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Введение
Укрепление суверенитета и защита территориальной не-
прикосновенности государства в Арктическом регионе яв-
ляется приоритетной задачей современной России. Истори-
ческий опыт организации охраны государственной границы 
в северных широтах представляет собой ценный материал 
для совершенствования современной правовой базы и ор-
ганизационной структуры пограничных органов. Особый 
интерес в контексте изучения истории развития погранич-
ной охраны в Арктике представляет советский период, когда 
была сформирована базовая система институционального 
и правового регулирования охраны северных рубежей.

В научной литературе данному периоду уделено не-
достаточно внимания, даже несмотря на то что не было 
четко сформулированной и юридически оформленной 
советской концепции охраны государственной границы 
в современном понимании [3], в этот промежуток вре-
мени были заложены основы системы охраны границ 
в регионе, внедрены ключевые нормативно- правовые 
принципы, определившие в значительной степени и со-
временную архитектуру пограничной службы в Арктике. 
Сложности возникают в связи с тем, что части отдельного 
корпуса пограничной стражи были переданы военному 
ведомству и являлись частью регулярной армии 1.

Целью исследования является комплексный анализ 
организационно- правовых основ функционирования 
пограничных вой ск в Арктическом регионе в период 
с 1918 по 1941 гг.

Нормативно- правовая база создания
и функционирования пограничной охраны СССР
Система правового регулирования деятельности по-

граничных вой ск в советский период формировалась 
1 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 413. Оп. 14. Ед. хр. 394. Л. 1–2.
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параллельно с общегосударственной правовой системой. 
Основополагающим документом в рассматриваемой 
области стал декрет Совнаркома РСФСР «Об учреждении 
пограничной охраны» от 28 мая 1918 г. Методологически 
декрет базировался на дореволюционных нормативных 
актах – Правилах об отдельном корпусе пограничной стра-
жи (1910 г.) и Инструкции службы чинов ОКПС (1912 г.),

Так, например, после формирования Отдельного корпу-
са пограничной стражи (ОКПС) 15 (27) октября 1893 г. его 
подразделения были выстроены по следующей иерархии: 
руководство корпуса – окружное управление – бригадное 
звено – отдельский сегмент – отрядный элемент – постовая 
единица. Помимо центрального аппарата, структура вклю-
чала семь пограничных округов, 31 бригадное формиро-
вание, два специализированных отдела и флотилию крей-
серских судов. Учитывая Заамурский пограничный округ, 
присоединенный в 1901 г., численность личного состава 
ОКПС превышала 60 тыс. чел., включая офицерский корпус, 
административных служащих и рядовой состав. Протяжен-
ность охраняемых рубежей достигала 13 680 верст [13].

В дальнейшее развитие указа о создании ОКПС, в 1910 г. 
были утверждены соответствующие правила, а спустя два 
года, в 1912 г. вышла подробная инструкция. Данные доку-
менты детально определяли порядок несения службы со-
трудниками корпуса на государственной границе и при-
легающих территориях. На пограничников возлагались 
обязанности по предотвращению контрабандных пере-
возок товаров как на сухопутных, так и на морских участ-
ках границы европейской части России, территории За-
кавказья, на финляндском направлении, в Закаспийской 
области, а также по правобережью рек Пяндж и Аму-
дарья. Дополнительно в функции пограничной стражи 
входило обеспечение карантинного контроля по всему 
периметру государственных рубежей империи [14].
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Декрет же содержательно отражал новые приоритеты 
молодого Советского государства., пограничная охрана 
изначально входила в структуру Наркомата финансов 
и наделялась следующими функциями:

■ противодействие контрабанде и нарушениям госу-
дарственной границы;

■ защита водных богатств в пограничных и территори-
альных водах от несанкционированного использования;

■ надзор за соблюдением на пограничных реках между-
народных норм судоходства;

■ обеспечение безопасности лиц, осуществляющих хо-
зяйственную деятельность в пограничных водах;

■ защита приграничного населения от незаконных воо-
руженных формирований [14].

Декрет также определял организационную структу-
ру пограничных формирований и алгоритмы их взаи-
модействия с прочими государственными органами. 
Важным шагом в развитии нормативно- правовой базы 
стало принятие 29 июня 1918 г. положения, согласно 
которому пограничные службы передавались в подчи-
нение Наркомату торговли и промышленности. Данным 
актом также разграничивались компетенции погранич-
ной охраны и таможенных органов.

