов, имел 1600 

часов боевого налета на вертолетах Ми-8 и Ми-24, всего вывез с поля боя около 300 

военнослужащих. Первым в СССР высаживал десанты на высоте свыше 3500 метров 

над уровнем моря, а затем стал выполнять это в ночное время.

За мужество и героизм, исключительную храбрость, летное мастерство и высо-

чайший профессионализм, проявленные в ходе спасательной операции экипажа 

командира и группы десантников 23 февраля 1980 г., а также во время участия 

в более 50 боевых пограничных операциях Фариту Султановичу Шагалееву Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1982 г. было присвоено звание 

Героя Советского Союза.

С ноября 1983 г. Ф. С. Шагалеев служил инспектором-летчиком, с 1985 г. — 

начальником службы безопасности полетов в Главном управлении Пограничных 

войск КГБ СССР. После окончания в 1987 г. Военно-воздушной академии 

им. Ю. А. Гагарина полковник Ф. С. Шагалеев несколько раз был в командировках 

в Афганистане, обеспечивал воздушное прикрытие вывода советских войск с его 

территории в 1988—1989 гг.

С июня 1989 г. Ф. С. Шагалеев — заместитель командующего авиацией Северо-

Восточного пограничного округа (Камчатка). 18 декабря 1993 г. ему присвоено 

воинское звание генерал-майор.

В мае 1995 г. Ф. С. Шагалеев  назначен на должность командующего авиацией 

пограничных войск России в Республике Таджикистан, возглавлял боевые действия 

вертолетчиков по охране и защите таджико-афганской границы. За этот период 

общий налет Ф. С. Шагалеева на вертолетах Ми-8 и Ми-26 составил 9200 часов, 

в том числе около 1500 — боевых; совершил также свыше 400 прыжков с парашю-

том.

В декабре 1996 г. Ф. С. Шагалеев уволен в запас, жил в г. Москве. Работал помощ-

ником генерального директора ОАО «Камов», где курировал вопросы строительства 

летно-испытательного комплекса им. В. П. Чкалова.

Умер 10 июня 2014 г. Захоронен на Федеральном военном мемориальном клад-

бище в г. Мытищи (Московская область).

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «За личное мужество», 

медалью Нестерова, двумя медалями «За отличие в охране государственной гра-

ницы СССР», другими медалями.





ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ 
ЗАСТАВЫ
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КАРПОВ
СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ
(1904—1933)

Степан Николаевич Карпов родился 

2 января 1904 г. в г. Оренбурге в семье сле-

саря железнодорожных мастерских.

В 1919 г. вместе с отцом добровольно 

вступил в ряды Красной армии, служил 

рядовым в 1-м Оренбургском рабочем полку, заведующий клубом 3-го особого 

кавалерийского полка войск ОГПУ.

В Туркестанском округе пограничной охраны с июня 1923 г., с марта 1924 г. — 

руководитель-групповод 5-го пограничного отряда, с октября 1924 г. — инструк-

тор, помощник коменданта по политчасти 47-го Узбекского пограничного отряда. 

Красное знамя, врученное трудящимися 

г. Ташауза 11-му Хорезмскому полку ОГПУ 

за самоотверженную и героическую борьбу с 

басмачеством. Центральный пограничный музей 

ФСБ России

Наряд перед выходом на службу. 

1-я пограничная застава

им. С. Н. Карпова Термезского

пограничного отряда,

1988 г.
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Временно служил в Полномочном 

представительстве ОГПУ Средней 

Азии. С сентября 1929 г. являлся 

помощником коменданта по политча-

сти 46-го Ашхабадского пограничного 

отряда, с января 1931 г. в той же долж-

ности в отдельной Сурхан-Дарьинской 

пограничной комендатуре.

В мае 1933 г. в должности инспек-

тора политотдела САПО по заданию 

командования С. Н. Карпов прибыл 

в 11-й Хорезмский кавалерийский 

полк ОГПУ для организации раз-

грома последней крупной басмаче-

ской банды, прорвавшейся из Персии. 

Был назначен комиссаром сводного 

отряда этого полка, которым руково-

дил И. И. Масленников.

Восемь суток шел отряд по пескам. 

Утром 17 мая удалось, наконец, тремя боевыми группами окружить бандитов. 

В разгар боя более десяти пограничников во главе с Карповым пошли в обход отсту-

павшей банды. На раскаленном песке, маскируясь в редких кустарниках саксаула, 

Степан Карпов видел, что басмачи могут вот-вот вырваться из кольца окружения. 

И тогда он устремился к гребню бархана, увлекая бойцов за собой в атаку.

