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Великая Отечественная война стала
тяжелейшим испытанием для советского на-
рода. Противостояние фашистскому агрес-
сору потребовало сосредоточения всех сил
страны, реорганизации всей системы управ-
ления. Особое значение в сложившейся си-
туации приобрела деятельность правоохра-
нительных органов. Они должны были обес-
печить безопасную жизнедеятельность совет-
ского тыла и принять непосредственное учас-
тие в борьбе с вторжением немецко-фашист-
ских оккупантов. На Северо-Западе СССР в
условиях длительной оккупации Псковско-
го края органы внутренних дел и государ-
ственной безопасности вели активную рабо-
ту в тылу противника, возглавляя подполье,
и проводя разведывательно-диверсионную
работу на оккупированной территории.

 Накануне войны органы государ-
ственной безопасности и внутренних дел су-
ществовали в едином НКВД СССР, которым
руководил Л.П. Берия. 3 февраля 1941 года
решением Политбюро ЦК ВКП (б) НКВД
был реорганизован. В связи с «необходимос-
тью максимального улучшения агентурно-
оперативной работы органов государствен-
ной безопасности и возросшим объемом ра-
боты, проводимой Народным комиссариа-
том внутренних дел СССР, ее многообрази-
ем». Было признано целесообразным выде-
лить из него Главное управление государ-
ственной безопасности, преобразовав его в
самостоятельный союзно-республиканский
наркомат - НКГБ. Во главе Народного ко-
миссариата внутренних дел остался Л.П.
Берия, народным комиссаром государствен-
ной безопасности был назначен В.Н. Мерку-
лов. На НКГБ СССР возлагалось ведение
разведывательной работы за границей; борь-
ба с подрывной, шпионской, диверсионной,

террористической деятельностью иностран-
ных разведок внутри СССР; оперативная
разработка и ликвидация остатков антисо-
ветских партий и контрреволюционных фор-
мирований среди различных слоев населения
СССР; охрана руководителей партии и пра-
вительства; руководство мобилизационной
работой. За НКВД сохранялось: «охрана
общественной собственности, личной и иму-
щественной безопасности», чем руководило
Главное управление милиции (ГУМ), а так-
же борьба с детской беспризорностью, запись
актов  гражданского состояния (ЗАГС),
«учет, охрана, научная и оперативная раз-
работка государственных архивных фон-
дов», горнотехнический и котлонадзор, вой-
сковая охрана государственных границ, осо-
бо важных предприятий, руководство мес-
тами заключения и конвойными войсками.
На НКВД возлагалось также руководство
местной противовоздушной обороной
(МПВО), освоение новых районов в отда-
ленных северных областях СССР, организа-
ция «трудового использования осужденных
для проведения крупнейших работ»1 .

В соответствии с директивой НКВД и
НКГБ СССР в марте 1941 года в  Псковс-
ком районе и на всей территории будущей
Псковской области были созданы районные
и межрайонные отделы (РО)  НКВД и НКГБ.
В структуре РО НКГБ были созданы контр-
разведывательный и секретно-политичес-
кий отделы, следственная часть, особая ин-
спекция, административный финансово-хо-
зяйственный отдел и ряд других подразде-
лений. Существовали органы государствен-
ной безопасности на железной дороге. В ве-
дение РО НКГБ передавались многие неза-
конченные следственные дела, документы
оперативного учета, архив и другие мате-
риалы. Следует отметить, что время для ре-
организации НКВД было выбрано неудач-
но. Процесс выделения отделов НКГБ за-
нял много времени в условиях надвигаю-
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щейся войны. В работе отделов появилась
разобщенность, участились разногласия меж-
ду сотрудниками. Даже вышедшее 19 апре-
ля 1941 года Постановление ЦК ВКП (б) и
СНК СССР, которое должно было улучшить
координацию деятельности НКВД и НКГБ,
не внесло кардинальных изменений в процесс
реорганизации правоохранительных струк-
тур. Процесс разделения органов госбезопас-
ности и внутренних дел был сложный, и к на-
чалу войны он так и не был завершен.

Основные усилия псковских чекистов в
связи со стратегическим положением Псков-
щины в  предвоенные месяцы были сосредото-
чены на борьбе с деятельностью немецких и
прибалтийских диверсионных и шпионских
групп. Районы Псковского края представля-
ли для немецкой разведки особый интерес. В
1938 -1939 годах в Псковском, Островском и
Себежском укрепленных районах велось стро-
ительство 210- километровой непрерывной ли-
нии обороны.2  Однако после событий 1939-
1940 гг. граница была перенесена, в связи с
чем вооружение (пулеметы, минометы и пуш-
ки) с  готовых объектов было снято и храни-
лось на складах, а большая часть сооружений
была засыпана землей либо законсервирова-
на. Всего же на территории Псковщины (вдоль
линии южный берег Чудского озера – Псков –
Палкино – Остров – Опочка – Себеж) имелось
около 230 долговременных огневых сооруже-
ний.3  При подготовке наступления на Ленин-
град, в условиях «молниеносной войны», на
которую рассчитывали агрессоры, сведения о
дислокации частей Красной Армии и военных
объектах на территории Псковщины  имели для
немцев первостепенное значение.4

Еще в январе 1941 года в директиве,
направленной в управления и отделы НКВД,
говорилось об активизации «разложенческой
и вербовочной работы» немецкой разведки
среди неустойчивого населения СССР, о мас-
совом насаждении агентуры, о сборе шпион-
ских сведений.5  Позднее в ориентировке
Третьего управления Народного комиссари-
ата обороны (военная контрразведка) от 25
мая 1941 года «О подрывной деятельности
германских разведывательных органов»
указывалось на объекты, вызывающие осо-
бый интерес «агентуры германских разведы-

вательных органов» – «это места дислока-
ции моторизированных и бронетанковых ча-
стей Красной Армии, места расположения
аэродромов, места расположения артилле-
рийских частей и калибр их орудий», место-
нахождение военных складов и другой воен-
ной инфраструктуры.6

В директивах НКГБ весны-лета 1941
года указывалось на необходимость посто-
янной и усиленной работы РО НКГБ по обез-
вреживанию шпионов и их пособников, ве-
дущих «диверсионно-подрывную  работу»
среди частей Красной Армии и гражданских
служащих, по предотвращению террористи-
ческих актов в тыловых районах СССР. Осо-
бое значение придавалось «вскрытию анти-
советского, бандитского подполья» и проти-
водействию проникновению нелегальных
националистических формирований из Эсто-
нии и Латвии, которым в 1940 году «был на-
несен серьезный удар, однако полностью лик-
видировать подполье не удалось».7

«Ориентировки» военной контрразвед-
ки обращали особое внимание РО НКГБ на
«контингент вражеской агентуры, забрасы-
ваемой к нам через западную границу». Око-
ло 52% составляли поляки (крестьяне, быв-
шие военнослужащие польской армии), при-
мерно 30% агентов приходилось на украинс-
ких националистов, и около 20% составляли
литовцы, латыши, эстонцы, белогвардейцы
и белоэмигранты.8  Значительное количество
агентов, заброшенных в советский тыл, было
арестовано псковскими чекистами накану-
не войны.

