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Р е ф е р а т 
Введение: в статье анализируются проблемы, связанные с организацией и деятельностью 

разведывательно-поисковых групп войск НКВД СССР по охране тыла в 1941–1945 гг. Хроноло-
гические рамки исследования охватывают период Великой Отечественной войны, на который 
пришлась активная фаза оперативно-служебной деятельности советских войск НКВД СССР 
по охране фронтовых тылов действующей Красной армии. Цель: на основе обобщения опыта 
организации и деятельности разведывательно-поисковых групп войск НКВД СССР по охра-
не тыла в изучаемый период дополнить и скорректировать представления, сложившиеся от-
носительно истории органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны. Методы: 
статья подготовлена с использованием общенаучных и исторических методов исследования. 
Широко применялись методы материалистической диалектики, хронологический, сравни-
тельный, системного анализа, статистический и др. В ходе исследования были использованы 
материалы Российского государственного военного архива (РГВА), в которых обобщен опыт 
организации и деятельности разведывательно-поисковых групп войск НКВД СССР. Многие 
из них введены в научный оборот впервые. Результаты: анализ регламентации и практики ис-
пользования разведывательно-поисковых групп войск НКВД СССР показал, что в изучаемый 
период имело место дальнейшее совершенствование организации и деятельности этих под-
разделений. Это позволило решить важнейшие задачи, связанные с обеспечением охраны 
тыла действующей Красной армии. Важное значение имели мероприятия разведывательно-
поисковых групп, направленные на обеспечение победы над врагом, охрану общественного 
порядка и борьбу с преступностью в прифронтовой полосе. Выводы: имея своим назначени-
ем обеспечение охраны войскового тыла, разведывательно-поисковые группы в изучаемый 
период совмещали разведывательные и оперативно-розыскные функции. Тем самым они по-
зволяли частям и соединениям РККА эффективно и бесперебойно вести военные действия. 
Первоочередными задачами разведывательно-поисковых групп стали обнаружение, задер-
жание либо уничтожение в случае сопротивления шпионов, диверсантов, парашютистов и 
иной вражеской агентуры, а также разного рода преступного элемента.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  разведывательно-поисковая группа; войска НКВД СССР по охране 
тыла действующей Красной армии; Великая Отечественная война. 
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A b s t r a c t
Introduction: the article analyzes problems related to the organization and activities of surveil-

lance and reconnaissance groups of the NKVD rear protection troops of the USSR in 1941–1945. 
The chronological framework of the study covers the period of the Great Patriotic War, which marks 
an active phase of tactical activities of the NKVD troops of the USSR to protect front lines of the 
Red Army. Purpose: by generalizing the experience of organizing surveillance and reconnaissance 
groups of the NKVD rear protection troops of the USSR during the period under study, to supplement 
and correct ideas about the history of internal affairs agencies during the Great Patriotic War. Meth-
ods: general scientific and historical research methods, as well as methods of materialistic dialec-
tics, chronological, comparative, system analysis, statistical, etc. The author uses materials from the 
Russian State Military Archive (RGVA) to summarize the experience of organizing surveillance and 
reconnaissance groups of the NKVD rear protection troops of the USSR, many of which are being in-
troduced into scientific circulation for the first time. Results: the analysis of the regulation of surveil-
lance and reconnaissance groups of the NKVD rear protection troops of the USSR shows improve-
ments in the activities of these units in the period under study. In turn, this ensured the fulfilment of 
the most important tasks of protecting the rear of the Red Army. The activities of surveillance and 
reconnaissance groups aimed at ensuring victory over the enemy, public order and the fight against 
crime in the immediate battle area were of great importance. Conclusion: focused on the protection 
of the military rear, surveillance and reconnaissance groups in the period under study combined 
intelligence and operational search activities. Thus, they ensured the effective and uninterrupted 
conduct of military operations by units and formations of the Red Army. The primary tasks of surveil-
lance and reconnaissance groups were to detect, detain, or destroy spies, saboteurs, paratroopers, 
and other enemy agents, as well as various criminals, in case of resistance.

K e y w o r d s :  surveillance and reconnaissance groups; NKVD rear protection troops of the USSR 
of the active Red Army; Great Patriotic War.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.
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Введение
Несмотря на все многообразие литературы, 

связанной с историей и правовым положением  
отечественных войск НКВД/МВД/МГБ СССР, про-
блематика по теме исследования затрагивалась в 
ней лишь фрагментарно. В работах Г. С. Белоборо-
дова, Е. И. Белова, В. В. Князева, Н. С. Наконечного, 
В. Ф. Некрасова [1–5] вопросы, касающиеся органи-
зационных и правовых основ деятельности разве-
дывательно-поисковых групп в изучаемый период, 
нашли отражение лишь частично, систематического 
и комплексного исследования они не получили. Меж-
ду тем именно разведывательно-поисковые группы 
внесли существенный вклад в выполнение постав-
ленных оперативно-боевых задач перед войсками 
НКВД СССР по охране тыла действующей Красной 
армии (ДКА) [6, с. 19].

