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Восстанавливать этот пробел сегодня при-
ходится в рамках ведомственной историче-
ской работы в МВД по Республике Карелия, 
направленной на изучение и сохранение исто-
рико-культурного наследия краевых правоох-
ранительных органов. Материалы по данной 
проблематике периодически публикуются в из-
дании «Бюллетень Музея истории МВД по Ре-
спублике Карелия» (издается с 4 мая 2000 года), 
в том числе по истории частей войск НКВД СССР 
в годы Второй Мировой войны на территории 
Карелии. К ним можно отнести исследования 
С. В. Карпеченко по истории Ленинградского 
военного пограничного училища НКВД СССР 
в пос. Партала (2007)2, В. Н. Тетина по истории 
52-го полка НКВД СССР по охране железнодо-
рожных сооружений и его бронепоездов (2015)3 
и А. В. Федосова, собравшего наиболее полные 

ВВЕДЕНИЕ
До недавнего времени в Карелии направлен-

ных исследований по проблематике участия вой- 
ск НКВД СССР в обороне и освобождении ре-
спублики в годы Великой Отечественной войны 
не проводилось, и история этих территориальных 
частей остается малоизученной. Последствиями 
этого стало фактическое забвение о них в ис-
следовательской, мемуарной и публицистиче-
ской литературе, как в составе Северного, так 
и Карельского фронтов, включая Книгу Памя-
ти Республики Карелия1. Этот фактор наложил 
отпечаток на далеко не полный перечень частей 
войск НКВД СССР, выбитый на плитах мемо-
риала Карельского фронта, открытие которого 
в Петрозаводске было приурочено к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
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сведения о составе частей войск НКВД СССР 
в военные годы (2005–2020)4. В этом ведомствен-
ном издании также публиковались доклады, 
представленные на научных конференциях, где 
наиболее выделяются работы С. Г. Бандурина 
по теме охраны тыла действующей армии в пред-
военный период5, А. А. Плеханова об участии 
пограничных войск в боевых операциях и охра-
не тыла Красной Армии на Карельском фронте6 
и В. Н. Копанева о частях войск НКВД по охра-
не железнодорожных сооружений7.

В 2007–2008 годах для направленного  
изучения истории войск НКВД на карель-
ской территории было организовано взаимо-
действие МВД по Республике Карелия с Рос-
сийским государственным военным архивом 
(РГВА)8, а в 2011 году – с Центральным погра-
ничным архивом (ЦПА)9. Оттуда поступили со-
держательные архивные справки, которые помог-
ли разобраться с перечнем частей войск НКВД 
СССР, участвовавших в обороне и освобожде-
нии республики в годы Великой Отечественной 
войны. В 2015 году взаимодействие организовано 
с местными поисковыми отрядами «Эстафета по-
колений» и «Карельский рубеж», подготовив-
шими справку о боевом пути 15-го Краснозна-
менного мотострелкового полка (КМСП) войск 
НКВД СССР10. 

На основе полученных материалов авто-
рам удалось обобщить разрозненные сведения 
о составе и боевой истории частей войск НКВД 
СССР, действовавших на территории Карело-
Финской ССР в годы Великой Отечественной 
войны на Северном и Карельском фронтах. 
При этом участие частей войск НКВД в обороне 
Карельского перешейка на Северном фронте и их 
взаимодействие с истребительными батальона-
ми НКВД КФССР при ликвидации диверсион-
но-разведывательных групп противника в тылу 
Карельского фронта представляют особую тему 
для будущих исследований. 

* * *
Приказом НКВД СССР от 8 марта 1939 года 

из Ленинградского округа пограничных войск 
НКВД СССР был выделен самостоятельный 
Карельский округ с образованием управления 
по месту дислокации в городе Петрозаводске. Его 
начальником назначили комбрига Василия Ни-
китича Долматова (07.05.1939–22.09.1941)11. При-
казом этого управления от 14 апреля 1939 года 
в подчинение округа перешли 72-й, 73-й и 80-й 
пограничные отряды (ПО) [7: 181–187]. На юге 
округ граничил с Ленинградским, а на севе-
ре – с Мурманским округами пограничных войск  
НКВД СССР. После Советско-финляндской вой- 

ны 1939–1940 годов, именуемой тогда «Геро-
ическим финским походом» (Финская война), 
по мирному договору с Финляндией от 12 марта 
1940 года в СССР были возвращены исконно ка-
рельские земли. Ранее они в составе Финлянд-
ской губернии указами императора Александра I 
от 1 и от 23 декабря 1811 года были присоеди-
нены в административном порядке к Великому 
княжеству Финляндскому [9: 194]. Возвращен-
ные территории с центрами в городах Выборг, 
Кексгольм, Сортавала, Куркийоки, Суоярви 
и Питкяранта решением VI сессии Верховного 
Совета СССР от 31 марта 1940 года были вклю-
чены в состав КАССР с преобразованием ее 
в 12-ю союзную республику – Карело-Финскую 
ССР (КФССР). Новый статус был подтвержден 
законом Верховного Совета КАССР от 13 апре-
ля 1940 года12. На этом основании Управление 
пограничных войск НКВД Карельского окру-
га было переименовано в Управление погра-
ничных войск НКВД Карело-Финского округа 
(КФО). К июню 1941 года в него входили дисло-
цированные на территории КФССР пограничные 
отряды: 1-й Калевальский (пос. Калевала), 3-й 
Петрозаводский (г. Сортавала), 72-й (д. Конец-
Ковдозеро, Кемский район), 73-й Ребольский 
Краснознаменный (пос. Реболы), 80-й (с. Кипран-
мяки, Суоярвский район), Отдельная рота связи 
при управлении и Окружная школа младшего на-
чальствующего состава (ОШМНС) в пос. Поросо-
зеро Петровского района. Боевой опыт во время 
Финской войны имели 1-й Калевальский ПО13 
и 73-й Ребольский Краснознаменный ПО войск 
НКВД СССР, где последнему Указом Президиу-
ма Верховного Совета (ПВС) СССР от 26 апреля 
1940 года был вручен орден Боевого Красного 
Знамени14. Этим же указом 13 пограничникам 
из частей войск НКВД КФО было присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза15. 