С началом Великой Отечественной вой-
ны деятельность правоохранительных орга-
нов определялась обстановкой на фронтах и
в тыловых районах СССР. Основные прин-
ципы деятельности органов НКВД-НКГБ
были сформулированы в ряде постановлений
и директив партийно-советского руковод-
ства. Одним из основополагающих норма-
тивных актов, которыми руководствовались
органы госбезопасности и ОВД, стал Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 22
июня 1941 года «О военном положении», со-
гласно которому на НКВД была возложена
охрана  путей сообщения,  сооружений,
средств связи, электростанций, а также про-
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изводство обысков и задержаний подозри-
тельных лиц, выселение в административном
порядке лиц, признанных социально опасны-
ми, в том числе и без санкции прокурора.
Кроме того, подразделения НКВД-НКГБ
СССР должны были обеспечить выполнение
следующих мероприятий: привлечение граж-
дан к трудовой повинности для выполнения
оборонных работ, конфискацию автомобиль-
ного и автогужевого транспорта и всех не-
обходимых средств и имущества для нужд
обороны, обеспечение контроля за деятель-
ностью торговых учреждений (рынки, мага-
зины, склады, предприятия общепита), ком-
мунальных предприятий (бани, прачечные,
парикмахерские и т.д.), культурных учреж-
дений (театры, кино и т.п.), осуществление
запрета на организацию всякого рода со-
браний, шествий, появление на улице после
определенного времени, въезд и выезд в мес-
тности, объявленные на военном положении;
ограничение уличного движения.

В последующие дни  Президиум Верхов-
ного Совета, СНК СССР, ЦК ВКП (б), нар-
коматы обороны, внутренних дел, госбезопас-
ности издают ряд нормативных актов, предоп-
ределивших деятельность правоохранитель-
ных органов в период войны. Уже утром 22
июня в областные управления и РО НКВД-
НКГБ поступила директива В.Н. Меркуло-
ва «О мероприятиях органов госбезопаснос-
ти в связи с начавшимися военными действия-
ми с Германией», в которой говорилось: «В
связи с начавшимися военными действиями с
Германией приказываю немедленно провес-
ти следующие мероприятия:

1) привести в мобилизационную готов-
ность весь оперативно-чекистский аппарат
НКГБ-УНКГБ;

2) провести изъятие разрабатываемого
контрреволюционного и шпионского элемента;

3) мобилизовать внимание всей агентур-
но-осведомительной сети на своевременное
вскрытие и предупреждение всех возможных
вредительско-диверсионных актов в системе
народного хозяйства, и в первую очередь на
предприятиях оборонной промышленности и
железнодорожного транспорта;

4) при поступлении данных о готовя-
щихся государственных преступлениях –

шпионаж, террор, диверсии, восстания, бан-
дитские выступления, призыв к забастовкам,
контрреволюционный саботаж и т.д. – немед-
ленно принимать оперативные меры к пресе-
чению всяких попыток вражеских элементов
нанести ущерб Советской власти;

5) совместно с НКВД-УНКВД обеспе-
чить:

а) строгую охрану важнейших промыш-
ленных предприятий, железнодорожных узлов,
станций, мостов, радиотелефонных, телеграф-
ных станций, аэродромов, банков и т.д.;

6) мобилизовать внимание работников
милиции на борьбу с возможными проявле-
ниями паники;

в) привести в боевую готовность пожар-
ные команды».9  Все проводимые мероприя-
тия НКВД - НКГБ должны были согласовы-
вать с партийно-советскими органами.

В июне – июле 1941 года было издано
несколько директив о необходимости изъя-
тия у населения радиоприемников и «пере-
дающих устройств», о «мерах по усилению
политического контроля почтово-телеграф-
ной корреспонденции», вводившей военную
цензуру и обязывающую НКВД контроли-
ровать переписку. Был издан Указ Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР об от-
ветственности за распространение ложных
слухов , возлагавший на  органы НКВД-
НКГБ выявление «паникеров».10  25 июня
1941 г. было принято решение СНК СССР о
возложении на НКВД функций охраны тыла
действующей Красной Армии. На основе
войск НКВД и милиции началось формиро-
вание специальных частей и подразделений.

29 июня и 1 июля принимаются директи-
вы № 136 и № 168 НКГБ СССР «О задачах
органов госбезопасности в условиях военного
времени», дополнявшие и конкретизировав-
шие предыдущие указания. Областным управ-
лениям и районным отделам предлагалось:

 «1. Форсировать эвакуацию аресто-
ванных, в первую очередь из районов, в ко-
торых создалось напряженное положение.

2. Архивные материалы и другие сек-
ретные документы, не являющиеся необхо-
димыми для текущей оперативной работы,
тщательно упаковать и отправить в тыловые
органы НКГБ под надежной охраной…
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4. Ни в коем случае не покидать обслу-
живаемой территории без специального раз-
решения вышестоящих органов НКГБ. Ви-
новные в самовольной эвакуации, не вызван-
ной крайней необходимостью, будут отданы
под суд.

5. Совместно с органами НКВД орга-
низовать решительную борьбу с па-
рашютными десантами противника, дивер-
сионными и бандитско-повстанческими груп-
пами, организованными контрреволюцион-
ными элементами.

6. В каждом органе НКГБ создать креп-
кие, хорошо вооруженные оперативные груп-
пы с задачей быстро и решительно пресекать
всякого рода антисоветские проявления…

…Чекистский аппарат, как гласный,
так и секретный, должен быть подготовлен
для активной борьбы с врагом в любых ус-
ловиях, в том числе в подпольных.

В этих целях… немедленно приступить
к осуществлению следующих мероприятий:

1. Весь негласный штатный аппарат
НКГБ, сохранившийся от расшифровки,
подготовить для оставления на территории в
случае занятия ее врагом для нелегальной
работы против захватчиков.

Аппарат должен быть разделен на не-
большие резидентуры, которые должны быть
связаны как с подпольными организациями
ВКП (б), так и с соответствующими органа-
ми НКГБ на территории СССР.

Способы связи (радио, шифры, оказии и
пр.) должны быть заблаговременно определе-
ны. Перед резидентурами поставить задачу
организации диверсионно-террористической
и разведывательной работы против врага.

2. Из нерасшифрованной агентурно-ос-
ведомительной сети также составить отдель-
ные самостоятельные резидентуры, которые
должны вести активную борьбу с врагом.

… В качестве основной задачи перед
работниками НКГБ, переводимыми на неле-
гальное положение, необходимо ставить за-
дачу по организации совместно с органами
НКВД партизанских отрядов, боевых групп
для активной борьбы с врагом на занятой им
территории СССР.

… Эвакуироваться можно только с пос-
ледними частями Красной Армии, приняв

предварительно необходимые меры к провер-
ке, насколько тщательно уничтожено на за-
нимаемой противником территории СССР
народное достояние (фабрики, заводы, скла-
ды, электростанции и все, что может ока-
заться полезным врагу в его борьбе с советс-
ким народом), подготовив и полностью осу-
ществив мероприятия, изложенные выше».11

Для централизации руководства обес-
печением государственной безопасности в
условиях войны на повестку дня встал воп-
рос о слиянии органов НКВД - НКГБ. В ре-
зультате 20 июля 1941 года издается Указ
Президиума Верховного Совета СССР о вос-
становлении былого НКВД, включившем в
себя НКГБ и органы военной контрразвед-
ки. Во главе объединенного НКВД  был на-
значен Л.П.Берия. Территориальные орга-
ны НКВД также были реорганизованы. В
1943 году без каких-либо объяснений12

НКВД вновь преобразуется, и из его соста-
ва выделяются «оперативно-чекистские уп-
равления и отделы», на базе которых воссоз-
дается НКГБ, которое занималось, в основ-
ном, разведывательной деятельностью и кон-
трразведкой. Вместе с тем, из НКВД выде-
ляется Главное управление военной контр-
разведки («СМЕРШ»), начальник которого
(В.С.Абакумов) стал подчиняться непосред-
ственно И.В.Сталину.  13 Такое положение
дел сохраняется до 1946 года, когда было
предпринято новое реформирование право-
охранительных органов.