28 апреля 1942 г. за подписью заместителя нар-
кома обороны СССР маршала Советского Союза 
Б. М. Шапошникова и заместителя наркома внутрен-
них дел СССР генерал-майора А. Н. Аполлонова вы-
шло Положение о войсках НКВД, охраняющих тыл 
действующей Красной армии (Российский государ-
ственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 38650. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 6–8), согласно которому охрана тыла 
фронтов возлагалась на специально выделенные для 
этой цели части войск НКВД СССР. В мае 1942 г., со-
гласно приказу НКВД СССР от 28.04.1942 № 00852, 
войска НКВД по охране тыла ДКА были переформи-
рованы и включены в состав внутренних войск НКВД, 
в рядах которых они находились вплоть до мая 1943 г.  
(РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 592. Л. 251). Общая штатная 
численность войск НКВД по охране тыла достигала 
65 978 единиц, списочная численность – 50 758 бой-
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цов и командиров (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 592. Л. 251). 
Тылом армии в изучаемый период признавалась тер-
ритория, на которой располагались органы снабже-
ния (склады и пр.), обслуживающие учреждения (ме-
дико-санитарные, ветеринарные, мастерские и т. п.),  
а также пути подвоза и эвакуации (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 588. Л. 40).

Основным видом служебного наряда охраняющих 
тыл ДКА войск НКВД, особенно на больших простран-
ствах, в лесисто-болотистой местности с ограничен-
ным количеством дорог, явились разведывательно-
поисковые группы (РПГ). Именно они оптимально 
совместили в своем лице агентурную разведку и ак-
тивный войсковой поиск. Практика показала, что пра-
вильно организованная служба таких групп, а также 
четкое и бдительное несение службы их личным со-
ставом позволили эффективно выявлять и ликвиди-
ровать враждебный элемент [7, с. 87].

Между тем опыт службы по охране тыла фронтов 
Красной армии показал, что в вопросе применения 
такого вида служебного наряда, как РПГ, отсутство-
вало четкое понимание не только у командиров и лич-
ного состава таковых, но и у отдающих распоряжения 
об их непосредственном применении старших воин-
ских начальников. РПГ признавались продолжателя-
ми дела пограничных войск НКВД, унаследовавшими 
все их лучшие качества. Наиболее предпочтительным 
при этом считалось умение неустанно и неотступ-
но искать, обнаруживать, выявлять, преследовать, 
уничтожать или обезвреживать вражеских лазутчи-
ков и агентуру. Значимость и важность разведыва-
тельно-поисковых групп заключалась в том, что они 
были способны самостоятельно выполнять задачи, 
которые были не под силу другим видам служебных 
нарядов внутренних войск. Их служба была наиболее 
трудной, так как требовала большого морального и 
физического напряжения сил. Каждый боец должен 
был обладать находчивостью, мужеством и отвагой в 
сочетании с осторожностью.

Произведенные в частях внутренних войск по 
охране тыла проверки (например, на Центральном 
фронте в апреле 1943 г.), а также анализ соответ-
ствующей отчетности показали, что служба разве-
дывательно-поисковых групп не нашла должного 
и правильного применения. В некоторых частях, в 
силу непонимания, а подчас и игнорирования от-
дельными представителями начсостава требований 
«Инструкции войскам НКВД, охраняющим тыл Дей-
ствующей Красной Армии», а также ряда иных дирек-
тивных указаний, результаты службы РПГ оказались 
настолько низки, что они просто дискредитировали 
этот важнейший и основной вид служебного наря-
да внутренних войск (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588.  
Л. 23). Подобное положение сложилось, в частности, 
на Центральном фронте. Там, в течение февраля 1943 г.  
во 2-м пограничном полку из 1635 задержанных на 
долю РПГ пришлось всего 247, или 15,1 % от их обще-
го числа. В 98-м пограничном полку эти показатели 

составляли соответственно 1057, 94 и 8,9 % задер-
жанных. В общей сложности РПГ обоих полков за этот 
период задержали лишь 13 % враждебного элемента 
(РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 23).

Основные причины неудовлетворительной служ-
бы заключались в целом ряде обстоятельств. Так, 
районы и направления действий групп с точки зрения 
целесообразности применения со всей тщательно-
стью не изучались. По количественному и качествен-
ному составу они зачастую были слабы, из-за чего их 
действия отличались ограниченностью и отсутстви-
ем инициативы. Начальники групп к служебно-боевой 
работе предварительно не готовились, тщательно 
продуманных планов действий не имели. Со стороны 
высылающих группы начальников требовательность 
и контроль к ним находились на низком уровне, прак-
тическая деятельность и результаты работы РПГ не 
учитывались. Командиры-разведчики в состав групп 
включались редко.

Для устранения отмеченных недостатков, а также 
повышения роли разведывательно-поисковых групп 
в общей системе службы начальником войск НКВД 
по охране тыла Центрального фронта полковником 
Серебряковым 9 апреля 1943 г. был издан приказ, 
согласно которому организация РПГ была признана 
одной из главных задач командиров частей, подраз-
делений и штабов. На овладение прочными знания-
ми порядка организации и практического несения 
службы данных групп было направлено проведение 
специальных занятий с начальствующим составом и 
бойцами войск по охране тыла. Служба РПГ была по-
ставлена под особой контроль штабами полков и ба-
тальонов. Данный вид служебного наряда подлежал 
систематическому анализу с целью своевременного 
выявления и устранения недочетов (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 588. Л. 23 об.). 