На территории КФССР дислоцировались так-
же другие части войск НКВД, в том числе вы-
веденные сюда после Финской войны 4-й мото-
стрелковый полк (МСП) и 5-й Ребольский МСП 
войск НКВД СССР. При этом 4-й МСП был на-
правлен для охраны правительственных учреж-
дений новой союзной республики в Петрозаводск. 
С 26 февраля 1941 года началось формирование 
оперативных войск НКВД СССР, в том числе 21-й 
дивизии оперативных войск НКВД СССР, куда 
приказом от 28 февраля 1941 года были зачис-
лены 4-й и 5-й Ребольские МСП. Следующим 
приказом НКВД СССР от 17 марта 1940 года оба 
этих полка были переименованы соответствен-
но в 15-й МСП и 14-й МСП войск НКВД СССР 
с определением мест дислокации их штабов 
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в КПП «Беломорск». Он обеспечивал своими по-
стами охрану побережья Белого моря для про-
пуска советских и иностранных грузовых судов. 
На побережье Выборгского залива в составе 5-го 
Краснознаменного ПО войск НКВД Ленинград-
ского округа с 16 августа 1940 года такие задачи 
выполнял Отдельный КПП «Нурми», переиме-
нованный по приказу НКВД СССР от 25 марта 
1941 года в Отдельный КПП «Выборг»20. Охрану 
объектов Беломорско-Балтийского водного пути 
(Беломорканал) обеспечивал 155-й полк войск 
НКВД по охране особо важных предприятий 
промышленности со штабом в пос. Надвоицы21. 
Структурами оперативного взаимодействия 
с частями войск НКВД СССР к июню 1941 года 
являлись территориальные народные комисса-
риаты – НКВД и НКГБ КФССР, организованные 
в порядке разделения с 26 февраля 1941 года со-
юзного наркомата внутренних дел22. На случай 
войны боевое прикрытие государственной грани-
цы на территории Карело-Финской ССР возлага-
лось на 7-ю Отдельную Армию (ОА) Ленинград-
ского военного округа с зоной ответственности 
севернее Ладожского озера [2: 644]. Дислоциро-
ванные здесь части войск НКВД СССР, а также 
органы НКВД и НКГБ КФССР в случае войны 
по мобилизационному плану переходили в опе-
ративное подчинение военного командования 
Красной Армии для выполнения задач по охране 
и защите тыла действующей армии. 

В ходе тайной подготовки фашистской Герма-
нии к нападению на СССР командование вермах-
та и союзных войск стран-сателлитов рассматри-
вало северо-западные территории нашей страны 
как стратегически важное направление для пред-
стоящего наступления. 22 июня 1941 года Гер-
мания вероломно напала на СССР, ввиду чего 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«О военном положении» в приграничных об-
ластях страны, в том числе на территории Севе-
ро-Запада, было введено военное положение23. 
На этом основании все функции органов госу-
дарственной власти перешли к военным советам 
военных округов, фронтов и армий, где граждан-
ская власть обязана была содействовать командо-
ванию в использовании сил и средств для нужд 
обороны [2: 151–152]. В оперативное подчинение 
военного командования также перешли части 
войск НКВД СССР, дислоцированные на пригра-
ничной территории, включая и Карело-Финскую 
ССР. Управление пограничных войск НКВД КФО 
перешло в подчинение командованию Ленин-
градского округа, на базе которого с 24 июня 
1941 года был образован Северный фронт [6: 106].

в Сортавале и Выборге. Указом ПВС СССР от 26 
апреля 1940 года за боевые заслуги в Финской 
войне оба полка под своими прежними наиме-
нованиями – 4-й МСП и 5-й Ребольский МСП – 
были награждены орденами Боевого Красного 
Знамени с правом именоваться Краснознамен-
ными (КМСП). Приказом НКВД СССР от 31 мая 
1941 года № 391 за 15-м МСП и 14-м МСП было 
закреплено это право на ордена и на наименова-
ние «Краснознаменные». На случай войны в зада-
чи обоих полков входила охрана войскового тыла 
23-й Армии на участке государственной границы 
с Финляндией, 14-му КМСП (штаб в Выборге) – 
на Карельском перешейке, а 15-му КМСП (штаб 
в Сортавале) – в районе Северного Приладожья16.