Особое значение для работы Народно-
го комиссариата внутренних дел СССР в
годы войны имела совместная директива ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. Она
определила основные задачи деятельности
партийно-государственных органов в усло-
виях войны. В том числе она устанавливала
приоритеты функционирования органов
внутренних дел.

На них возлагалась борьба с дезертир-
ством, мародерством, очистка городов и обо-
ронно-хозяйственных пунктов от преступных
и антисоветски настроенных элементов, вы-
явление и изоляция агентов вражеских спец-
служб, паникеров и распространителей пора-
женческих слухов, охрана государственных
и промышленных объектов, железно-
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дорожного и водного транспорта, борьба с
хищениями эвакуируемых и военных грузов,
разгрузка транспортных путей от пассажи-
ров, чье передвижение не было связано с во-
енной или хозяйственной необходимостью,
обеспечение организованной эвакуации на-
селения, промышленных предприятий, различ-
ных хозяйственных грузов. Кроме того, орга-
ны НКВД, как было сказано выше, обеспе-
чивали проведение в жизнь приказов и распо-
ряжений военных властей, регламентировав-
ших режим военного положения. Весь комп-
лекс этих новых задач не освобождал органы
и подразделения внутренних дел от выполне-
ния своих основных функций – охраны обще-
ственного порядка и безопасности граждан,
борьбы с преступностью и нарушениями
административного и уголовного законода-
тельства, изоляции и трудоиспользования лиц,
признанных преступниками.

Важную роль в обеспечении безопас-
ности тыла, наряду с войсками НКВД, игра-
ли истребительные батальоны НКВД. Управ-
ление истребительными батальонами, их бо-
евая подготовка и оперативное использо-
вание возлагались на органы НКВД. 25 июня
1941 г. был издан приказ НКВД СССР «О
мерах по борьбе с парашютными десантами
и диверсантами противника в прифронтовой
полосе», определивший основные принципы
организации и деятельности истребительных
батальонов.

На истребительные батальоны возла-
гались следующие функции:

- обеспечение надежной охраны важ-
нейших объектов народного хозяйства, пред-
приятий промышленности, транспорта, ли-
ний электропередачи, телефонной и теле-
графной связи, всего народного достояния;

- охрана и оборона тыла действующей
Красной Армии от подрывной деятельности
вражеских агентов, шпионов и диверсантов,
обеспечение сохранения всех материальных
ценностей, доставляемых на фронт, обеспе-
чение подвоза и эвакуации, поддержание
бесперебойной связи;

- поддержание в стране, особенно в при-
фронтовой зоне, общественного порядка,
дисциплины и организованности;

-решительная борьба с вооруженными
националистическими группировками.14

В приказе НКВД СССР «О создании в
прифронтовых республиках и областях ис-
требительных батальонов с возложением ру-
ководства ими на органы НКВД» говори-
лось, что штатная численность батальона
должна была составлять 110 человек, во гла-
ве с командиром, назначенным из числа опе-
ративных сотрудников НКВД - НКГБ  или
внутренних войск НКВД. Комплектовались
батальоны из «числа проверенных, смелых,
самоотверженных коммунистов и комсо-
мольцев советского актива, способных вла-
деть оружием; бойцы должны были действо-
вать без отрыва от производства».15  26 июня
1941 года УНКВД по Ленинградской обла-
сти издало приказ, обязывающий территори-
альные подразделения начать работу по фор-
мированию батальонов. Для обеспечения
этой работы была создана оперативная груп-
па во главе с заместителем начальника
УНКГБ по ЛО старшим майором государ-
ственной безопасности С.И. Огольцовым, а
с позднее это подразделение возглавил май-
ор госбезопасности И.И. Иванов.

Структура истребительного батальона
состояла из группы управления, трех взво-
дов, каждый из которых состоял из трех от-
делений. Численность одного взвода опре-
делялась в 90 человек, позднее штатная чис-
ленность была увеличена до 220 человек. Во-
оружение батальона составляли винтовки, 2
пулемета, пистолеты и ручные гранаты.16

К концу июня 1941 года в Псковском и
Островском районах было создано 23 истре-
бительных батальона по 150-220 человек в
каждом, во главе которых встали сотрудни-
ки НКВД - НКГБ. На вооружении батальо-
нов имелись винтовки, пулеметы, охотничьи
ружья, мелкокалиберные винтовки, револь-
веры, гранаты. С момента создания началось
обучение бойцов батальонов. Командиры и
опытные сотрудники НКВД и НКГБ обуча-
ли навыкам подрывного дела, тактическим
приемам действий по поимке десанта против-
ника и стрелковой подготовке. Однако в свя-
зи с быстротой немецкого наступления псков-
ские истребительные батальоны не сумели
пройти полного курса боевой подготовки и
организационного оформления.
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С первых же дней войны Псковские РО
НКВД - НКГБ оказались в чрезвычайно слож-
ной обстановке в связи с быстрым наступле-
нием группы армий «Север» на Ленинград.17

Уже в конце июня Псковский край почувство-
вал приближающуюся войну. С 22 июня на-
чинается мобилизация, шла подготовка к эва-
куации  промышленных предприятий и орга-
нов власти, велась работа по светомаскиров-
ке объектов. Первый налет немецкой авиа-
ции на Псков и Великие Луки был совершен
2 июля 1941 года, а впоследствии бомбарди-
ровки повторялись ежедневно.

 К вечеру 22 июня были определены
посты наблюдения и созданы команды
МПВО, руководимые сотрудниками РО
НКВД - НКГБ. В Пскове при участии мили-
ционеров происходит оборудование бомбо-
убежищ  в подвалах домов и учреждений.18

Истребительные батальоны несли службу по
охране заводов в Пскове, вели наблюдение
за местами вероятной высадки немецких па-
рашютистов. Начальник Псковского город-
ского отдела НКВД лейтенант милиции
В.Н.Шубников информировал руководство
об обстановке в городе. В период с 23 июня
по начало июля «личный состав Псковского
ГО НКВД совместно с истребительными ба-
тальонами… находились в городе, осматри-
вая чердаки, подвалы и другие места укры-
тия». Для этих целей, а также «для усиления
в г.Пскове охраны рев.порядка в помощь
участковым уполномоченным за 23.06.41 г.
было использовано управхозов 29 человек,
комендантов - 6 человек, дворников - 70 че-
ловек, упол. част. сектора - 30 человек, по
пожаротушению - 25 человек: звеньев охра-
ны рев.порядка - 615 человек, членов бри-
гадмила - 10 человек, по санпостам - 90 че-
ловек, взвод охраны революционного поряд-
ка - 15 человек». В ходе осмотров дезерти-
ров обнаружено не было, в местечке Коры-
тово «был обнаружен парашют немецкого
происхождения». Обстановка в городе, по
наблюдениям В.Н.Шубникова, была «впол-
не нормальная», «политико-моральное состо-
яние населения города удовлетворительное,
панических настроений пока не имеется».
Среди происшествий начальник горотдела
милиции отмечал задержание пьяных, а так-