9 апреля 1943 г. начальник штаба войск НКВД по 
охране тыла Центрального фронта полковник Малый 
утвердил план-конспект проведения занятий по слу-
жебной подготовке с командно-начальствующим со-
ставом по организации и службе РПГ. Названный курс 
преследовал цель обучения комсостава в полном 
соответствии с «Инструкцией войскам НКВД, охра-
няющим тыл Действующей Красной Армии», а также 
иными приказами и директивами по этому вопросу 
(РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 24).

11 мая 1943 г. начальник войск НКВД по охране 
тыла Волховского фронта генерал-майор Велика-
нов выдвинул инициативу по изданию специальной 
памятки старшему РПГ в качестве документального 
пособия, к которому каждый командир внутренних 
войск, не всегда достаточно опытный, мог бы повсед-
невно обращаться и им руководствоваться (РГВА. 
Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 52). Пособие было призвано 
на конкретных примерах схематично предоставить не 
шаблонные, но типичные установки о задачах РПГ, со-
ставе, вооружении, снаряжении, сроке службы, сред-
ствах связи, передвижениях, тактике и технике рабо-
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своих частей и незаконно остающихся в тылу мел-
ких воинских команд, подразделений и учреждений; 
установление и задержание виновников порчи связи; 
проверка населенных пунктов в прифронтовой поло-
се, откуда было отселено местное население (РГВА. 
Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 13–13 об.).

От бойцов и командиров РПГ требовалось быть 
всегда готовыми к розыску, задержанию или уничто-
жению скрывающегося в соответствующем районе 
шпиона, сигнальщика или разведчика противника 
(либо их групп); действующей вражеской радиостан-
ции; выброшенных противником с самолета пара-
шютистов; членов экипажа приземлившегося вра-
жеского самолета; оказавшихся во фронтовом тылу 
неприятельских военнослужащих.

Кроме того, на личный состав РПГ возлагались об-
наружение и обозначение оставленных противником 
складов, вооружения, снаряжения, заминированных 
участков и пр. Также в их задачу входило выявление и 
изъятие при освобождении от оккупантов ставленни-
ков и пособников врага из числа местного населения; 
розыск, преследование и уничтожение прорвавших-
ся во фронтовой тыл мелких групп разведчиков и ав-
томатчиков противника, одиночек и групп бандитов; 
проческа лесов, болот, оврагов, покосов и огородов, 
осмотр населенных пунктов на предмет обнаружения 
и задержания скрывающихся дезертиров и наруши-
телей прифронтового режима; розыск, сбор и унич-
тожение сброшенных авиацией противника антисо-
ветских листовок и прочей «контрреволюционной» 
литературы, обнаружение и задержание их храните-
лей и распространителей; периодическая разведка 
и изучение местности, а также обстановки на участке 
подразделения; поиск совершившего посадку своего 
самолета и выбросившегося с парашютом летчика, а 
также оказание им помощи; выполнение иных, выте-
кающих из обстановки задач по охране тыла фронта. 
Так, например, за март 1943 г. РПГ 92-го погранпол-
ка войск НКВД по охране тыла Воронежского фронта 
были задержаны 3 бургомистра, помощник немец-
кого коменданта, 6 переводчиков, 4 писаря старост,  
14 управляющих хозяйством оккупантов, 12 сожи-
тельниц немецких офицеров, 22 добровольца украин-
ского национального формирования, 12 жандармов, 
2 адвоката, начальник полиции и прочие ставленники 
и пособники врага, скрывавшиеся от органов совет-
ской власти (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 490. Л. 52). 

Как правило, РПГ действовали в определенном 
направлении, районе или пункте. Основным методом 
их действия являлся активный поиск в пределах по-
рученного района, маршрута или направления дей-
ствий диверсионно-разведывательных групп и оди-
ночек противника, шпионов, дезертиров и другого 
преступного элемента. Для большей эффективности 
поиска группы использовали всевозможные источ-
ники как личной разведки и наблюдения, так и опе-
ративные материалы органов и войск НКВД, органов 
НКГБ, частей Красной армии, бригад содействия (ис-

ты. После того как соответствующее решение было 
принято начальником ГУВ НКВД ОТ ДКА комиссаром 
госбезопасности Леонтьевым, необходимые настав-
ления были разработаны, утверждены начальниками 
соединений внутренних войск по охране тыла и из-
даны по всем фронтам. «Памятка старшего разведы-
вательно-поисковой группы (РПГ) в условиях охра-
ны тыла Действующей Красной Армии» в известной 
мере отразила накопившийся к тому времени опыт их 
работы (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 9).