После издания декрета начал создаваться уже вто-
рой округ 1, а затем и третий, состоявший из пяти райо-
нов: Брянского, Льговского, Курского, Новооскольского 
и Острогожского. Структура управления располагалась 
(июль1918 г.) в Москве, с переездом (сентябрь 1918 г.) 
в Орёл, и в конце – в Киев 2.

Приверженцы марксистской концепции об упраздне-
нии регулярных вооруженных сил в пользу «всенародной 

1 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 18285. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1.
2 Центральный пограничный архив Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции (ЦПА ФСБ РФ). Ф. 585. Оп. 7658. Д. 20. Л. 97, 98.
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милиции» выдвигали идею формирования особых под-
разделений из представителей рабочего класса промыш-
ленных центров – так называемой «социалистической 
гвардии». По их убеждению, именно такие формирова-
ния должны были взять на себя функции обороны респу-
бликанского государства и контроля его пограничных 
территорий. Практическое воплощение подобных ини-
циатив неизбежно привело бы к критическому сужению 
демографической основы как военных формирований, 
так и пограничных структур, что нанесло бы непоправи-
мый вред системе национальной безопасности государ-
ственного образования в целом 1.

На протяжении последующего периода правовые и ор-
ганизационные основы пограничной службы претерпели 
множественные изменения.

Так, с 1 февраля 1919 г. произошла трансформация по-
граничной охраны в вой ска пограничного назначения: 
Совет погранохраны был преобразован в Военный совет 
пограничных вой ск, ГУПО преобразовалось в Главное 
управление пограничных вой ск, а пограничные округа 
стали именоваться дивизиями и пр.

Усложнение обстановки на границе вызвало необхо-
димость реорганизации погранохраны [7]. К концу 1920 г., 
а именно 24 ноября, функции охраны государствен-
ных рубежей передали особому отделу ВЧК, при этом вой-
сковое обеспечение пограничной охраны было возложено 
на внутренние вой ска, находившиеся в подчинении ВЧК.

Февраль 1921 г. (15 число) ознаменовался утверждени-
ем Инструкции для подразделений пограничных вой-
ск. В середине лета того же года (10 июля) было принято 
Положение об охране границ РСФСР.

Осенью, 11 ноября 1921 г., утвердили Положение о взаи-
моотношениях военно- морского командования, особо-

1 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л. 8; Д. 118. Л. 2.
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го отдела по охране границ РСФСР и Морской инспек-
ции управления вой ск ВЧК.

Важным этапом совершенствования юридической 
базы пограничной службы явилось принятие в 1927 г. 
обновленного положения об охране государственных 
границ СССР и Временного устава службы пограничной 
охраны. В новом положении существенно расширили 
задачи пограничников: были включены дополнительные 
полномочия по контролю за перемещением печатной 
продукции, предметов искусства, валютных ценностей 
и драгоценных металлов, уточнялись процедуры задер-
жания нарушителей, детализировались вопросы защиты 
природных ресурсов территориальных и внутренних вод. 
В августе 1937 г. произошла очередная структурная транс-
формация: Главное управление пограничной и внутрен-
ней охраны было реорганизовано в Главное управление 
пограничных и внутренних вой ск (ГУПВВ), а пограничная 
служба получила статус вой ск.

В представленный период нормативно- правовые 
акты вырабатывались не только органами высшей госу-
дарственной власти, но и профильными ведомствами 
в форме приказов, инструкций, распоряжений. Данная 
практика обеспечивала оперативное регулирование 
динамично меняющихся аспектов пограничной службы 
в условиях становления Советского государства.

Секторальный принцип и правовое закрепление
суверенитета СССР над арктическими территориями
Вопросы международно- правового режима арктических 

территорий начали активно обсуждаться в начале XX в. 
в связи с расширением хозяйственной и военной деятель-
ности северных государств в регионе. До этого времени 
четких, законодательно закрепленных границ между стра-
нами в Арктике фактически не существовало, что порожда-
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ло многочисленные конфликты интересов. Иностранные 
предприниматели регулярно нарушали российскую терри-
ториальную юрисдикцию, занимаясь несанкционирован-
ной вырубкой лесов, добычей морского зверя и рыбы, ведя 
торговую деятельность с местным населением. На россий-
ских арктических территориях промысловую и торговую 
деятельность осуществляли представители Швеции, Вели-
кобритании, Норвегии, США и Японии.