Воодушевленные примером командира пограничники словно выросли из песка 

и открыли по бандитам смертельный огонь. Они били врагов в упор, не давая им 

уйти, прижимая к бархану. В пылу боя никто не заметил, как вражеская пуля сра-

зила отважного героя…

В этой последней крупной операции против басмачества в песках Каракумов 

погибли 18 бойцов и командиров отряда.

29 апреля 1934 г. приказом ОГПУ имя Степана Николаевича Карпова присво-

ено пограничной заставе «Кара-Камар» отдельной Узбекской пограничной комен-

датуры САПО (1-я пограничная застава 81-го Термезского пограничного отряда), на 

которой он начинал пограничную службу.

С. Н. Карпов (слева) в песках Каракумов, 1930-е гг.
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КОНОНЕНКО
ИЛЛАРИОН СТЕПАНОВИЧ
(1908—1932)

Илларион Степанович Кононенко 

родился в 1908 г. в с. Марковцы (ныне 

Черниговская область, Украина). В погра-

ничных войсках с 1930 г., служил красноар-

мейцем на пограничной заставе «Куз-Гуран» 

67-го пограничного отряда в Туркмении.

Подвиг красноармейца И. С. Кононенко, 22 января 1932 г.



391

Их  именами  названы  заставы

22 января 1932 г. просочившиеся через границу два десятка бандитов захва-

тили скот, принадлежащий жителям туркменского приграничного поселка, и попы-

тались перегнать похищенных животных за кордон. Тревожная группа в составе 

шести военнослужащих пограничной заставы «Куз-Гуран», возглавляемая началь-

ником заставы В. И. Максимовым, и трех местных милиционеров бросилась 

в погоню за бандитами и вступила с ними в бой.

Настигнув бандитов в километре от границы, пограничники с ходу вступили 

с ними в бой. Исход этого поединка решили мастерство, беззаветная храбрость бой-

цов и умелый тактический маневр начальника заставы. Особенно губительными 

для бандитов стали внезапные фланговые удары пулеметчиков, где вторым номе-

ром расчета был Илларион Кононенко.

Бой закончился на сопке. Вокруг лежали раненые и убитые. Начальник заставы, 

разгоряченный схваткой, отдавал последние распоряжения. В этот момент красно-

армеец Илларион Кононенко заметил, что один из басмачей целится из винтовки 

в начальника заставы Максимова. Не раздумывая боец бросился вперед и, засло-

нив собой командира, спас его от неминуемой гибели ценой своей жизни. Неравная 

схватка у границы продолжалась еще полчаса. Завершилась она полным уничтоже-

нием банды. Вечером угнанные преступниками животные были возвращены дехка-

нам.

На следующий день после совершенного Кононенко подвига на заседании мест-

ного райисполкома было решено назвать школу в поселке именем отважного погра-

ничника. Позже на заставе установили памятник И. С. Кононенко.

10 марта 1967 г. Постановлением Совета Министров Туркменской ССР № 120 

пограничной заставе «Куз-Гуран» присвоили имя И. С. Кононенко.

После создания 135-го Небит-Дагского пограничного отряда некоторые старые 

пограничные заставы, в том числе «Куз-Гуран» упразднены. Имя И. С. Кононенко 

перешло новой 14-й пограничной заставе «Чалаюк».

Памятник и мемориальная доска И. С. Кононенко на пограничной заставе его имени, 1978 г.
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КРАВЧЕНКО
ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
(1907—1930)

Л е о н и д  А л е к с е е в и ч  К р а в ч е н к о 

родился в 1907 г. в ст-це Мудрена (ныне 

Днепропетровская область, Украина).

Службу проходил на пограничной 

заставе «Баба Дурмаз» 46-го Ашхабадского 

пограничного отряда.

7 сентября 1930 г. отряд пограничников, 

в составе которого находился и красноар-

меец Леонид Кравченко, вступил в бой с бас-

маческой бандой, укрывшейся за стенами 

старой крепости. Перейти в лобовую атаку 

пограничникам долгое время не удавалось, 

поскольку басмачи вели прицельный огонь 

на практически равнинной местности.

По приказу  командира Леонид 

Кравченко, невзирая на смертельную опас-

ность, смог подползти вплотную к стене, за 

которой спрятались враги, и забросать бан-

дитов гранатами. Проявленные погранич-

ником смелость и самоотверженность позволили отряду завершить разгром банды. 

В этом бою мужественный пограничник геройски погиб.

Приказом НКВД СССР от 26 июня 1936 г. имя Л. А. Кравченко было присвоено 

пограничной заставе, на которой он служил.