К июню 1941 года в Сортавале также дислоци-
ровался Артиллерийский полк 20-й стрелковой 
дивизии (СД) войск НКВД17, а на территории Со-
ртавальского района – Ленинградское военное 
пограничное училище НКВД СССР, размещенное 
в приграничном пос. Парала на берегу озера Пял-
къярви. В городе Энсо на Карельском перешейке 
свои задачи выполняли 154-й полк войск НКВД 
по охране особо важных предприятий промыш-
ленности, сформированный по приказу НКВД 
СССР от 26 мая 1940 года, а также 74-й Отдель-
ный батальон войск НКВД по охране промыш-
ленных предприятий18. Охрана железнодорожных 
путей по линии Кировской железной дороги, про-
ходившей через всю КФССР и Мурманскую об-
ласть, возлагалась на подразделения и гарнизоны 
52-го и 80-го полков 2-й дивизии войск НКВД 
по охране железнодорожных сооружений. Штаб 
52-го полка, сформированного в 1932 году, распо-
лагался в Петрозаводске, а штаб 80-го полка, соз-
данного в январе 1940 года, в Кандалакше Мур-
манской области. На 52-й полк возлагалась 
охрана железнодорожных мостов и коммуника-
ций на южном участке дороги по линии станций 
Свирь – Петрозаводск – Медвежья Гора – Сегежа, 
а на 80-й полк – на северном участке по линии 
станций Сегежа – Кемь – Лоухи – Кандалакша – 
Апатиты. В Выборге располагался штаб 82-го 
полка 2-й дивизии войск НКВД по охране же-
лезнодорожных сооружений, сформированный 
в апреле 1940 года первоначально как 100-й полк 
и реорганизованный в 82-й полк приказом НКВД 
СССР от 27 ноября 1940 года. Он обеспечивал 
охрану железнодорожных объектов на Карель-
ском перешейке вплоть до Сердоболя (Сорта-
вала)19. На территории КФССР находился От-
дельный контрольно-пропускной пункт (КПП) 
пограничных войск, сформированный по приказу 
НКВД СССР от 23 января 1937 года, как КПП 
«Сорока», который в 1938 году переименовали 
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Согласно мобилизационному плану по при-
казу Управления пограничных войск НКВД КФО 
от 23 июня 1941 года началось формирование 
185-го Резервного батальона войск НКВД, ор-
ганизационное ядро которого состояло из ко-
мандиров и бойцов 1-го ПО, 3-го ПО и 80-го ПО. 
С 25 июня 1941 года ЦК ВКП(б) утвердил новый 
порядок охраны войскового тыла действующей 
армии с образованием руководящего институ-
та фронтовых и армейских начальников охра-
ны тыла. В их функции входило руководство 
наведением порядка в тылу войск, обеспечение 
защиты тыловых дорог от наплыва беженцев 
и очистки путей сообщения для перемещения 
войск, регулирование подвоза к линии фронта 
и эвакуации, создание условий для бесперебой-
ной работы системы связи, задержание дезерти-
ров и ликвидация десантов противника [4: 502]. 
Для этого приказом НКВД СССР от 26 июня 
1941 года № 167 начальник пограничных войск 
НКВД Ленинградского округа генерал-лейте-
нант Г. А. Степанов был утвержден начальни-
ком охраны войскового тыла Северного фронта. 
В его подчинение перешли все пограничные, опе-
ративные, конвойные и охранные части войск  
НКВД, в том числе на территории Карело-Фин-
ской ССР24. В свою очередь к Управлению по-
граничных войск НКВД КФО на своем участке 
этого фронта перешли аналогичные организаци-
онно-управленческие функции. Таким образом, 
можно предположить, что с 26 июня 1941 года 
в оперативное подчинение Управления погранич-
ных войск НКВД КФО перешли 52-й, 80-й и 82-й 
полки войск НКВД по охране железнодорожных 
сооружений, 154-й и 155-й полки войск НКВД 
по охране особо важных предприятий промыш-
ленности, 74-й Отдельный батальон войск НКВД 
по охране промышленных предприятий, КПП 
«Выборг» и КПП «Беломорск», Артиллерийский 
полк 20-й СД войск НКВД и Ленинградское во-
енное пограничное училище НКВД СССР. Этот 
состав дополнил силы пограничных отрядов 
округа. С началом войны 15-й КМСП (коман-
дир – майор Абакумов Дмитрий Львович), за-
действованный  в составе 21-й МСД оперативных 
войск НКВД в обороне Северного Приладожья, 
по указанию НКВД СССР № 31 от 26 июня 
1941 года перешел в подчинение начальника ох-
раны тыла Северного фронта25, а затем по при-
казу Военного совета фронта от 27 июня пере-
подчинен Управлению охраны войскового тыла 
Северного фронта с задачей прикрытия Петро-
заводского направления на случай наступления 
противника26. В тот же период при Управлении 
пограничных войск НКВД КФО с 26 июня были 

образованы Окружное управление военного 
снабжения (ОУВС), Окружной объединенный 
военный склад № 1 ОУВС и Окружная пошивоч-
ная мастерская ОУВС27.