Формирование правовой основы закрепления сувере-
нитета над арктическими территориями базировалось 
на секторальном принципе, согласно которому про-
странства распределялись по секторам в соответствии 
с их географической близостью к побережьям припо-
лярных стран. Под сектором в международной право-
вой практике понималась территория, локализованная 
в пределах юрисдикции приарктического государства 
и включающая воды, льды, острова и континентальный 
шельф Северного Ледовитого океана [14, с. 86].

Важнейшим нормативным актом, закрепившим пра-
ва СССР на арктические территории, стало постановле-
ние Президиума ЦИК СССР «Об объявлении террито-
рией Союза ССР земель и островов, расположенных 
в Северном Ледовитом океане» от 15 апреля 1926 г. 
Данный документ впервые четко фиксировал террито-
риальные притязания государства в Арктике и созда-
вал правовую основу для организации пограничной 
охраны соответствующих территорий.

Однако руководство страны отчетливо осознавало, что 
юридическое закрепление прав на арктические терри-
тории должно подкрепляться фактическим контролем 
над ними, что невозможно без соответствующей инфра-
структуры, вооружений и специально подготовленных 
кадров пограничной охраны. В связи с этим в последую-
щие годы развернулась масштабная работа по созданию 
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пограничной инфраструктуры в Арктике, включавшая 
расширение военно- морского флота, авиации, строи-
тельство пограничных постов, научно- исследовательских 
станций, населенных пунктов [19, с. 74].

В сложной международной обстановке межвоенно-
го периода руководством СССР принимались меры 
по защите национальных интересов в Арктике и проти-
водействию попыткам зарубежных стран закрепиться 
в регионе. Так, в 1920 г. государства – победители в Пер-
вой мировой вой не осуществили раздел арктических 
территорий, игнорируя интересы России: архипелаг 
Шпицберген был передан под протекторат Норвегии, 
другим странам предоставлялись права свободного 
нахождения в акватории Северного Ледовитого океана. 
Данные действия потребовали от советского руководства 
активизации дипломатических и политических усилий 
по защите своих прав на арктические территории, а так-
же укрепления пограничной охраны в регионе.

Специфика организации пограничной охраны
в Арктическом регионе
Охрана государственной границы в Арктике имела 

существенные особенности, обусловленные географиче-
скими, климатическими и стратегическими факторами. 
До 1917 г. северные рубежи России фактически остались 
без системной охраны, мероприятия по защите границ 
носили спорадический характер. Лишь в январе 1917 г. 
был усилен пограничный и жандармский контроль 
на Мурманском побережье в связи с возросшими риска-
ми германского шпионажа.

В первые годы советской власти ситуация с охраной ар-
ктических границ оставалась сложной. Военно- морские 
силы, дислоцированные на Севере в 1918–1920 гг., были 
ограничены в возможностях эффективного выполне-
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ния функций по охране пограничных территорий [17]. 
В соответствии с распоряжением народного комиссара 
финансового ведомства, Главное управление погранич-
ной охраны, сформированное в марте 1918 г., незамед-
лительно приступило к выстраиванию системы защиты 
северных рубежей государства. Первоочередное внима-
ние было обращено на прибрежную зону Белого моря 
до конечной станции Мурманской железнодорожной 
магистрали, а также на участки, прилегающие к террито-
риям Финляндии и Эстляндии, включая береговую линию 
Чудского озера вплоть до Гдова [4, c. 309]. На всём протя-
жении указанной границы создавалось пять районов по-
граничной охраны с тремя подрайонами в каждом, с соот-
ветствующим количеством дистанций и застав [9 c. 225].

Основными проблемами являлись критическая не-
хватка коммуникаций, отсутствие надежной связи се-
верных регионов с центром страны, а также неодно-
кратные попытки иностранных государств незаконно 
использовать или оккупировать арктические террито-
рии. Это обусловило необходимость создания специа-
лизированной системы охраны государственной грани-
цы в этом стратегически важном регионе.