Фото из стенгазеты «Тропою Кравченко» 

на пограничной заставе «Баба Дурмаз»
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ПОСКРЕБКО
ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
(1900—1931)

Ив ан Георгиевич (Григорьевич) 

Поскребко родился в 1900 г.

В возрасте 18 лет вступил в Красную 

армию, участвовал в гражданской войне 

на Туркестанском фронте. С 1920 г. боролся 

с басмачеством в  Туркмении в составе кава-

лерийского эскадрона.

Окончил Объединенную военную школу им. В. И. Ленина в г. Ташкенте и был 

направлен для прохождения службы в Управление пограничной охраны и войск 

Полномочного представителя ОГПУ Туркмении. В 1930 г. — начальник погранич-

ной заставы, в 1931 г. — помощник коменданта участка Тахта-Базарской погранич-

ной комендатуры (впоследствии пограничного отряда).

В начале 1930-х гг. в пограничных селениях Туркмении бесчинствовали басма-

ческие отряды Абды-хана и Мамед-Али. Объединившись в единую банду до двухсот 

хорошо вооруженных всадников, они нападали на приграничные селения, грабили 

и убивали местных жителей.

Ликвидация банды была поручена отряду во главе с помощником коменданта 

И. Г. Поскребко. Содействие пограничникам оказали местные джигиты с прово-

дником-туркменом. Трое суток в условиях беспощадной жары и песчаных ветров 

двигался Поскребко с товарищами навстречу банде, чтобы преградить ей путь 

к колодцу Досуюк.

Наступило 15 сентября. Наблюдатель с высокой сопки подал сигнал: «Внимание! 

Вижу банду…». Из-за сопки показалась группа всадников. Первый залп погранич-

ников смешал ряды бандитов, но не остановил их. Они ринулись на развалины, 

где занял позицию отряд. Поскребко повел бойцов и джигитов в атаку — пулемет 

и клинки сделали свое дело. Но это была лишь незначительная часть банды. Жажда 

гнала к колодцу и остальных басмачей. В сумерках на горизонте показалось больше 

сотни всадников. Силы стали неравны. Поскребко понимал, что отряд может выру-

чить только внезапная атака. Неожиданный удар рассеял басмачей, однако они 

поняли, что пограничников немного, и, укрывшись за грядой песчаных холмов, 

открыли сильный огонь. Близилась ночь, бандиты могли уйти в темноте. Поскребко 

вновь повел бойцов в атаку. В один  из моментов боя его лошадь убили. И тогда он 

с обнаженным клинком ворвался в центр расположения банды, зарубил шесть бан-

дитов. Немало басмачей полегло от пограничных клинков, но попал под вражеский 
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выстрел затаившегося в кустах басмача командир. Подкрепление подошло, когда 

большая часть банды была уже разгромлена. В этом бою И. Г. Поскребко погиб как 

герой.

За мужество и героизм, проявленные на фронте гражданской войны, Иван 

Поскребко был награжден орденом Красного Знамени.

В 1932 г. приказом ОГПУ СССР имя И. Г. Поскребко присвоено 16-й пограничной 

заставе 68-го Тахта-Базарского пограничного отряда.

«Иван Поскребко в бою с басмачами»,

худ. М. В. Мальцев ,1950 г.
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САМОХВАЛОВ
ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ
(1902—1933)

Гавриил Иванович Самохвалов родился 

25 июня 1902 г. в с. Марто-Ивановка 

А лександ ровского района Екатерино-

славской губернии (ныне Кирово градская 

область, Украина) в семье батрака. Окончил 

сельскую начальную школу.

Гавриилу не было еще 18 лет, когда он добровольно вступил в Первую конную 

армию С. М. Буденного, воевал с белополяками под Киевом, позднее — с войсками 

Врангеля на юге России. В марте 1921 г. демобилизован.

С 1924 г. Г. И. Самохвалов был призван в армию и служил красноармейцем 

в 4-м пограничном отряде. После окончания в 1925 г. окружной школы младшего 

начсостава в г. Ташкенте п родолжил службу в должности помощника командира 

взвода учебного отряда войск ОГПУ Средней Азии. С апреля 1926 г. — помощник 

начальника пограничной заставы по строевой части Кизыл-Арватской погранич-

ной комендатуры 46-го Ашхабадского пограничного отряда.

По окончании Высшей пограничной школы в октябре 1930 г. Г. И. Самохвалов 

назначен на должность начальника пограничной заставы «Буры» 48-го Таджикского 

пограничного отряда, в июле 1932 г. — командиром 1-го дивизиона 11-го Хорезм-

ского кавалерийского полка.