Еще до начала войны правительство Финлян-
дии разрешило сосредоточение на своей терри-
тории группировки германских войск и орга-
низовало скрытую мобилизацию среди своего 
населения, в итоге финские войска теперь под-
чинялись немецкому командованию. За 5 дней 
до нападения Германии на СССР в Финляндии 
18 июня 1941 года была объявлена всеобщая мо-
билизация, а через 10 дней, то есть 28 июня, 
с ее территории началось вторжение немецко-
финских войск на Мурманском направлении [8: 
68]. С 1 июля 1941 года немецко-финские вой-
ска начали наступление на Ладожском направ-
лении на города Сортавала, Суоярви и Питкя-
ранта, а также на Выборгском и Кексгольмском 
направлениях для выхода к Ленинграду [5: 8]. 
С 10 июля 1941 года немецко-финская «Карель-
ская армия» развернула широкое наступление 
на Олонецком, Кестеньгском, Ухтинском, Кем-
ском, Масельгском, Петрозаводском и Медве-
жьегорском направлениях28. Во время вторжения 
первыми на себя приняли удары пограничные 
заставы, комендатуры и отряды пограничных 
войск НКВД, состоявшие в оперативном подчи-
нении военного командования, которые вместе 
с частями Красной Армии понесли ощутимые 
потери в летних кровопролитных боях. Так, со-
став 3-го Петрозаводского ПО, где на 6 августа 
1941 года оставалось всего 33 человека, был эва-
куирован из Сортавалы на Карельский переше-
ек. Там его пополнили и включили в Отдель-
ную стрелковую бригаду пограничных войск, 
которую по приказу НКВД СССР от 15 августа 
1941 года передали в Красную Армию, присвоив 
наименование 27-й Отдельной стрелковой брига-
ды. Окружная школа младшего начсостава (172 
человека) с 7 июля 1941 года вела оборонитель-
ные бои вместе с частями РККА на направле-
нии Поросозеро – Луба-Салма. За проявленный 
в боях героизм указом ПВС КФССР от 9 сентя-
бря 1941 года ей было вручено Почетное Знамя 
Верховного Совета КФССР. В августе 1941 года 
в боях на Карельском перешейке у д. Хийтола 
в Куркийокском районе из состава 14-го КМСП 
21-й СД оперативных войск НКВД отличились 
старший политрук Николай Матвеевич Руденко 
и красноармеец Анатолий Александрович Ко-
корин, санитарный инструктор [1: 23]. За муже-
ство и героизм им было присвоено звание Героя 
Советского Союза, А. А. Кокорину посмертно. 
Этот подвиг стал первым примером подлинно-
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го героизма на карельской земле. Звание героя 
26 августа 1941 года также было присвоено стар-
шему лейтенанту Никите Фадеевичу Кайманову, 
совершившему подвиг на Суоярвском направ-
лении, где он умело и решительно командовал 
сводным пограничным отрядом из состава 80-го 
ПО29. На Петрозаводском направлении подвиг 
совершил командир батареи 15-го КМСП Алек-
сандр Андреевич Дивочкин, также удостоенный 
звания Героя Советского Союза30.

Под напором финской армии на карельском 
участке обороны началось масштабное отступ- 
ление наших войск. Так, с потерей Карельского 
перешейка из г. Энсо в сторону Ленинграда был 
вынужден отходить 154-й полк войск НКВД 
по охране особо важных предприятий про-
мышленности, расформированный в сентябре 
1941 года31. С боями от Сортавалы сюда отходил 
состав Ленинградского военного пограничного 
училища НКВД СССР, а также Артиллерийского 
полка 20-й СД войск НКВД, переданный в авгу-
сте 1942 года в Красную Армию32. К Ленинграду 
отходили 74-й Отдельный батальон войск НКВД 
по охране промышленных предприятий, а также 
КПП «Выборг», который по приказу начальника 
охраны тыла Ленинградского фронта от 28 октя-
бря 1941 года переименовали в Отдельный КПП 
охраны войскового тыла Ленинградского фронта, 
а 27 марта 1942 года он был передан в 104-й по-
граничный полк (ПП) войск НКВД с последу-
ющим расформированием с 30 мая. В сторону 
Ленинграда отходил и 82-й полк войск НКВД 
по охране железнодорожных сооружений, пере- 
именованный в 1942 году в 82-й полк войск 
НКВД по охране железных дорог. На централь-
ном участке обороны КФССР при отступлении 
войск Красной Армии из боя были выведены 1-й 
Калевальский ПО (266 человек) с передислока-
цией в мест. Шамба и 80-й ПО (342 человека), 
который приказом начальника Окружного управ-
ления с 1 августа 1941 года направили для ох-
раны коммуникаций 71-й СД РККА. 72-й ПО 
(120 человек) и 73-й ПО (246 человек) оставались 
на местах, героически отражая атаки противника 
вместе с армейскими частями. Позже 72-й ПО пе-
редислоцировали в д. Олонга Кемского района33. 
В этот период по приказу НКВД СССР от 19 июля 
1941 года при особых отделах фронтов началось 
формирование специальных подразделений  
войск НКВД СССР. На Северном фронте такую 
задачу возложили на начальника охраны тыла 
фронта генерал-лейтенанта Г. А. Степанова и на-
чальника Особого отдела фронта комиссара ГБ 
3-го ранга П. Т. Куприна [4: 502]. История этих 
подразделений на территории КФССР требует 