Наибольшее внимание в контексте организации погра-
ничной охраны уделялось Мурманскому направлению, име-
ющему особую геополитическую значимость. Именно здесь 
в течение 1920–1930-х гг. была сформирована наиболее раз-
витая структура пограничной охраны, включающая морские 
подразделения, авиацию, подразделения погранконтроля 
и три сухопутных пограничных отряда, а также начинает раз-
виваться оперативная составляющая службы [16].

С середины 1930-х вплоть до лета 1939 г. силы РККА 
от Северной Карелии до Баренцева моря ограничивались 
54-й стрелковой дивизией, Северной военной флотилией 
и некоторыми другими формированиями [10 с. 107].
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Характерной особенностью организации пограничной 
охраны в Арктическом регионе являлся точечный прин-
цип размещения подразделений – преимущественно 
в местах проживания населения и расположения про-
мышленных объектов. Такой подход был обусловлен 
огромной протяженностью арктической границы, экстре-
мальными климатическими условиями и ограниченно-
стью ресурсов. Пограничные вой ска концентрировались 
главным образом в Мурманской, Архангельской и Ма-
гаданской областях. Западная часть северной границы 
находилась в зоне ответственности Северо- Западного 
пограничного округа, восточная – Тихоокеанского округа. 
В центральной части советского арктического сектора 
существовал участок протяженностью около 7 тыс. км, 
который фактически оставался без системной охраны.

Эпизодический характер мероприятий по охране 
арктических территорий объяснялся объективными 
причинами: недостаточностью инфраструктуры, крайне 
низкой плотностью населения, ограниченным количе-
ством ресурсов и необходимостью концентрации сил 
на более напряженных участках границы. Тем не менее 
с ростом стратегического значения арктического региона 
постепенно расширялась и система пограничной охраны.

Эволюция пограничной охраны в Арктике
в 1930-е – начале 1940-х гг.
К началу 1930-х гг. произошло существенное переос-

мысление роли арктических территорий в системе наци-
ональной безопасности Советского Союза. Арктика стала 
рассматриваться как регион, обладающий значительным 
военно- стратегическим и экономическим потенциалом 
[15, с. 175–176]. Это обусловило необходимость укрепления 
пограничной охраны северных рубежей и развития соот-
ветствующей инфраструктуры.
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В результате целенаправленных усилий к концу 1930 – 
началу 1940-х гг. советский Север превратился в один 
из наиболее милитаризованных регионов страны. По-
граничные вой ска, дислоцированные в Арктике и приар-
ктических регионах, располагали разветвленной сетью 
радиолокационных станций, оборонительных рубежей, 
морских баз, аэродромов и пограничных постов. Это по-
зволило существенно повысить эффективность контро-
ля над государственной границей и обеспечить защиту 
национальных интересов в регионе.

Возрастание значимости охраны арктических границ 
в 1930–1940-е гг. определялось комплексом взаимосвя-
занных факторов:

1. Геополитические факторы: Арктика в межвоенный пери-
од стала рассматриваться ведущими мировыми державами 
как стратегически значимый регион, контроль над которым 
обеспечивал военные и экономические преимущества.

2. Экономические факторы: включение Арктики в систе-
му хозяйственного развития страны, освоение Северного 
морского пути как важнейшей транспортной артерии, 
разработка природных ресурсов, проведение научных 
экспедиций и создание полярных станций.

3. Идеологические факторы и национальная безопас-
ность: советское руководство придавало исключительное 
значение закреплению государственного суверенитета 
на всей территории СССР, включая арктические районы. 
Присутствие пограничных вой ск служило символом фак-
тического контроля над этими территориями.