же случай убийства военнослужащего и угон
автомобиля. В.Н.Шубников также конста-
тирует, что после начала войны в магазинах
увеличиваются очереди за продуктами («у
торговых точек очереди в среднем достига-
ют до 100 человек»), в преобладающем боль-
шинстве - за счет населения сельской мест-
ности, ввиду того, что «последние недоста-
точно обеспечиваются через торговые точки
печеным хлебом».19

27 июня недалеко от Пскова в местеч-
ке Подборовье, рядом с железнодорожной
станцией Стремутка, после сообщений мест-
ных жителей о ночных полетах немецких са-
молетов, сотрудники милиции обнаружили в
лесу замаскированные парашюты. Из Пско-
ва была направлена оперативная группа,
усиленная сотрудниками РО НКГБ и бойца-
ми истребительных батальонов. После почти
двухчасовых поисков удалось выйти на груп-
пу автоматчиков, численностью 8 человек,
направлявшихся в район Пскова. Бой про-
должался несколько часов, в результате не-
мецкие десантники были уничтожены, а при
них были найдены взрывчатка и даже отрав-
ляющие вещества. Помимо этого сотрудни-
ки НКВД - НКГБ наводили порядок на до-
рогах Псковщины, не допуская паники и
мародерства.

Аппарат чекистских органов Псковс-
кой земли был сориентирован на выявление
вражеских диверсантов, лазутчиков и аген-
тов-сигнальщиков. Проводилась большая
работа по охране железнодорожных путей,
предприятий и линий связи. Особое внима-
ние сотрудников Псковского  межрайотде-
ла НКГБ было обращено на охрану спешно
восстанавливающихся линий обороны. Из
Пскова и окрестностей в период 23 июня - 7
июля 1941 года на создание противотанко-
вых заграждений было направлено около 25
тысяч человек. Для предотвращения дивер-
сий на участке Псков - Остров сотрудники
НКГБ создали целую систему охранных и
пропускных пунктов.

Еще одним направлением деятельнос-
ти правоохранительных органов Псковщи-
ны в этот период было осуществление про-
верки (фильтрации) отступавших по лесам и
дорогам военнослужащих, а также граждан-
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ских беженцев из Белоруссии и Прибалтики,
поток которых усилился в конце июня 1941
года. В результате подобных проверок в рай-
оне Пскова и Острова было  задержано око-
ло 2 тысяч подозрительных лиц,20  выявлено
160 диверсантов, в  числе которых было не-
мало эстонцев и латышей, завербованных
немецкой разведкой и  готовящих террорис-
тические акты в советском тылу. Большое
количество диверсантов было задержано в
пограничных с Латвией и Эстонией районах.
Многие из них представляли собой переоде-
тых в советскую форму «агентов немецкой
разведки», получивших задание по ведению
разведки в укрепрайонах и уничтожению
военных объектов.

Одновременно развернулась активная
деятельность по созданию советского подпо-
лья. С начала июля 1941 года организуются
будущие подпольные комитеты партии, од-
ним из руководителей этого важнейшего уча-
стка работы становится начальник разведот-
дела  Ленинградского управления НКВД
Л.И.Кожевников, чьи директивы направля-
лись в районы.

Леонид Иванович Кожевников родил-
ся в 1904 году, в сентябре возглавил Водный
отдел УНКВД по Ленинградской области, с
июня 1939 года – начальник следственной
части УНКВД г. Ленинграда, в марте 1941
года назначен начальником разведотдела
УНКВД по Ленинградской области. В нояб-
ре он становится руководителем 4-го отдела
УНКВД Ленинградской области, в его ком-
петенцию входила организация зафронтовой
работы – диверсии, агентурная и войсковая
разведка, создание и деятельность партизан-
ских отрядов,  координация действий истре-
бительных батальонов.21

 7 июля 1941 года Постановлением Во-
енного совета Северо-Западного фронта в
каждом городе и районе прифронтовой по-
лосы были созданы тройки в составе секре-
таря горкома ВКП (б), председателя испол-
кома горсовета и начальника городского
отдела НКВД. Тройки работали в контакте
с командирами воинских подразделений. На
них возлагалась организация нормальной
работы всех хозяйственных органов: разра-
ботка мероприятий по наведению строгого

порядка и борьбе с паникерами. Решениями
тройки были предприняты шаги по миниро-
ванию стратегически важных объектов в
Пскове и районах. Вместе с командирами
саперных подразделений Красной Армии от-
ветственность за подрыв мостов и зданий
была возложена на НКВД. Однако не все
решения Псковской тройки были выполне-
ны в связи со стремительным немецким на-
ступлением. Уже через два дня, 9 июля, Псков
был оставлен частями Красной Армии. Вме-
сте с красноармейцами покинули Псков и
сотрудники НКВД.

За 4 года фашистской оккупации Псков
стал одним из крупнейших центров в немец-
ком тылу, где были сосредоточены разведы-
вательные и контрразведывательные струк-
туры и карательные органы врага. Среди них
три разведшколы, разведывательно-диверси-
онный отдел армейской разведки Абвер
«Норд-1-Ц», несколько абверкоманд и абвер-
групп, гестапо, «СД», главная команда
«Предприятия Цеппелин», более 10 каратель-
ных батальонов, карательные отряды. В рай-
оне Невеля карательные акции проводил 443-
й батальон «Казачьей сотни СС». На терри-
тории Псковщины действовали ягдкоманды
(специальные антидиверсионные и контрпар-
тизанские подразделения) и другие специаль-
ные подразделения фашистской Германии22 .
В Пскове помещались центры по концентра-
ции культурных ценностей, вывозимых в Тре-
тий рейх, здесь находилась «Православная
миссия в освобожденных областях России»,
активно сотрудничавшая с немецкими спец-
службами, в городе были созданы коллабо-
рационистские органы власти и управления,
издавались газеты и брошюры с антисоветс-
ким содержанием. На территории области
действовали части власовской армии (РОА)23

и Русской национальной народной армии
(РОНА). Вели активную антисоветскую про-
паганду Комитет по освобождению народов
России (КОНР), созданный Гиммлером, и
Национально-трудовой союз нового поколе-
ния (НТСНП - НТС),  Братство русской прав-
ды и другие антисоветские партии и «патрио-
тические организации».24

Абверкоманды и абвергруппы, состо-
явшие при штабе войсковой разведки и кон-
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трразведки Абвер-Норд,  вели сбор инфор-
мации о Красной Армии, о промышленном
потенциале СССР, вербовали агентов среди
мирного населения и военнопленных, обуча-
ли и забрасывали в советский тыл диверси-
онные отряды, боролись с партизанами. В
Пскове размещались абверкоманды № 104
(в казармах Омского полка), № 204 (на Со-
ветской улице), № 304 (на Октябрьской ули-
це). 25   В Изборске и Каменке были созданы
переправочные разведпункты, а переброска
диверсантов в советский тыл  происходила
самолетами с Псковского аэродрома. В под-
чинении абверкоманд находились абвергруп-
пы. В Пскове и  Псковской области действо-
вали 111, 112, 118, 211, 212 и 311, абверг-
руппы.

Советская разведка успешно действо-
вала против этих абверкоманд и групп. Так,
в абверкоманде 104 с лета 1942 года работа-
ли советский контрразведчик М. О. Малы-
шев, внедрившийся в школу под видом пе-
ребежчика.