дополнительного изучения. В рамках очередной 
общесоюзной реорганизации структуры НКВД 
СССР в него был включен ранее выделенный 
состав НКГБ. На территории Карелии такое 
объединение состоялось с 30 июля 1941 года, на  
1 августа эти два ведомства вновь образовали 
единую структуру – НКВД КФССР34. В это вре-
мя в тяжелых боях на Суоярвском направлении 
принимал активное участие бронепоезд (БЕПО 
№ 52) 52-го полка войск НКВД по охране желез-
нодорожных сооружений, который поддерживал 
оборону наших войск с линии железнодорожной 
ветки Петрозаводск – Суоярви. После подрыва 
финнами путей БЕПО № 52 оказался отрезанным 
от своих и 22 августа 1941 года подорван коман-
дой в тупике на ст. Суйоки. Другая бронепло-
щадка 52-го полка войск НКВД была потеряна 
на Медвежьегорском направлении под Эссойлой. 
Оставленная командой в районе ст. Кяппесельга 
во время сильного орудийного обстрела против-
ника, она стала военным трофеем. 

В этот период боев за Карелию есть упоми-
нания о других частях войск НКВД СССР. Так, с  
22 июня 1941 года 6-й ПО войск НКВД под ко-
мандованием полковника Андрея Евстафьеви-
ча Булыга усиливал охрану границы с Финлян-
дией. Приказами НКВД СССР от 4 и 5 сентября 
1941 года его передали на переформирование 
в 21-ю СД войск НКВД, где 18 сентября пере-
именовали в 24-й СП войск НКВД35. С 15 авгу-
ста 1942 года этот полк передали в Красную Ар-
мию с переименованием в 456-й СП в составе 
109-й СД36. При этом личный состав полка убыл 
на формирование 14-го МСП 4-й МСД войск 
НКВД, прикрывавшей Кемь37. Имеется упоми-
нание о 24-м полке войск НКВД, выполнявшем 
задачи по охране особо важных объектов на Ки-
ровской железной дороге. По решению военного 
командования и ЦК КП(б) КФССР от 16 июля 
1941 года его перебросили на прикрытие Петро-
заводского направления, поручив охрану объ-
ектов 3-му Петрозаводскому истребительно-
му батальону (ИБ) НКВД КФССР. Далее он уже 
как 24-й мотомеханизированный полк войск 
НКВД упоминается в распоряжении Военного 
совета 7-й Отдельной Армии от 21 июля 1941 года 
на Ведлозерском участке обороны, где его усили-
ли за счет 1-го и 2-го Петрозаводских ИБ НКВД 
КФССР в числе 278 бойцов [6: 224]. 

С 23 августа 1941 года Северный фронт  
был разделен на Ленинградский и Карельский 
фронты [3: 45]. При этом к Управлению погранич-
ных войск НКВД КФО перешли функции руко-
водства всеми территориальными частями войск 
НКВД по охране войскового тыла Карельского 
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фронта38. Однако в условиях постоянно меня-
ющейся оперативной обстановки под напором 
финской армии части РККА и войск НКВД вы-
нуждены были отступать вглубь карельской тер-
ритории к Кировской железной дороге. В ходе 
этого отступления возникла прямая угроза за-
хвата противником г. Петрозаводска, откуда 
пришлось спешно эвакуировать государствен-
ные учреждения и население. Структуры НКВД  
КФССР и Управления погранвойск КФО, где 
начальником последнего стал полковник Алек-
сандр Яковлевич Киселев (22.09.1941–3.11.1942), 
подлежали эвакуации в Медвежьегорск. Нахо-
дясь на пути к этому месту дислокации, состав 
Управления пограничных войск НКВД КФО 
30 сентября 1941 года сделал короткую остановку 
в д. Янишполе Кондопожского района. Против-
ник тем временем рвался к Петрозаводску с за-
пада и юга. На рубежах обороны города, истекая 
кровью, вместе с частями Красной Армии на-
смерть стояли формирования НКВД КФССР и ча-
сти войск НКВД СССР. Так, на северо-западном 
участке подступы к городу обороняли 1-й и 2-й 
ИБ НКВД КФССР, Окружная школа и 185-й Ре-
зервный батальон войск НКВД39, который был 
переименован в 185-й Резервный стрелковый ба-
тальон пограничных войск КФО40. На южном 
участке бои с противником вел 15-й КМСП войск 
НКВД, а на юго-восточном – Сводный батальон 
НКВД КФССР вместе с частями 3-й СД народ-
ного ополчения. Вдоль линии железной дороги 
их прикрывал третий БЕПО № 52 из 52-го полка 
войск НКВД по охране железнодорожных соору-
жений. Он также потерял возможность маневра 
после захвата финнами участка Кировской же-
лезной дороги и с получением известия о взятии 
Петрозаводска был подорван командой 1 октября 
1941 года на ст. Ужесельга41. Штаб 52-го полка 
войск НКВД в это время потерял связь с коман-
дованием своей 2-й дивизии и вынужден был 
отходить с гарнизонами на север к Медвежье-
горску, ввиду чего исключение БЕПО-52 было 
проведено приказом по дивизии лишь 25 октября 
1941 года42. 