Как один из видов служебного наряда по охра-
не тыла фронта разведывательно-поисковая группа 
располагала всеми средствами для розыска, выявле-
ния, задержания или уничтожения врага. Первооче-
редной задачей были признаны розыск, обнаружение 
и задержание шпионов, диверсантов, парашютистов, 
сигнальщиков и прочей перебрасываемой врагом в 
советский тыл агентуры. Так, в сентябре 1942 г. раз-
ведывательно-поисковой группой 1 стрелкового ба-
тальона 90-го погранполка в дер. Красное Усмань-
ского района Воронежской области был задержан без 
документов военнослужащий Казенков. В процессе 
фильтрации было установлено, что в ноябре 1941 г. он 
сдался немцам, был завербован их разведкой и пере-
брошен в советский тыл со шпионскими заданиями. 
Всего в этом месяце были задержаны 8 агентов про-
тивника из числа местных жителей (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 584. Л. 37).

Большое внимание уделялось розыску и задер-
жанию дезертиров и прочих враждебных элементов, 
укрывающихся во фронтовом тылу. Зачастую данный 
контингент, а также их родные и близкие прибегали 
к всевозможным ухищрениям, чтобы избежать разо-
блачения и задержания. Например, 14 декабря 1942 г.  
начальник РПГ от 10 заставы 92-го погранполка по-
лучил от местных жителей сведения о том, что в с. 
Медвежье Меловатского района Воронежской об-
ласти скрываются дезертиры. В результате обыска 
под полом одного из домов была обнаружена яма, в 
которой скрывался дезертир. Он дышал через ульи, 
сложенные под кроватью над ямой. Другой дезертир 
также был извлечен из оборудованного под кроватью 
убежища. Жена его при этом всячески препятствова-
ла пограничникам, крича, что муж проливает кровь в 
Красной Армии, а те в это время истязают его семью 
(РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 490. Л. 26). 3 ноября 1942 г. 
РПГ от 5-го стрелкового батальона 90-го погранполка 
благодаря умелым и энергичным действиям бойцов, 
проявленной смекалке в искусно оборудованных в 
домах схронах были задержаны 6 дезертиров, скры-
вавшихся несколько месяцев. 

К компетенции РПГ были отнесены борьба с маро-
дерством и расхищениями социалистической и кол-
хозной собственности; поддержание установленного 
режима в 25-километровой  прифронтовой полосе и 
выдворение всех незаконно находящихся там лиц; 
прочесывание в названных целях лесов, болот и про-
чих участков местности; выявление оторвавшихся от 
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требительных батальонов) и данные опроса местных 
жителей.

Согласно установленному порядку старшим груп-
пы назначался средний командир либо в отдельных 
случаях хорошо подготовленный младший командир, 
знакомый с методами и ухищрениями агентуры про-
тивника и преступного элемента, умеющий свободно 
и правильно ориентироваться в самой сложной бое-
вой обстановке, владеющий навыками по проверке 
документов с соблюдением высокой командирской 
требовательности и вежливости (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 588. Л. 14 об.). Наставлением предусма-
тривалось назначение начальником РПГ двух своих 
заместителей. Как правило, личный состав группы 
включал 10–15 чел. При направлении ее на только 
что освобожденную от противника территорию он 
мог увеличиваться до 20 чел. (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5.  
Д. 588. Л. 24). 

Боевую задачу начальнику РПГ мог ставить лишь 
лично командир соответствующего подразделения 
внутренних войск. Правом высылать группу на вы-
полнение задания наделялись начальник заставы, 
командиры батальона или полка в пределах вверен-
ных участков местности, а также штабы полка или со-
единения внутренних войск в целом в пределах всей 
полосы охраны тыла фронта. Характерно, что отвле-
каться на не относящиеся к полученному заданию и 
не вызывающиеся изменением обстановки вопросы 
бойцам и командирам РПГ категорически запреща-
лось. Однако при получении данных о нахождении в 
попутном населенном пункте гитлеровских ставлен-
ников, шпионов, дезертиров и иного враждебного 
элемента начальник группы был обязан организовать 
их задержание или ликвидацию (в случае оказания 
сопротивления), но только не в ущерб поставлен-
ной вышестоящим командованием задаче (РГВА. 
Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 29). Во всех случаях, если 
того требовала обстановка, начальник РПГ обязан 
был незамедлительно оказывать поддержку сосед-
ним нарядам (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 30).

Характер выполняемых задач в каждом конкрет-
ном случае требовал избирательного отношения к 
выбору начальника, определению численности (от-
деление, взвод и пр.) и состава (включение команди-
ра-разведчика, санитара, сапера, связистов, прово-
дника служебно-розыскных собак и пр.), избранию 
средства передвижения (пешком, на лыжах, подво-
дах, автомашинах и пр.), вооружения и боеприпа-
сов, снаряжения и питания, средств связи, срока 
службы, способа направления срочных донесений. К 
РПГ предъявлялось требование быть маневренной и 
«быстро-подвижной», способной выполнить постав-
ленную задачу в любых условиях, с наименьшей за-
тратой сил и энергии (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588.  
Л. 14). По этой причине экипировка зимой и летом 
была максимально облегченной, не связывающей 
подвижность наряда. 

В зависимости от поставленной задачи РПГ мог-
ла нести службу от нескольких часов до нескольких 
суток. Получив задание, ее командир обязан был от-
дать необходимые распоряжения по подготовке к его 
выполнению, получить необходимые карты и схемы 
местности, на их основе обдумать и составить план 
действий группы. Характерно, что на карты и схемы 
обстановка, как правило, не наносилась. Разреша-
лось делать только отметки в произвольном стиле. На 
практике начальники старались все запомнить.