Следует обратить внимание на еще
одно направление деятельности псковских
чекистов и сотрудников милиции. Это орга-
низация партизанских отрядов в немецком
тылу. История партизанского движения в
Псковской области в советское время была
изучена достаточно подробно.26  В настоящей
работе автор не ставит перед собой целью
исследование партизанского движения на
Псковщине и роли органов НКВД в органи-
зации и деятельности партизан.27  Мы лишь
обратим внимание на непосредственную де-
ятельность псковских партизан и сотрудни-
ков НКВД по борьбе с националистически-
ми формированиями.

Подготовка партизанских отрядов ве-
лась в СССР со второй половины 1920-х го-
дов. Наиболее активные действия велись в
западных районах. Опыт партизанских дей-
ствий был накоплен в годы гражданской вой-
ны, и многие военные теоретики писали о вы-
годах партизанской войны.28  На территории
Псковской губернии, а затем и районов Ле-
нинградской области, сотрудники  ОГПУ,
РККА и НКВД создали несколько  специ-
альных школ и учебных пунктов по подго-
товке людей, предназначенных для деятель-

ности в диверсионно-партизанских отрядах.
Отряды готовились для возможной работы в
случае «осложнения социально-экономичес-
кой  ситуации в Прибалтике и Польше, к
которым присоединится Германия».29  В них
обучались как «рядовой» состав, так и ко-
мандиры и комиссары из числа партийно-со-
ветского актива, работников НКВД, а так-
же участников гражданской войны. В парти-
занские отряды набирали не только комсо-
мольцев и членов партии, важным критери-
ем для отбора являлось хорошее знание мес-
тности и «военные умения». В каждой
школе велись разнообразные занятия по ос-
новам конспирации, подрывному делу, аген-
турной работе, стрелковой подготовке. Воз-
растной состав будущих партизан был раз-
личным - от совсем молодых людей, которые
должны были составить костяк партизанско-
го отряда, до людей пожилого возраста, не
подлежащих мобилизации в годы войны и мо-
гущих взять на себя проведение террористи-
ческих актов, не привлекая особого внима-
ния противника. Привлекались для обучения
и женщины в возрасте от 20 до 40 лет.30  Сро-
ки обучения были различны - от нескольких
недель до нескольких месяцев. На каждого
подготовленного партизана в районах, пред-
назначенных для действий отряда, заклады-
вался тайник с оружием и боеприпасами.
Подготовленные таким образом партизаны
нередко принимали участие в специальных и
в общевойсковых учениях.31  Подготовлен-
ные таким образом партизаны и диверсанты
должны были создать хорошо законспири-
рованную сеть в городах и вблизи крупных
железнодорожных узлов для проведения
«массовых диверсий в тылу врага». 32

А.Ю. Попов пишет, что почти все  уси-
лия по подготовке партизан в 1924-1936 гг.
прошли даром, и в начальном периоде вой-
ны пришлось все создавать заново, посколь-
ку в период 1937-1938 годов «практически
все партизанские кадры были уничтожены в
результате репрессий». Перенос границы в
Прибалтику привел к расформированию си-
стемы тайных складов и дезорганизовал ос-
тавшиеся партизанские кадры.

На  территории Себежского района
была создана военная школа НКВД СССР,
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которая вела многопрофильную подготовку
сотрудников. Среди прочих направлений
была и подготовка будущих партизан и ди-
версантов. Возглавлял школу Михаил Фе-
дорович Орлов, опытный чекист, прошедший
гражданскую войну, участвовавший в по-
давлении Кронштадтского мятежа, а по-
зднее, в 1930-1931 гг., боровшийся с басма-
чами в Средней Азии и Азербайджане. В 1941
году он стал командиром уникальной От-
дельной мотострелковой бригады особого
назначения (ОМСБОН), созданной П.А. Су-
доплатовым, для подготовки и заброски в
тыл противника разведывательно-диверси-
онных групп и отрядов.

Внезапность нападения фашистской
Германии и отсутствие подготовленных
партизанских кадров сыграли свою роковую
роль в организации первых партизанских
отрядов в СССР и на территории Псковской
земли. Истребительные батальоны,33  специ-
альные  отряды, состоящие из сотрудников
НКВД, и стихийно организовавшиеся из
«окруженцев Красной Армии» немногочис-
ленные партизанские отряды столкнулись с
большими трудностями. У многих не хвата-
ло опыта ведения скрытной борьбы в тылу
врага, остро ощущалась недостаточная аген-
турно-оперативная подготовка, явной была
нехватка связи и координации со стороны
центральных структур. Рассматривая дея-
тельность первых партизанских отрядов, ко-
стяк которых составили истребительные ба-
тальоны, можно отметить, что их действия
носили неорганизованный характер. Свод-
ки и «записки о деятельности истребитель-
ных батальонов» на Псковщине говорят о
«захватах мотогрупп противника,…обстре-
лах гарнизонов…уничтожении живой силы
фашистских оккупантов». Начальник Ле-
нинградского управления НКВД, будущий
начальник Управления НКГБ по Псковской
области Н.М. Лагунов сообщал, что в пер-
вые недели войны основная работа УНКВД
по Ленинградской области проводилась по
налаживанию связей с оставленными в не-
мецком тылу партизанско-диверсионными
группами.34  НКВД в это время проводит
очень серьезную работу по активизации
агентуры, оставшейся на оккупированной

территории, в том числе еще и со времен 1930-х
годов. Велась оперативная работа по приоб-
ретению новой разведывательной сети на не-
мецкой территории. Особенные трудности
возникали у советских партизан и разведчи-
ков на территории Прибалтийских республик.

Очень многие жители, оставшиеся на
оккупированной территории, самостоятель-
но стали оказывать всевозможную помощь
партизанам и «окруженцам», многие вклю-
чились в активную борьбу с немцами. Летом-
осенью 1941 года организуются подпольные
партийные группы, а в ноябре 1941 года со-
здается подпольный партийный центр во гла-
ве с секретарем Псковского горкома ВКП(б)
А.В.Гущиным, который координировал по-
литические и диверсионные действия и связь
с партизанами. В 1941 году на основе истре-
бительных батальонов начинают формиро-
ваться крупные партизанские отряды, где
большую роль играли сотрудники НКВД.
Так, руководителями партизанских отрядов
стали Н.П. Ефремов - начальник Плюсско-
го РО НКВД, В.А. Пашкин - начальник
Гдовского межрайотдела НКГБ, начальник
Гдовского РО НКВД П.В.Сохин, сотрудник
Гдовского РО НКВД И.Л.Кошелев, П.Е.
Кривоносов - сотрудник Плюсского РО
НКВД, капитан милиции Л.П. Грибасов и
многие другие. Беспредельную преданность
Родине, смелость и находчивость проявили
в тылу врага псковские чекисты В.В. Филин
и В.А. Ивановский, погибшие в боях с кара-
телями.

Партизанский отряд В.Н.Шубникова
был сформирован в г.Луге, его численность
составила около 50 человек10. Его направи-
ли для партизанских действий в Псковский
район. 12 августа 1941 года была установ-
лена связь между отрядом и Псковским под-
польным райкомом. Отряд не располагал
продовольственной базой, питание бойцов
было недостаточным, мало было боеприпа-
сов. Партизаны вели разведку и наблюде-
ние за силами противника на станции Торо-
шино. Для диверсионной деятельности не
хватало взрывчатки. В связи с этими факто-
рами было принято решение о соединении
отряда с другим - А.Г.Казанцева. Объеди-
ненный отряд действовал на участке желез-
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ной дороги Торошино - Молоди. Он взорвал
мост, выводил из строя телеграфно-телефон-
ную связь, пускал под откос эшелоны врага.
Однако вскоре взрывчатка кончилась, но
после установления связи с другими отряда-
ми партизаны под командованием В.Н.Шуб-
никова и А.Г. Казанцева получили взрыв-
чатку и боеприпасы, что позволило активи-
зировать боевые действия. Но в ноябре 1941
года В.Н.Шубников погиб35 .