Оставляя Петрозаводск противнику, основ-
ные силы Красной Армии и войск НКВД СССР 
с боями отступали к Медвежьегорску. Здесь еще 
10 сентября 1941 года была образована Медвежье-
горская оперативная группа 32-й Армии43. С при-
бытием в город Управления пограничных войск 
НКВД КФО приказом от 1 октября 1941 года было 
объявлено о «сформировании охраны войско-
вого тыла Карельского фронта» с образовани-
ем Штаба войскового тыла армейской группы 
Кемского направления и Штаба охраны войско-

вого тыла 7-й Отдельной Армии44, последний 
из которых с 26 октября 1942 года был расфор-
мирован45. В состав сил охраны тыла Медве-
жьегорской оперативной группы включили все 
прибывающие сюда части войск НКВД СССР 
и формирования НКВД КФССР. Так, с 28 октя-
бря 1941 года на случай прорыва противника 
к городу задачи по его обороне были возложены 
на командира 155-го полка войск НКВД по охра-
не особо важных предприятий промышленности 
(Беломорканал)46. Ему в подчинение передава-
лись истребительные батальоны и партизанские 
отряды НКВД КФССР47. В оборонительных боях 
на Медвежьегорском направлении были задей-
ствованы 52-й и 80-й полки по охране желез-
нодорожных сооружений, а также 15-й КМСП 
оперативных войск НКВД48. По приказу коман-
дующего Медвежьегорской группой состав 80-й 
ПО с 2 ноября 1941 года был направлен для охра-
ны коммуникаций по линии Кировской железной 
дороги на участке Кондопога – Медвежьегорск, 
в том числе для прикрытия тылов 15-го КМСП 
оперативных войск НКВД и 126-го СП РККА. 
С 4 декабря 1941 года финны прорвались к Мед-
вежьегорску, вынудив оборонявшие его части 
Красной Армии и войск НКВД, истребительные 
и партизанские отряды с 5 декабря начать от-
ход к окраинам города ввиду угрозы полного 
окружения. Так, личному составу 80-го ПО при-
шлось 8 декабря отступать по тонкому льду По-
венецкого и Заонежского заливов, где он занял 
оборону на восточном берегу Онежского озера. 
По приказу начальника охраны тыла Карельского 
фронта от 18 декабря 1941 года для его попол-
нения был передан личный состав 155-го полка  
войск НКВД, штаб которого убыл на формиро-
вание нового 155-го полка, предназначенного 
для охраны Надвоицкого узла Беломорканала. 
Усиленный 80-й ПО в новогоднюю ночь 31 дека-
бря 1941 года наступательным броском очистил 
от противника ряд захваченных стратегически 
важных островов в Повенецком заливе49. После 
оставления противнику Медвежьегорска 15-й 
КМСП оперативных войск НКВД был расфор-
мирован, а его личный состав передан на форми-
рование 20-го СП 37-й СД РККА50. Трагической 
оказалась судьба оборонявших город истреби-
тельных батальонов и партизанских отрядов 
НКВД КФССР, вынужденных в зимних условиях 
с боями пробиваться из вражеского окружения.  

Еще в период осенних боев за Медвежье-
горск в Беломорск предусмотрительно были 
эвакуированы все структуры гражданского 
и военного управления города. С 31 октября 
по 3 ноября 1941 года сюда прибыли подразде-



Войска НКВД в обороне и освобождении Карелии в годы Великой Отечественной войны 109

ления НКВД КФССР и охраны войскового тыла. 
Вплоть до 1944 года Беломорск оставался фрон-
товой столицей КФССР51. Здесь при Штабе Ка-
рельского фронта была восстановлена работа 
Управления пограничных войск КФО, которое, 
согласно приказу НКВД СССР от 30 ноября 
1941 года, стало официально именоваться Управ-
лением войск НКВД по охране тыла Карельского 
фронта52. Подчиненные ему пограничные отряды 
в декабре 1941 года получили новые наимено-
вания пограничных стрелковых полков (ПСП). 
Так, 1-й Калевальский ПО под командованием 
полковника Георгия Георгиевича Левина при-
казом по войскам охраны тыла Карельского 
фронта от 12 декабря 1941 года стал именоваться 
1-м ПСП. 72-й ПО со 2 ноября 1941 года был вы-
веден из боев и передислоцирован на ст. Лоу-
хи для охраны Кировской железной дороги, где 
по приказу НКВД СССР от 30 ноября 1941 года 
получил наименование 72-го ПСП. Здесь он вы-
полнял задачи по охране коммуникаций и тыла 
Кемского направления на линии железнодо-
рожной ветки Лоухи – Кестеньга и на участке 
Шомба – Ухта на Ухтинском направлении. Позже 
по приказу начальника Управления войск НКВД 
по охране тыла Карельского фронта от 28 мая 
1942 года 72-й ПСП был передан в состав войск 
охраны тыла 26-й Армии на Кестеньгском на-
правлении, где вплоть до 1944 года выполнял 
задачи охраны линии фронта и борьбы с дивер-
сионно-разведывательными группами против-
ника. 73-й Ребольский Краснознаменный ПО 
в декабре 1941 года стал 73-м Краснознаменным 
ПСП с местом дислокации штаба на ст. Уросозе-
ро Кировской железной дороги. Позже приказом 
по войскам охраны тыла Карельского фронта 
от 3 октября 1943 года его перевели в г. Сеге-
жа. 80-й ПО приказом НКВД СССР от 30 ноября 
1941 года был переименован в 80-й ПСП с задача-
ми охраны и обороны побережья Онежского озе-
ра по линии Западная Челмужская Коса – остро-
ва Заячий, Мудростров и Петростров, включая 
все побережье Повенецкого и Заонежского за-
ливов. С января 1942 года для оказания помощи 
в охране и обороне Повенецкого залива ему была 
приписана Окружная школа МНС ПВ КФО, в том 
числе для участия в ликвидации прорвавших-
ся диверсионных групп врага. На основании 
приказа НКВД СССР от 12 июня 1943 года эту 
школу расформировали по приказу Управления 
войсками НКВД по охране тыла Карельского 
фронта от 26 июня 1943 года и взамен с 26 июня 
утвердили Учебную команду МНС. Местом дис-
локации команды определили пос. Разнаволок 
в Беломорском районе, назначив начальником 