Пограничная застава «Ай-Куль» им. Г. И. Самохвалова, 1998 г.
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Не раз участвовал в боях с басмачами, проявляя при этом образцы отваги 

и мужества. В 1931 г. за разгром крупной басмаческой банды численностью 

до 400 человек был награжден именным оружием.

15 мая 1933 г. отряд 11-го Хорезмского кавалерийского полка, в который вхо-

дил дивизион Самохвалова, получил данные о местонахождении басмаческой объ-

единенной группы Дурды Мурата, которая вторглась из Афганистана в Туркмению, 

и выдвинулся к их месторасположению. Не ожидая подхода основных сил и артил-

лерии, командир полка принял решение сблизиться с бандой. 17 мая басмаческая 

банда была атакована ударным отрядом под командованием Г. И. Самохвалова. Бой 

шел в тяжелых условиях пустыни. Зной и жара усиливались, чувствовалась зна-

чительная усталость после двухсуточного перехода, сильно мучила жажда. Бойцы 

падали от тепловых ударов. Бой продолжался в течение девяти часов. Несмотря на 

переутомление, пограничники действовали смело и решительно. Басмачи дрогнули 

и начали отступать. За ними в погоню устремился отряд Г. И. Самохвалова.

В этот момент от усталости выдохлись кони, и отряд вынужденно спешился. 

Басмачи тотчас развернули своих коней и бросились на пограничников. Завязалась 

рукопашная схватка, в результате которой бандитов разгромили, Дурды Мурата 

убили. В этой схватке пал смертью героя и Г. И. Самохвалов.

Приказом ОГПУ от 29 апреля 1934 г. имя Г. И. Самохвалова присвоили погра-

ничной заставе «Буры» Таджикского пограничного отряда (в последствие 6-й погра-

ничной заставе «Ай-Куль» Пянджского пограничного отряда), начальником кото-

рой он был.
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ЯРОШЕВСКИЙ
ДАВИД ДАВИДОВИЧ
(1903—1931)

Давид Давидович Ярошев ский 

родился 6 августа 1903 г. в с. Суховляны 

Гродненской губернии (нане Гродненская 

область Республика Беларусь). До 1924 г. 

жил в Польше, служил по призыву в поль-

ской армии.

В августе 1925 г. добровольцем всту-

пил в ряды Красной армии. В 1928 г. окон-

чил Украинскую военную школу и был 

направлен на среднеазиатскую границу.

С октября 1928 г. проходил службу в должностях помощника начальника и 

начальника пограничной заставы «Иш-Как» 47-го Керкинского пограничного 

отряда ОГПУ. Командование отряда высоко ценило Д. Д. Ярошевского, отмечая, что 

он «показывает образцы храбрости и стойкости в бою, пользуется любовью и ува-

жением подчиненных как отличный строевой командир и вдумчивый политиче-

ский воспитатель».

На заставе Д. Ярошевского находилась дождевая яма Иш-Как, водой из которой 

снабжались соседние пограничные подразделения и населенные пункты. Упорная и 

жестокая борьба за этот единственный, по сути, живительный источник постоянно 

велась пограничниками с басмаческими бан-

дами, проникающими тайно или с боями на 

советскую территорию из-за рубежа.

В одном из боев Д. Д. Ярошевский с бойцами 

заставы едва не захватил в плен Мурад-Бека — 

главаря крупной банды, нарушившей совет-

скую границу.

21 марта 1931 г. пограничный наряд вновь 

обнаружил следы Мурад-Бека. Начальник 

заставы организовал преследование уходив-

шего вглубь советской территории отряда бас-

мачей. Группа из 15 бойцов под его руковод-

ством через 17 часов погони, к утру 22 марта, 

настигла бандитов, которых оказалось вдвое 

больше.
Похороны Д. Д. Ярошевского,

г. Керки 25 марта 1931 г.
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Умелыми действиями командир перед решающей схваткой основательно вымо-

тал басмачей, заставив их метаться по пустыне. В ходе трехчасового кровопролит-

ного боя басмачи потеряли своего главаря и были разгромлены. Геройской смертью 

от вражеской пули, посланной из засады, погиб и начальник пограничной заставы.

18 августа 1931 г. издан приказ ОГПУ, в котором говорилось: «Отмечая пример-

ное выполнение тов. Д. Д. Ярошевским долга воина-чекиста и удовлетворяя хода-

тайство всех красноармейцев и командиров заставы № 5, последней присвоить 

наименование: застава № 5 имени Ярошевского».

Группа пограничников — участников боя под руководством Д. Д. Ярошевского, 22 марта 1931 г.

На пограничной заставе им. Д. Д. Ярошевского, 1970 г.
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