В октябре 1942 года Бюро Ленинград-
ского обкома партии приняло решение о со-
здании во временно оккупированных райо-
нах области 11 подпольных межрайонных
партийных центров. Они должны были коор-
динировать действия партизан и подпольщи-
ков, формировать новые отряды. В состав
Псковского межрайонного подпольного
партийного центра входил старший опер-
уполномоченный областного управления
НКВД В.М.Яковлев. Позже, в 1943 году он
вошел в состав Карамышевской районной
организационной тройки, в функции которой
входило обеспечение деятельности партизан-
ских отрядов, административное управление
в сельсоветах, освобожденных  из-под влас-
ти фашистов партизанских зонах, общее ру-
ководство хозяйственной жизнью и восста-
новлением советской власти.

Сам В.М.Яковлев вспоминал: «Вклю-
чение чекиста в состав центра продиктовала
сама жизнь… Необходимо было знать такти-
ку и методы работы вражеских разведыва-
тельных и контрразведывательных служб…
Передо мной, чекистом, стояла задача орга-
низовать в районе действий нового подполь-
ного партийного центра контрразведку, зна-
комить подпольщиков с основными приема-
ми и способами деятельности фашистских сек-
ретных служб…». В основе работы оргтрой-
ки были законы Советского государства, ко-
нечно, «с учетом военной обстановки и осо-
бенностей фашистской оккупации», - писал
один из деятелей партизанского движения.

К осени 1942 года ситуация меняется:
складывается система руководства партизан-
ским движением, увеличивается численность
партизанских соединений, изменяется тактика
их действий. Деятельность партизан в это вре-
мя стала для немцев весьма опасной, посколь-

ку приводила к гибели личного состава и раз-
рушению коммуникаций, а также отвлекала
на себя большие силы фашистской армии.

Для координации подпольной работы
в Псковском крае в октябре 1942 года был
сформирован межрайонный подпольный
центр во главе с В.Ф Михайловым. В его
подчинении находились типография, радио-
станция и постоянная связь с «большой зем-
лей». Всего же на территории современной
Псковской области действовало 29 парти-
занских бригад общей численностью до 57
тысяч человек, а также множество мелких
групп и отрядов.36

С первых же дней войны перед НКВД
СССР встал вопрос о подготовке и проведе-
нии диверсий в тылу врага. Основную рабо-
ту  по разведке и диверсиям в  оккупирован-
ных немцами Псковских районах проводи-
ло 6-е отделение особого отдела НКВД Ле-
нинградского фронта. Первоначально оно
занималось «переброской в тыл противника
разведывательно-диверсионных групп…за-
вербованные для этой цели люди проходили
краткосрочную специальную подготовку…
затем, получив вооружение и радиоаппара-
туру, перебрасывались в тыл противника».
Только за период с июля по ноябрь 1941 года
отделение забросило в тыл врага 7 групп,
уничтожавших военные объекты, совершав-
ших налеты на автоколонны противника,
взрывавших железнодорожные составы.

Среди чекистов, выполнявших задания
на Псковском направлении, следует назвать
имена В.И. Чечина, Е.Г. Синицына, А.В.
Смирнова, К.А. Львова,  Н.А. Смыслова,
Н.В. Козырева, А.И. Иванова, П.И. Бесча-
стнова, А.В. Кадачигова, Л.В. Каменского,
Н. Кузьмина, Н.Л. Гусева, А.И. Лебедева и
многих, многих других.

В конце 1941- начале 1942 гг. группа
разведчиков под руководством Н.М. Фила-
ретова после тщательной подготовки совер-
шила рейд по оккупированным районам
Псковщины. В ходе его чекисты сумели про-
никнуть в Псков и собрать множество сведе-
ний о размещении немецких разведотделов и
деятельности националистических подраз-
делений в городе и прилежащих районах.
Неоднократные рейды в тыл врага соверша-
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ли П.А. Соснихин, А.М. Алов, Н.Ф. Ковал-
дин, Б.А. Соломахин и другие сотрудники Ле-
нинградского УНКВД. Одной из наиболее
известных операций псковских чекистов был
захват разведшколы в Печках, который в
декабре1943 года осуществил отряд под ру-
ководством Г.И. Пяткина.

Огромный размах на Псковщине при-
обретала партизанская деятельность – были
созданы «партизанские края», сформирова-
ны партизанские бригады. Они нападали на
большие гарнизоны противника и на разве-
дывательные  объекты фашистов. Это  при-
водило к тому, что немецких специальных
ягдкоманд не хватало, фронт требовал все
больших усилий по концентрации солдат вер-
махта против частей Красной Армии, и в свя-
зи с этим значительная часть контрпартизан-
ских действий была поручена прибалтийс-
ким националистическим формированиям.
Борьба с этими формированиями стала еще
одним направлением деятельности НКВД -
НКГБ на Псковской земле.

Еще накануне войны немцы из числа
эстонцев подготовили и забросили в советс-
кий тыл диверсионно-разведывательные
группы, численностью до 900 человек. В те-
чение 1941-1944 годов немецкие разведыва-
тельные органы вели целенаправленную ра-
боту по вербовке агентов и подготовке ди-
версантов из числа эстонских и латышских
формирований.37  Местом их деятельности
должны были стать стратегические районы
советского тыла, а в случае немецкого от-
ступления, им поручалось проведение дивер-
сий в Псковской и Ленинградской областях,
а также в районе Чудского озера.

Сразу после вступления вермахта на
территорию СССР в тылу немецких армий
создаются комендатуры и особые штабы для
управления «тыловой зоной». Фактически
вся полнота власти в Прибалтике перешла в
руки представителя Восточного министер-
ства при Главном командовании сухопутных
войск. Ему подчинялось 5 полевых и 17 гар-
низонных комендатур, батальон полевой
жандармерии, охранные дивизии вермахта и
«охранные батальоны», сформированные на
оккупированных территориях из числа мест-
ных жителей и военнопленных.38

По мере продвижения линии фронта на
восток тыловая зона отодвигалась и управле-
ние передавалось в руки гражданской админи-
страции. 17 июля 1941 года на захваченных зем-
лях Прибалтики и Белоруссии был создан рейхс-
комиссариат «Остланд», а в каждой из респуб-
лик был назначен генеральный комиссар. Тер-
ритории Эстонии, Латвии и Литвы были разде-
лены на округа, во главе которых стояли го-
родские или сельские областные комиссары.
Отдельный  округ составил Печорский уезд. В
Печорском городском округе во главе админи-
страции встал штандартенфюрер СС Л. Бомбе,
а уездным старшиной назначен Р. Коолман. Аб-
ренский (Пыталовский) уезд вошел в состав
Дюнабургского ( Даугавпилсского ) округа.