Необходимо было учитывать наличие в РПГ бой-
цов, командиров и специалистов, их личные каче-
ства, время суток, условия местности и погоды, 
установленное для службы время, допустимые к ис-
пользованию в районе действия группы средства и 
источники (органы НКВД и милиции, осведомление, 
бригады содействия, гарнизоны РККА, комсомоль-
ско-молодежные формирования и пр.). Кроме того, 
при подготовке к выходу на задание командир обязан 
был учесть продолжительность нахождения соответ-
ствующей местности в оккупации гитлеровцами и ее 
последствия. На предмет получения разведыватель-
ных данных и возможной помощи в людях, выясня-
лось наличие прежде партизанских отрядов и место-
нахождение их бойцов.

При отсутствии в составе группы командира-раз-
ведчика надлежало получить у высылающего груп-
пу начальника указание о возможностях связаться в 
районе действия с осведомлением. При наличии не-
знакомых участков местности следовало выяснить 
необходимость инженерной разведки. Кроме того, у 
высылающего РПГ на службу командира требовалось 
получить условный сигнал (знак) для связи с советски-
ми самолетами, к которым можно было бы обратиться 
за помощью при выполнении поставленной задачи.

В плане операции в обязательном порядке предус-
матривалась последовательность «обработки» мест-
ных предметов – покосов с сараями, оврагов, болота, 
хуторов и иных населенных пунктов, перелесков, леса 
и пр. Если лес был большой, его надлежало разбить 
на участки в зависимости от наличных сил. Заранее 
намечалась техника осмотра каждого местного пред-
мета, а именно местоположение постов, дозоров и 
секретов, порядок прочесывания местности, чтобы 
исключить любую возможность ухода незамеченным 
всякому разыскиваемому или просто оказавшемуся в 
зоне действия группы. Также распределялось время, 
необходимое на работу, отдых, передвижение от объ-
екта к объекту, а также возвращение в расположение 
подразделения.

Перед выдвижением на задание начальник обязан 
был тщательно проверить готовность группы. С этой 
целью осматривались одежда, обувь, вооружение и 
снаряжение. Проверялись наличие, укладка и состо-
яние продовольствия. Зимой особое внимание уде-
лялось лыжному хозяйству, а также подготовке ору-
жия (особенно автоматического) к стрельбе. 
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Одним из основных недочетов боевой деятель-
ности РПГ на начальном этапе был некачественный 
подбор личного состава. Группы наспех комплекто-
вались из бойцов и командиров, не обладавших не-
обходимой подготовкой. По этой причине поиски ве-
лись неумело и, как правило, безрезультатно. В тех 
случаях, когда такие группы вступали в бой с врагом, 
они проявляли трусость, растерянность и вместо ак-
тивных действий переходили к обороне. В ходе пре-
следования противника они действовали медленно 
и вследствие неумелой организации преследования 
часто попадали под внезапный огонь из засад, под-
рывались на минах, несли неоправданные потери 
(РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 592. Л. 267).

В этой связи начальник группы предварительно 
был обязан лично знакомиться со всеми ее члена-
ми, особенно прибывшими из других подразделе-
ний. Подбор личного состава, как того требовало 
наставление, осуществлялся строго индивидуально, 
с учетом подготовленности к служебно-боевым дей-
ствиям. Предпочтение при этом отдавалось «пар-
тийно-комсомольской прослойке», политически 
грамотным, устойчивым, физически выносливым 
и бдительным бойцам, способным распознавать 
уловки агентуры противника и вражеского элемента 
(РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 15 об.). Как того тре-
бовало наставление, при всех служебно-боевых дей-
ствиях РПГ надлежало следить, чтобы не нарушалась 
«революционная законность». Замеченные в этом 
лица подлежали немедленному удалению из состава 
группы и привлечению к строжайшей ответственно-
сти (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 34).

Личный состав, как правило, вооружался автома-
тическим оружием – ручными пулеметами, автома-
тами и гранатами, снабжался необходимым количе-
ством боеприпасов, противогазами, химическими и 
индивидуальными пакетами. Инструктор саперного 
дела или минер, помимо положенных средств для 
разграждения или обозначения минных полей, дол-
жен был иметь при себе миноискатель и надлежащий 
инструмент. В зависимости от поставленной зада-
чи и условий работы в особых случаях допускалось 
переодевание бойцов и командиров РПГ в граждан-
скую одежду. Их вооружение при этом ограничива-
лось пистолетами, револьверами и гранатами (РГВА. 
Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 15 об.).

Перед выходом на задание личному составу ко-
мандиром группы ставилась общая задача, объявля-
лись район и сроки службы, отдавались необходимые 
указания. Больные, ненадежные, с плохим зрением и 
слухом бойцы подлежали безоговорочному исключе-
нию из состава группы и замене другими. Если РПГ 
приходилось действовать в районах, где была веро-
ятна встреча с противником, у всего личного состава, 
согласно требованиям ч. 1 ст. 104 Боевого устава пе-
хоты 1942 г., полагалось отбирать документы и сда-
вать их на хранение начальнику заставы либо лицу, 
выславшему группу.