Противодействие иностранному присутствию: 
в 1930-е гг. фиксировались случаи несанкционирован-
ного пребывания иностранных экспедиций в районах, 
на которые СССР распространял свой суверенитет. По-
граничные органы выполняли задачи по отслеживанию 
и пресечению подобной деятельности.
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С конца 1930-х гг., в условиях обострения международ-
ной обстановки и нарастающей угрозы вой ны, аркти-
ческие рубежи приобрели особую важность для обе-
спечения безопасности Советского Союза. Заслуживает 
особого внимания тот факт, что разведывательные струк-
туры Финляндии в тридцатые годы XX столетия сконцен-
трировали свои усилия на изучении северо- западных 
территорий Советского Союза. Основной интерес пред-
ставляли инфраструктурные, хозяйственные и стратеги-
ческие характеристики карельских земель и заполярных 
областей. Документально подтверждено существование 
детализированных военно- стратегических разработок 
финского командования, которые предусматривали про-
ведение операций на советских территориях. Эти планы 
охватывали не только направления на Ленинград и Пе-
трозаводск, но также распространялись на арктические 
районы государства [14, c. 117–122; 6, c. 171].

Это обусловило расширение функций пограничных под-
разделений в регионе, выходящих за рамки стандартных 
задач охраны границы. Они осуществляли наблюдение 
за перемещениями иностранных судов, проводили развед-
ку местности, обеспечивали безопасность советских науч-
ных станций, включая дрейфующие полярные станции.

Заключительный период перед началом военных 
действий (1939–1941) отличался нарастанием сложностей 
в сфере обеспечения пограничной безопасности госу-
дарства. Ситуация требовала оперативного внедрения 
комплекса мероприятий, направленных на существен-
ную корректировку практических аспектов оперативной 
и тактической работы подразделений, осуществлявших 
охрану государственных рубежей [20, с. 319].

Есть, конечно, и негативные факторы, повлиявшие 
на обеспечение безопасности государства. Так, соглас-
но материалам кадрового подразделения Главного 
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управления пограничных вой ск НКВД Советского Сою-
за, в течение 1939 г. репрессивным мерам подверглись 
значительные слои руководящего состава погранич-
ных структур [18, c. 62]. Из занимаемых должностей 
были смещены либо подвергнуты аресту 11 руководите-
лей пограничных округов и лиц, занимавших посты их 
заместителей. Аналогичной участи подверглись 54 руко-
водящих работника отделов и отделений окружного зве-
на, а также четыре командира пограничных отрядов и 12 
начальников штабных подразделений отрядного уровня. 
Нанесенный кадровый урон фактически не поддавался 
восстановлению в короткие сроки [8, c. 27].

В предвоенный период (1939–1941 гг.) наблюдалось ин-
тенсивное развитие взаимодействия между пограничны-
ми вой сками и военно- морским флотом СССР, особенно 
Северной военной флотилией (с 1933 г.) и впоследствии 
Северным флотом (с 1937 г.). Такое взаимодействие было 
направлено на создание комплексной системы охраны 
арктических рубежей и обеспечение оперативного реа-
гирования на потенциальные угрозы.

Организационная структура пограничной охраны
в Арктическом регионе
Организационная структура пограничной охраны 

в Арктике формировалась с учетом специфики регио-
на и эволюционировала в соответствии с изменениями 
геополитической обстановки и военно- стратегических 
приоритетов государства. Изначально пограничные под-
разделения на Севере входили в состав более крупных 
административных единиц – Северо- Западного (западная 
часть арктического побережья) и Тихоокеанского (восточ-
ная часть) пограничных округов.

В структуре пограничной охраны Арктического региона 
можно выделить следующие основные компоненты:
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■ морские силы пограничной охраны, осуществляв-
шие патрулирование прибрежных вод и контроль 
за соблюдением режима территориального моря. Наи-
более активно морская пограничная охрана развива-
лась в районе Кольского полуострова, где базировалась 
значительная часть кораблей и катеров пограничного 
флота. Параллельно с реорганизацией морских частей 
происходило ужесточение квалификационных крите-
риев как для технического персонала судов, так и для 
начальствующего состава. Образовательные учреждения 
военно- морского профиля, испытывавшие значительную 
нагрузку, первоначально сократили количество мест для 
будущих сотрудников морских пограничных подразделе-
ний, а начиная с 1937 г. полностью прекратили их про-
фессиональную подготовку. Дополнительную сложность 
создавал тот факт, что служба в морской пограничной 
охране предполагала решение узкоспециализированных 
задач, требовавших особых навыков, которые не фор-
мировались в рамках обучения в стандартных флотских 
образовательных структурах. В этой ситуации сформиро-
вались необходимые условия для создания автономной 
системы профессиональной подготовки кадров морской 
пограничной охраны, способной обеспечить комплекто-
вание подразделений специалистами, соответствующи-
ми специфическим служебным требованиям.