В обязанности  штадткомиссаров вхо-
дил контроль за местными органами самоуп-
равления и за мобилизацией рабочей силы, а
также в их сферу компетенции входило про-
ведение карательных акций против  населе-
ния и партизан.39

Местное самоуправление в Прибалти-
ке было основано на деятельности  полити-
ческих сил, существовавших до 1940 года.
Структура самоуправлений была следую-
щей: территории Эстонии, Латвии, Литвы
делились на уезды и волости, во главе со ста-
ростами.  Но полномочия этих должностных
лиц, а также советников (директоров) в уез-
дах или провинциях были весьма ограничен-
ны. Им разрешалось лишь решать отдель-
ные хозяйственно-фискальные вопросы.

Одновременно с учреждением граждан-
ской администрации в оккупированных об-
ластях была создана и полицейская структу-
ра, подчиненная рейхсфюреру СС Гиммле-
ру. Основу полицейского аппарата состави-
ли айнзатцгруппы, созданные еще в мае 1941
года. По своей сути эти немногочисленные
структуры (всего 600 человек на территории
группы армий «Север») являлись неким по-
добием штаба, руководившего всей кара-
тельно-полицейской деятельностью. Перед
группами стояли следующие задачи:

-захват и обыск помещений, где распо-
лагались советские партийные и правоохра-
нительные органы;

-выявление советской разведсети и
подполья;
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-проведение карательных и розыскных
мероприятий, уничтожение сотрудников
НКВД, политработников, партизан;

-  ликвидация партийного актива, со-
ветской агентуры, евреев.

В подчинении айнзатцгруппы А «Се-
вер» находились айнзатцкоманды №2 и №3,
действовавшие в Псковской области и Лат-
вии, а также зондеркоманда №1Б, распола-
гавшаяся в поселке Локня, затем (с осени
1942 г.) в Порхове.40   В Невеле действовала
айнзатцкоманда №9. Эти органы организо-
вывали и проводили карательные акции про-
тив мирного населения и партизан.

Кроме того, в Эстонии, Латвии и Литве
были созданы территориальные органы поли-
ции безопасности и СД с центрами в Таллин-
не, Риге и Каунасе, аппарат этих органов был
разделен на две части - национальную и не-
мецкую. В Гдове, Новоржеве, Острове, Пско-
ве, Печорах, Плюссе, Стругах Красных были
организованы местные подразделения, в ко-
торых служили в основном члены национали-
стических формирований. Основной задачей
этих структур была агентурная деятельность
по выявлению подполья, подготовка разве-
дывательно-диверсионных групп для дей-
ствий в советском тылу и выполнение разно-
образных заданий фашистов по проведению
карательных акций против населения, охра-
не лагерей и тюрем.

На территории Прибалтики, в погра-
ничных территориях и в самой Псковской
области действовало немало подобных
структур.  Формирование вспомогательной
полиции из эстонцев, латышей и литовцев
проходило поэтапно. В их основу были по-
ложены «отряды самообороны», «стражи
отечества», существовавшие до 1940 года и
стихийно восстановленные в период июня-
июля 1941 года.41  После отступления Крас-
ной Армии местные жители подбирали бро-
шенные винтовки и патроны, а члены нацио-
налистических формирований айзсаргов рас-
крывали тайники с оружием и создавали
формирования для охраны хуторов и дере-
вень. Немцы ставились перед фактом суще-
ствования вооруженных отрядов и исполь-
зовали их для борьбы с партизанами. С лета
1941 года из многих таких самостийных от-

рядов были созданы регулярные батальоны
для проведения антипартизанских действий,
охраны военных объектов и концлагерей. С
осени 1941 года все подобного рода вспомо-
гательные полицейские формирования были
объединены в «Охранную службу полиции
порядка», состоящую из полицейских, нес-
сших участковую службу в  населенных пун-
ктах, полицейских, состоявших в «сплочен-
ных подразделениях» (schuma-батальоны), и,
используемых прежде всего для карательных
экспедиций; в охранную службу входила еще
пожарная служба, а также полицейские, мо-
билизуемые в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание следует обратить на
деятельность так называемых schuma-бата-
льонов, находившихся в постоянной боевой
готовности и игравших одну из основных
ролей в контрпартизанской борьбе, а позднее
сражавшихся и на передовой против частей
Красной Армии. Всего в период  1941-1944
годов было создано около 45 латышских и
приблизительно 40 эстонских полицейских
боевых формирований, общей численностью
до 180 тысяч человек.42  Помимо этого в Эс-
тонии и Латвии были сформированы легио-
ны СС (5300 человек в Эстонии и около 17
900 человек в Латвии43 ) и отряды, вошед-
шие во вспомогательные службы вермахта -
до 20 тысяч человек.44  Приводя вышеука-
занные цифры, следует оговориться, что ко-
личественные данные у многих авторов спе-
циальных исследований разнятся, кроме
того, по справедливому замечанию Б.Н. Ко-
валева, служба в этих формированиях для
многих была не «политическим выбором, а
стратегией выживания».45

Деятельность латышских полицейских
формирований на территории Псковской зем-
ли оставила печальные следы. 273-й и 276-й
полицейские schuma-батальоны (в каждом до
500 человек) были сформированы в Абренс-
ком (Пыталовском) уезде. В период 1942 года
они вместе с немецкими и балтийскими фор-
мированиями принимали участие в различ-
ных контрпартизанских операциях - «Болот-
ная лихорадка» и «Зимнее волшебство», про-
водившихся в основном в Белоруссии и от-
части на юге и юго-западе  Псковщины. В
результате только одной карательной акции
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«Зимнее волшебство» были убито, сожжено
заживо до 15 тысяч человек, а многие были
отправлены в лагеря и угнаны в Германию.

Осенью 1943 года в Россонско-Освей-
ском районе (Себеж-Пустошка-Невель-По-
лоцк-Дрисса-Освея-Себеж) силами немецких
карательных отрядов и 11 латышских
schuma-батальонов была проведена опера-
ция «Генрих», во время которой погибло до
7 тысяч человек и было сожжено 12 деревень.
Созданные в 1943 году в связи с активизаци-
ей деятельности партизан и наступлением
Красной Армии латышские полицейские
полки (№ 1; 2; 3) участвовали в нескольких
боевых операциях под Островом и Невелем.
Так, в 1943 году в районе Идрицы, Себежа и
Невеля карательные акции осуществлял 1-й
полицейский полк «Рига», состоявший из
277, 278, 312 и  282 полицейских батальо-
нов, общей численностью до 2300 человек.
За «храбрость, проявленную в боях с боль-
шевиками», националисты получили право
носить специальные отличительные знаки
(ленты) на форме. В 1944 году 2-й и 3-й ла-
тышские полицейские полки, состоявшие
из 8 schuma-батальонов, вошли в специаль-
ную карательную группу под командовани-
ем обергруппенфюрера СС Ф. Еккельна, дей-
ствовавшую против псковских партизан и
Красной Армии на бывшей советско-латвий-
ской границе.

 После поражений в боях с Красной
Армией (в ходе Великолукской операции)
1943-1944 годов некоторые подразделения
латышских полицейских отрядов были рас-
формированы либо вошли в состав дивизий
СС. Отдельные батальоны самостоятельно
действовали в 1944 году в лесах во время
советского наступления. Часть латышей и
эстонцев, не желая продолжать служить, де-
зертировала из формирований и вернулась
домой, уклонилась от мобилизации в Совет-
скую армию, став основой для формирова-
ний «лесных братьев».