Служебно-боевая деятельность РПГ осуществля-
лась строго по плану. В зависимости от обстановки 
и характера выполняемых задач группе допускалось 
высылать из своего состава дозоры, выставлять по-
сты, секреты, засады, проводить в населенных пун-
ктах, лесах и на хуторах облавы, выделять конвои и 
т.п. Сообразуясь с обстановкой, начальник в случае 
необходимости разбивал состав РПГ на группы: 

– обеспечения, высылавшиеся на вероятные пути 
отхода врага и действовавшие методом засады;

– прикрытия (так называемая огневая группа);
– активного поиска и захвата противника (РГВА. 

Ф. 32880. Оп. 5. Д. 588. Л. 29 об.).
При движении по неизвестному маршруту, осо-

бенно на территории, освобожденной от противника, 
в головной дозор в обязательном порядке надле-
жало выделять саперов для разведки в пути и раз-
минирования. До проведения инженерной разведки 
самовольный выход бойцов в землянки и отдельные 
пустые строения не допускался. Также до осмотра са-
перами категорически запрещалось брать в руки лю-
бые предметы. В составе головного дозора следовал 
инструктор или вожатый служебно-розыскной соба-
ки. Последняя при этом находилась на длинном по-
водке или вообще спускалась с него (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 588. Л. 43).

При выполнении задачи движение кучей не до-
пускалось. В зависимости от обстановки и условий 
местности личному составу предписывалось дви-
гаться в колонне по одному, по два или в цепь. Мест-
ность при выполнении поставленной задачи подле-
жала тщательному осмотру. Бойцам и командирам 
всегда надлежало делать так, чтобы все видеть и 
слышать, оставаясь при этом незамеченными. Во из-
бежание подрыва личного состава на минах или вне-
запного выхода на засаду противника РПГ избегали 
перемещаться по дорогам, тропам или просекам. Как 
правило, они передвигались параллельно им и ис-
пользовали таковые только в качестве ориентиров.

Если группа выполняла служебно-боевые задачи 
продолжительное время, ее начальнику надлежало 
позаботиться об организации отдыха и питания вве-
ренного личного состава. Место для отдыха (ночлега) 
при этом выбиралось по возможности за пределами 
населенных пунктов. При остановке на привал или 
ночлег размещение у местных жителей категориче-
ски запрещалось. На отдыхе РПГ обеспечивались на-
дежной охраной путем выставления часовых и наблю-
дателей. В тех случаях когда была велика вероятность 
встречи с противником (бандгруппами), на пройден-
ном маршруте (если были хорошо видны оставшиеся 
после движения группы следы) в 400–500 м от места 
расположения на отдых ядра РПГ выставлялась за-
сада (прикрытие) из числа автоматчиков. Снимать 
обувь и обмундирование во время отдыха никому из 
личного состава не разрешалось.

В каком бы положении не находилась группа (в 
движении, на отдыхе и пр.), она ни на минуту не мог-
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ла прекращать разведывательные действия, в том 
числе наблюдение за происходящим в окрестностях, 
опрос местных жителей и прохожих, связи с местны-
ми органами власти, гарнизонами РККА и т. д. Если 
поставленная задача предполагала скрытность (при 
поиске шпионов, диверсантов, дезертиров и пр.), она 
подлежала обеспечению всеми мерами. При этом 
запрещалось открыто выходить на дороги, пред-
писывалось регулярно менять направление движе-
ния, населенные пункты проходить, маскируясь под 
следующие в свою часть или на занятия команды. 
При наличии в составе РПГ проводников следовало 
всячески ограждать их от общения с местным насе-
лением и держать под постоянным наблюдением на-
чальника группы и его заместителей (РГВА. Ф. 32880.  
Оп. 5. Д. 588. Л. 34).

При осмотре населенного пункта РПГ подходи-
ла к нему скрытно, предварительно изучив его кон-
фигурацию и подступы. Все выходы из населенного 
пункта подлежали перекрытию дозорами и постами. 
Лишь после этого допускалось войти в населенный 
пункт. О предстоящей работе следовало объявить 
председателю колхоза или сельсовета. От них же 
предписывалось получить оперативные и разведы-
вательные сведения.

В случае необходимости населенный пункт раз-
бивался на несколько участков, по числу выделенных 
досмотровых групп. В каждую из них назначалось не 
менее 4–5 бойцов и включался представитель мест-
ной власти. Как правило, осмотр начинался на всех 
участках одновременно. При этом осматривались 
все постройки, чердаки, чуланы, подвалы, погреба, 
кучи сена и соломы, большие сундуки, ящики, шкафы 
и пр. У граждан проверялись документы. При осмотре 
внутренних помещений снаружи выставлялись посты 
наблюдения. Задержанные лица на месте подверга-
лись фильтрации. Подлежащие дальнейшей разра-
ботке следовали вместе с РПГ либо под конвоем на-
правлялись к месту назначения. Конвой выделялся из 
состава лучших бойцов в зависимости от количества 
и важности задержанных, но всегда не менее двух 
человек. Лица, оказавшие вооруженное сопротив-
ление, пытавшиеся при задержании бежать, а также 
задержанные парашютисты противника и бандиты 
конвоировались со связанными руками. Связывание 
рук периодически проверялось.