капитана Михаила Федоровича Чернилевского. 
В ее задачу входила подготовка младших коман-
диров, курсанты также привлекались к поиску 
и ликвидации вражеских диверсионных групп. 
Отдельная рота связи пограничных войск НКВД 
КФО с 30 ноября 1941 года стала именоваться 
Отдельной ротой связи53, а затем по приказу 
НКВД СССР от 22 июля 1943 года – 101-й От-
дельной ротой связи войск НКВД охраны тыла 
Карельского фронта54. 185-й Резервный СБ по-
граничных войск КФО в декабре 1941 года полу-
чил наименование 185-й Отдельный батальон 
войск НКВД охраны тыла Карельского фронта55, 
до мая 1943 года он выполнял задачи по охране 
и обороне коммуникаций на линии пос. Песчаное 
в Пудожском районе КФССР – г. Вытегра в Во-
логодской области56.

С 26 июня 1942 года Управлению войск НКВД 
по охране тыла Карельского фронта было подчи-
нено Управление пограничных войск Мурманско-
го округа, переименованное в Оперативную груп-
пу. Ей подчинялись все части и пограничные 
полки, дислоцированные в Мурманской области: 
82-й ПСП, 17-я Отдельная Иоконьгская и 20-я От-
дельная Териберская пограничные комендатуры, 
100-й и 181-й Отдельные пограничные батальо-
ны, Отдельная рота связи и Отдельный морской 
КПП «Мурманск». В условиях стабилизации 
фронта на этом участке по приказу НКВД СССР 
от 2 июля 1943 года данную Оперативную груп-
пу с 29 июля расформировали57. С 3 ноября 
1942 года начальником Управления войск НКВД 
по охране тыла Карельского фронта назначили 
полковника Ивана Прокофьевича Молошникова, 
который  командовал подчиненными ему частя-
ми вплоть до освобождения Карелии58. Отдель-
ного исследования требует порядок управления 
на Карельском фронте другими внутренними, 
конвойными и железнодорожными частями  
войск НКВД СССР. В этот период 52-й полк войск  
НКВД по охране железнодорожных сооружений 
в составе 2-й СД войск НКВД по приказу НКВД 
СССР от 11 ноября 1942 года был переименован 
в 52-й полк 23-й дивизии войск НКВД по охра-
не железных дорог и действовал до 10 октября 
1944 года59. 

В условиях непрекращающихся попыток про-
рыва в наши тылы диверсионно-разведыватель-
ных групп противника по приказу НКВД СССР 
от 12 июня 1943 года при Управлении войск 
НКВД по охране тыла Карельского фронта была 
образована Отдельная маневренная группа с дис-
локацией в пос. Пристань-Рознаволок в Бело-
морском районе под командованием капитана 
Петра Илларионовича Ефименко. В нее отобра-
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ли лучший состав из всех частей войск НКВД. 
Приказом НКВД СССР от 22 июля 1943 года ей 
присвоили  наименование 101-й Отдельной ма-
невренной группы войск НКВД охраны тыла Дей-
ствующей армии, определив местом дислокации 
штаба пос. Накханос в Тунгудском районе. В спе-
циальные задачи группы входил поиск и унич-
тожение диверсионных подразделений финнов 
на широком участке ответственности 73-го  
КПСП, 100-го и 185-го отдельных погранич-
ных батальонов. Отдельный КПП «Беломорск» 
в составе своих постов пропуска продолжал вы-
полнять задачи охраны советских и иностран-
ных грузовых судов на побережье Белого моря, 
обеспечивавших поставки грузов по ленд-лизу, 
позже по приказу НКВД СССР от 23 сентября 
1943 года его передали в 4-й Архангельский ПСП 
войск НКВД60. В составе Карельского фронта 
с 24 февраля 1943 года также действовало От-
деление НКВД СССР по делам военнопленных, 
реорганизованное с 1 февраля 1944 года в Отдел 
по делам военнопленных61. В его подчинении 
находились приемные пункты военнопленных 
(ППВ), предназначенные для их концентрации 
во время предстоящего наступления наших 
войск. Однако в 1943 году в ходе наступления 
Красной Армии на центральных участках фронта 
с немецко-фашистскими захватчиками большая 
часть ППВ Карельского фронта была переда-
на другим фронтам. Так, ППВ № 1 вошел в со-
став 3-го Белорусского фронта (10.04.1943), ППВ 
№ 2 – 1-го Прибалтийского фронта (28.10.1943), 
а ППВ № 5 – Ленинградского фронта (7.10.1943). 
Для обслуживания Карельского фронта был 
сформирован ППВ № 4 (10.04.1943)62.