Накануне Великой Отечественной вой ны, в период 
1939–1940 гг., была осуществлена завершающая структур-
ная трансформация морских подразделений пограничной 
службы [1]. В ходе данной реформы были сформированы 
специализированные формирования из пограничных 
кораблей, получившие статус отрядов. Административное 
руководство этими морскими группировками было закре-
плено непосредственно за командным составом соответ-
ствующих пограничных территориальных округов [2, с. 32];
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■ сухопутные пограничные отряды, дислоцированные 
в ключевых населенных пунктах арктического побережья. 
Они выполняли задачи по охране сухопутных участков 
границы, контролю прибрежной полосы и обеспечению 
пограничного режима;

■ авиационные подразделения, которые начали созда-
ваться во второй половине 1930-х гг. и существенно расши-
рили возможности по контролю труднодоступных арктиче-
ских территорий. Авиация использовалась для воздушного 
патрулирования, ледовой разведки, обеспечения связи 
между удаленными пограничными постами [21];

■ радиотехнические подразделения, обеспечивавшие 
связь между пограничными постами и центрами управ-
ления, а также ведение радиотехнической разведки;

■ подразделения погранконтроля в портах Арктическо-
го бассейна, осуществлявшие проверку судов и экипа-
жей, контроль за перемещением грузов и пассажиров.

Особенностью организационной структуры погранич-
ной охраны в Арктике являлась ее тесная интеграция 
с другими государственными институтами, действо-
вавшими в регионе – органами НКВД, военно- морским 
флотом, Главным управлением Северного морского пути, 
научно- исследовательскими экспедициями. Такое взаи-
модействие позволяло компенсировать недостаточную 
плотность пограничного прикрытия и обеспечивать 
комплексный контроль над обширными арктическими 
пространствами [12, c. 142].

К началу Великой Отечественной вой ны организаци-
онная структура пограничной охраны в Арктике приоб-
рела более системный характер, однако по-прежнему 
сохранялась неравномерность в распределении сил 
и средств – наиболее плотно прикрытыми оставались 
западный (Кольский полуостров, Белое море) и восточ-
ный (Чукотка, Берингов пролив) участки, в то время как 
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центральная часть арктического побережья контролиро-
валась преимущественно эпизодически.

Заключение
Анализ организационно- правовых основ деятельности 

пограничных вой ск в Арктике в период с 1918 по 1941 гг. 
позволяет сделать вывод о поэтапном формировании 
системы охраны государственной границы в этом стра-
тегически важном регионе. За рассматриваемый период 
пограничные структуры в Арктике прошли путь от эпизо-
дического присутствия до создания комплексной систе-
мы пограничной охраны, включающей морские, сухопут-
ные, авиационные и радиотехнические компоненты.

Нормативно- правовая база, регламентировавшая 
деятельность пограничных вой ск в Арктике, формиро-
валась параллельно с общегосударственной системой 
охраны границ и учитывала специфику региона. Ключе-
вым правовым актом, закрепившим суверенитет СССР 
над арктическими территориями и создавшим основу 
для организации их охраны, стало постановление Пре-
зидиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г.

В предвоенный период, с усилением международной 
напряженности, арктическое направление приобрело 
особую значимость в системе обеспечения национальной 
безопасности СССР [11]. Это обусловило расширение при-
сутствия пограничных вой ск в регионе и совершенство-
вание форм и методов охраны государственной границы. 
Особое внимание уделялось взаимодействию погранич-
ных органов с другими государственными структурами, 
действовавшими в Арктике, что повышало эффективность 
контроля над обширными северными пространствами.

Исторический опыт организации пограничной охраны 
в Арктике в 1918–1941 гг. представляет не только теорети-
ческий, но и практический интерес для совершенство-
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вания современной системы обеспечения пограничной 
безопасности Российской Федерации в северных ши-
ротах. Многие организационные решения и правовые 
механизмы, разработанные в рассматриваемый период, 
сохраняют свою актуальность и в современных условиях, 
что подтверждает ценность изучения исторического опы-
та для решения текущих задач по обеспечению нацио-
нальной безопасности в Арктическом регионе.
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