При осмотре покоса, поля с сараями, стогами и 
копнами также обеспечивалось их предварительное 
скрытное изучение с удобного пункта. На окраинах 
поля или покоса выставлялись посты и секреты, рас-
положенные таким образом, чтобы никто не имел 
возможности скрыться в лес. Проческа названных 
объектов осуществлялась со стороны более закры-
того участка к более открытому, а именно от густого 
леса к болоту, реке или полю. В ходе осмотра личный 
состав разделялся на группы, каждой из которых 
выделялась отдельная полоса поиска. При осмотре 
крупного густого леса он разбивался на участки с 

ясно видимыми ориентирами в виде просеки, ручья, 
поляны, оврага и т. п. По боковым и передней гра-
ницам участка осмотра высылались дозоры или вы-
ставлялись посты, чтобы не допустить ухода разы-
скиваемых вперед или в стороны незамеченными. В 
ходе осмотра леса личный состав распределялся на 
небольшие группы по 3–5 человек во главе со стар-
шими. При движении по лесу им запрещалось подни-
мать шум, а также подавать сигналы в виде окриков, 
свистков и пр. Связь между названными группами 
поддерживалась зрительно и на слух.

Поисковым группам надлежало двигаться не то-
ропясь, тщательно осматривая все ямы, шалаши, 
землянки и заросли. Особое внимание обращалось 
на следы, свежесломанные или срубленные ветки, 
деревья, остатки костров, пищи и человеческих ис-
пражнений, тропы. Бойцам и командирам РПГ всег-
да надлежало помнить о том, что противник часто 
минирует свои следы. При обнаружении вражеских 
следов нарушать их запрещалось, они подлежали 
тщательному изучению. Особое внимание при этом 
уделялось их давности и направлению движения. 
Двигаться надлежало, как правило, параллельно 
следу. Для проработки следа использовались слу-
жебно-розыскные собаки. Направление движения 
при следовании РПГ обозначалось пуском освети-
тельных ракет, выстрелами из винтовки трассирую-
щими пулями, засечками на деревьях, заламыванием  
веток и т.д.

Свои особенности имела работа РПГ в 25-кило-
метровой прифронтовой полосе. Обусловливались 
они в основном полным запретом на пребывание 
там гражданских лиц, а также необходимостью вза-
имодействия с военными комендантами населен-
ных пунктов. Все задержанные в названной полосе 
военнослужащие и гражданские лица без докумен-
тов подлежали задержанию, аресту и отправке для 
дальнейшей фильтрации к выславшему РПГ началь-
нику. Кроме того, личному составу группы вменялось 
в обязанность обращать внимание на нарушение 
правил маскировки расположенными в населенных 
пунктах прифронтовой полосы войсками РККА, в осо-
бенности их артиллерией, танками, транспортными 
средствами, обозами и пр.

Обнаруженный в ходе служебно-боевой деятель-
ности РПГ противник (парашютисты, диверсанты, 
бандиты и пр.) подлежал окружению и принуждению к 
сдаче. При встрече с одиночными солдатами против-
ника, малочисленными группами дезертиров и бан-
дитов личному составу группы надлежало внезапно 
напасть на них и без выстрела захватить. При при-
ближении неизвестного (разыскиваемого) следовало 
устроить засаду и задержать его. При наличии у за-
держанного оружия оно подлежало незамедлитель-
ному изъятию. Всякий задержанный подлежал обы-
ску, в ходе которого отбирались документы, деньги 
и иные предметы, которые можно было бы исполь-
зовать для нападения на состав наряда. При попытке 
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спастись бегством личный состав РПГ обязан был не-
медленно пуститься в погоню. Если догнать не удава-
лось, надлежало «действовать гранатой или пулей», 
но только в крайнем случае. В обязательном поряд-
ке при этом следовало сделать окрик «Стой» и один 
предупредительный выстрел. Если задержанный не 
останавливался, допускалась стрельба на пораже-
ние. Как указывалось в наставлении старшему РПГ: 
«Спокойный, меткий выстрел из винтовки (автомата) 
всегда догонит врага» (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 479. 
Л. 7).

Согласно наставлению начальник РПГ обязан был 
применять оружие в случае явного нападения на ее 
личный состав, вооруженного сопротивления, при 
попытке к побегу задерживаемых или конвоируемых 
(после оклика «Стой» и предупредительного выстре-
ла), при попытке посторонних освободить послед-
них (также после предупреждения) (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 588. Л. 30). При сопротивлении надлежало 
действовать быстро и решительно – открывать огонь 
и переходить в атаку. При захвате кого-либо из вра-
жеской группы следовало оперативно установить, не 
скрылся ли кто-то из ее членов, и если такое произо-
шло, то в каком направлении. При этом не следовало 
полагаться только на показания задержанных, а по 
следам и иным признакам проверять их соответствие 
действительности. 