Летом 1944 года началось масштабное насту-
пление Красной Армии и на Карельском фронте, 
ее тылы прикрывали закрепленные части войск  
НКВД охраны войскового тыла. В этих боях 
участвовал 288-й СП внутренних войск НКВД, 
сформированный 15 января 1942 года из истре-
бительного отряда Управления НКВД по Ленин-
градской области, освобождавший Петрозаводск 
и Сердоболь (Сортавала)63. В ходе наступления 
с 21 июня 1944 года начал свое движение на запад 
и 80-й ПСП в составе 32-й Армии. 

После победы на Карельском фронте между 
СССР и Финляндией 19 сентября 1944 года было 
подписано соглашение о перемирии и прекраще-
нии боевых действий. С выходом наших войск 
к государственной границе изменились и функ-
ции Управления войск НКВД по охране тыла 
фронта, которому приказом НКВД СССР от  
21 сентября 1944 года вернули прежнее наимено-
вание – Управление пограничных войск Карело-

Финского округа, определив местом дислокации 
освобожденный Петрозаводск. Этим же приказом 
НКВД СССР всем пограничным полкам вернули 
прежние наименования пограничных отрядов, 
а состоящая при нем 101-я Отдельная маневрен-
ная группа войск НКВД охраны тыла Действу-
ющей армии была расформирована. Для охра-
ны государственной границы с Финляндией 1-й 
ПО войск НКВД получил назначение в г. Со-
ртавала (командир Кузьма Николаевич Соло-
вьев), 72-й ПО – в с. Ухта Калевальского района 
(командир – майор Иван Андреевич Кораблев), 
73-й Краснознаменный ПО – в с. Реболы (ко-
мандир – майор Николай Николаевич Черни-
гов). В обеспечении охраны границы также был 
задействован 80-й ПО (командир – подполков-
ник Федор Андреевич Михайлов). Состоявшие 
при управлении вспомогательные и тыловые 
подразделения подлежали упразднению. Так, 
Учебную команду МНС расформировали по при-
казу НКВД СССР от 27 сентября 1944 года64, 
а 101-ю Отдельную роту связи – с 7 октября65. 
Расформированию в сентябре 1944 года подле-
жал и 185-й Отдельный батальон войск НКВД66. 
Вместе с ними с 21 сентября исключили из спи-
сков Окружное управление военного снабже-
ния, Окружной объединенный военный склад 
№ 1 ОУВС и Окружную пошивочную мастер-
скую ОУВС НКВД КФО67. Последним из состава  
войск НКВД на Карельском фронте с 15 ноября 
1944 года был расформирован Отдел по делам во-
еннопленных НКВД, однако состоявший при нем 
ППВ № 4 продолжил работу на другом фронте 
вплоть до 9 мая 1945 года68.

В послевоенный период дислоцированные 
на территории КФССР части войск НКВД – МВД 
СССР продолжили свою службу по выполнению 
специальных задач мирного времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Части войск НКВД СССР на территории Ка-

рело-Финской ССР в годы Великой Отечествен-
ной войны, осуществляя функции охраны тыла 
действующей армии на Северном и Карельском 
фронтах (1941–1944), активно участвовали в боях 
и полностью выполнили возложенные на них 
специальные задачи во имя общей победы. 
На разных этапах войны совершенствовалась 
организационная структура руководства этими 
частями. В условиях стабилизации фронта в его 
подчинение перешло Управление пограничных 
войск Мурманского округа. Части войск НКВД 
СССР, выполняя задачи охраны войскового тыла 
Красной Армии, при изменении оперативной 
обстановки и отступлении войск в начальный 
период войны вступали в непосредственное бо-
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евое соприкосновение с врагом, неся ощутимые 
потери, а в условиях стабилизации фронта при-
няли на себя задачи по борьбе с диверсионно-раз-
ведывательными группами противника в тылу 
этих войск, в том числе на завершающем этапе 
по обеспечению их боевого тылового прикры-
тия в ходе общего наступления Красной Армии 
на Карельском фронте. На разных этапах во-
йны структура частей войск НКВД периодиче-
ски претерпевала изменения и реорганизацию 
с учетом требований боевой обстановки и воз-
никновения новых фронтовых задач. В составе 
Северного и Карельского фронтов на части войск 
НКВД СССР помимо охраны войскового тыла 

возлагались функции охраны военных коммуни-
каций и важных оборонных объектов, включая 
предприятия промышленности и железнодорож-
ного транспорта, конвоирования военнопленных, 
борьбы с диверсантами, шпионами и дезертира-
ми, а также несвойственные служебно-боевые 
задачи с учетом специфики этих войск. 

Таким образом, части войск НКВД СССР 
в 1941–1944 годах внесли свой героический вклад 
в оборону и освобождение Карелии во время Ве-
ликой Отечественной войны. Фактически забы-
тая история их боевых действий требует специ-
ального изучения наравне с изучением истории 
войск Красной Армии.

Концевые сноски
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