В случае ухода противника предписывалось не-
замедлительно организовывать его решительное и 
неотступное преследование. Наставлением разли-
чалось преследование двух видов: непосредствен-
ное, когда преступник пытался скрыться на глазах у 
бойцов, и по оставленным неизвестными следам. В 
обоих случаях преследование надлежало вести до 
полного и по возможности быстрого задержания, 
используя для этого все меры. При всяком пресле-
довании личному составу группы надлежало исполь-
зовать служебно-розыскную собаку (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 588. Л. 17 об.).

Характерно, что преследование могло осущест-
вляться не только по следам, но и параллельно, спе-
циально выделенными группами и дозорами. Нача-
тое преследование не подлежало прекращению ни 
под какими предлогами. Ни усталость, ни погода, ни 
ночь, ни численное превосходство противника, ни по-
тери не признавались уважительными причинами для 
прекращения преследования врага и отхода. 

За нерешительность действий, а тем более их 
прекращение начальники РПГ несли персональную 
ответственность. Остановившегося или оказавшего 
сопротивление противника, не давая ему опомнить-
ся, надлежало решительно и быстро атаковать, не-
взирая на его численное превосходство. Боец РПГ 
обязан был выполнить поставленную задачу в любом 
случае, даже если он оставался один против числен-
но превосходящего противника. Как это следовало 
из наставления старшему РПГ, при внезапном стол-
кновении с противником, особенно ночью или в туман 

(метель), а также при действиях на сильно пересечен-
ной местности надлежало смело атаковать  врага.

Служебно-боевая работа РПГ предполагала не-
посредственные столкновения с регулярными под-
разделениями противника, в основном с разведгруп-
пами. Наибольшее распространение они получили 
в полосе Карельского фронта. В общей сложности в 
его тылу только за 1942–1943 гг. было зафиксировано 
появление 17 вражеских разведывательно-диверси-
онных групп численностью от 25 до 600 человек. В ре-
зультате боевых столкновений с ними 186 гитлеров-
цев были убиты, 82 ранены и 31 взят в плен. Потери 
военнослужащих внутренних войск при этом соста-
вили 19 человек убитых, 21 раненый и 1 пропавший 
без вести (РГВА. Ф. 32880. Оп. 5. Д. 592. Л. 262). На-
пример, 26 июня 1944 г. РПГ 4-й заставы 1-го погра-
ничного полка (Карельский фронт) из 7 бойцов под 
командованием сержанта Кашлева в 9 километрах 
западнее Олонца вступила в бой с отрядом гитлеров-
цев. Двое вражеских солдат и офицер были убиты, 12 
захвачены в плен. В схватке один из бойцов разведы-
вательно-поисковой группы погиб (РГВА. Ф. 32880. 
Оп. 5. Д. 592. Л. 105). 

О произошедшем боестолкновении следовало 
незамедлительно доносить выславшему разведы-
вательно-поисковую группу начальнику. В обяза-
тельном порядке донесения направлялись в случае 
обнаружения или ликвидации противника, ухода его 
из окружения, получения новых данных о противни-
ке или обстановке. Какую бы задачу РПГ не выпол-
няла, все, что удалось увидеть, выяснить и обнару-
жить, следовало записать, нанести на карту (схему) 
и по возвращении в подразделение подробно, ясно и 
правдиво доложить командованию.

В общей сложности, по данным оперативного от-
дела Главного управления внутренних войск НКВД 
СССР, за годы Великой Отечественной войны с уча-
стием РПГ внутренние войска НКВД СССР провели 
9292 чекистско-войсковые операции по борьбе с 
бандитизмом, 47 451 бандит убит  и 99 732 – захваче-
ны живыми. В результате оперативно-служебной де-
ятельности были задержаны 2578 шпионов и дивер-
сантов, 47 577 изменников родины, 132 695 хулиганов, 
воров и спекулянтов, 119 648 дезертиров и 227 928 
лиц, уклонившихся от службы в Красной армии. По-
мимо этого, было задержано большое количество 
пособников врага, бежавших из мест заключения, 
вышедших из плена и с оккупированной террито-
рии, отставших от своих частей, членов фашистских 
партий, нарушителей установленного режима и т. п. 
(РГВА. Ф. 32880. Оп. 1. Д. 140. Л. 35–35 об.).

Выводы
Таким образом, проведенное исследование по-

зволяет сделать вывод о том, что в изучаемый пери-
од разведывательно-поисковые группы войск НКВД 
СССР охраны тыла внесли существенный вклад в вы-
полнение поставленных оперативно-боевых задач 
(поиск, захват или уничтожение вражеских диверси-
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онных или оставшихся в советском тылу войсковых 
групп, преступных элементов, а также обеспечение 
законности и общественного порядка в прифронто-
вой полосе). Командованием войск НКВД СССР ох-
раны тыла действующей Красной армии уделялось 
большое внимание организации и деятельности раз-
ведывательно-поисковых групп, что проявлялось в 
разработке соответствующих нормативно-правовых 

документов. Опыт оперативно-служебной и боевой 
деятельности данных групп заслуживает присталь-
ного внимания со стороны современных исследо-
вателей истории Великой Отечественной войны, а 
также компетентных специалистов российских во-
оруженных сил. Как представляется, он может быть 
использован в аналогичных условиях нынешних во-
оруженных конфликтов.
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