В течение 1942-1944 гг. на территории
Псковского края действовали несколько
крупных латышских полицейских формиро-
ваний, использовавшихся немцами для ан-
типартизанских действий и уничтожения «по-
собников партизан». О карательных акциях

прибалтийских формирований на русской
земле остались некоторые свидетельства.
Немцы зачастую поручали национальным
формированиям наиболее грязную и крова-
вую «работу», пытаясь усилить межнацио-
нальную рознь и остаться в стороне от «ан-
тичеловеческих поступков националистов
Балтийских стран». Очень большую работу
по установлению злодеяний этих батальонов
провели сотрудники УНКГБ -УМГБ-УКГБ
по Псковской области, выявлявшие палачей
и предателей Родины в послевоенное время.
Жесткий, кровавый и  необоснованный тер-
рор против мирного населения поражал не
только свидетелей тех событий, но и многое
повидавших следователей Управления.
Даже солдаты и офицеры РОА (Русской ос-
вободительной армии генерала Власова) пи-
сали о кровавых деяниях латышей в Бело-
руссии и на Псковщине: «Когда немецкие
части… ушли, им на смену пришли части лат-
вийского СС. И сразу же начался страш-
ный беспричинный террор. Жители были
вынуждены по ночам разбегаться по лесам и
скрываться в них, как дикие звери… латыш-
ские эсэсовцы говорили, показывая на сот-
ни трупов: «Мы их убили, чтобы уничтожить
как можно больше русских»…46

Эстонские и латышские полицейские,
пограничные и schuma-батальоны были рас-
квартированы на территории Псковского,
Порховского, Себежского, Невельского,
Новоржевского, Опочецкого районов. От-
дельные подразделения присылались с тер-
ритории Эстонии и Латвии для выполнения
конкретных задач по ликвидации партизан-
ских отрядов. За три года оккупации немцы
при активном участии националистических
формирований организовали и провели око-
ло 15 крупных (с охватом нескольких райо-
нов и привлечением армейских подразделе-
ний и авиации) и более 200 локальных кара-
тельных экспедиций. Как правило, подобные
акции отличались особой жестокостью, и в
ходе их проведения сжигались целые дерев-
ни и уничтожалось большое количество мир-
ных жителей.47

Помимо этих формирований немцы со-
здали из числа эстонцев и латышей отряды
«пограничной охраны», в задачи которой
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входило охранение границ Эстонии и Лат-
вии, установленных в 1920 году, не допус-
кая прорыва партизан, советских разведы-
вательно-диверсионных отрядов. Как пока-
зывал на следствии один из членов «айзсар-
гов», переведенный в 1942 году в «погра-
ничную стражу», они должны были охранять
бывшую границу СССР и Латвии, не допус-
кая прохода партизан и советских диверсан-
тов в немецкий тыл.48  Всего немцы в конце
1942-1944 гг. создали четыре пограничных
полка, насчитывающих до 2,5 тысячи чело-
век в каждом. Однако в апреле-мае 1944 года
два из них были расформированы по причи-
не «недостаточности вооружения», а также
в связи с большим числом дезертиров. Учас-
тники полицейских батальонов и «погранич-
ники» массовым порядком уходили на свои
хутора, ожидая советского наступления и
понимая, что немцы не смогут долго сопро-
тивляться.

Кроме подобных формирований, ис-
пользуемых для подавления советского со-
противления, немцы в 1943 и 1944 гг. созда-
ли несколько саперно-строительных и желез-
нодорожных батальонов, занимавшихся в
основном восстановлением коммуникаций
после партизанских диверсий. Иногда эти
батальоны привлекались для создания за-
градительной линии при облавах в лесных
массивах.

Рассматривая деятельность национали-
стических формирований в Прибалтике в
годы войны, следует отметить, что с нача-
лом немецкой оккупации были восстановле-
ны массовые вооруженные организации
«Кайтселиита» в Эстонии и «айзсаргов» в
Латвии.

По мере продвижения линии фронта
отряды «Кайтселиита» образовывались в
различных населенных пунктах. Немцы,
столкнувшиеся с вооруженными формирова-
ниями, первоначально решили изъять оружие
и распустить отряды. Но уже 2 августа 1941
года было решено восстановить «Кайтсели-
ит» под названием «Омокайтсе» («Корпус
самообороны»). Вооруженные винтовками,
автоматами и пулеметами отряды, созданные
в деревнях и городах, должны были, как и
ранее, охранять населенные пункты и нести

караульную службу на близлежащих дорогах
и лесных массивах, защищая их от партизан.
Время от времени члены отрядов призывались
для участия в «учениях и сборах». Для вступ-
ления в отряд было необходимо доказать, что
кандидат не состоял в коммунистической
партии и не имеет родственников-евреев.49  В
условиях военного времени отряды «омокай-
тсе» использовались далеко не только для са-
мообороны. Они участвовали в облавах и
карательных экспедициях. По данным М.Ю.
Крысина, в1941 году отрядами было прове-
дено 5033 облавы и арестовано 26135 чело-
век. Особенно активно эти операции прово-
дились в Печорском округе.50

По некоторым данным, летом и осенью
1941года националисты из эстонских поли-
цейских формирований убили 946 советских
активистов, арестовали 41135 человек, из
которых 7357 уничтожили на месте.51  Лат-
вийскими националистическими формирова-
ниями в июле 1941 года в двух уездах было
расстреляно около 1600 человек. Зимой 1942-
1943 года латышские  полицейские отряды и
schuma-батальоны на юге Псковщины и в
северной части Белоруссии провели опера-
цию по созданию так называемой «нейтраль-
ной зоны» («белой полосы») шириной до 40
километров с целью уничтожения партизан и
«обустройства будущих границ». В этой зоне
были уничтожены почти все деревни и унич-
тожены,  угнаны в Германию и «выселены в
лагеря» почти 200 тысяч человек.

В Латвии после установления немецко-
го оккупационного режима также были вос-
созданы националистические вооруженные
формирования «айзсаргов», выполнявших,
как и в Эстонии, разнообразные задачи - от
охраны населенных пунктов и дорог до уча-
стия в арестах и контрпартизанских опера-
циях. Все доводы бывших «айзсаргов» о том,
что они были насильно мобилизованы и  толь-
ко охраняли правопорядок в населенных пун-
ктах, не участвуя в карательных акциях, со-
вершенно необоснованны. Все это говори-
лось ими на следствии ради того, чтобы их
действия не были квалифицированы как из-
мена Родине и вооруженная борьба против
советской власти (статья 58,часть 1). Одна-
ко эти отряды, прежде всего, привлекались



Псков  №22 2005

75

для участия в карательных акциях, проводив-
шихся как вблизи их «зоны ответственности»,
так и в отдаленных местностях.52 «Айзсарги»
и члены «Омокайтсе» «грузились в машины,
на подводы и вместе с подразделениями СС и
немецкими частями выезжали на акции про-
тив партизан и подполья». Иногда подобные
операции, локального характера продолжа-
лись в течение нескольких недель.

 Все члены националистических форми-
рований были обязаны сообщать  немецкому
командованию о передвижениях неизвестных
лиц, а тем более партизан. Очень часто мно-
гие «айзсарги» добровольно участвовали в
арестах, обысках, допросах и казнях советс-
ких активистов и партизан. Причем особен-
ным истязаниям подвергались именно те, кто
1940 году проявил себя в первой советиза-
ции республик Прибалтики.

Деятельность националистических
формирований вызывала необходимость по-
иска путей борьбы с ними не только с оружи-
ем в руках, но и используя специальные силы
и средства. Прежде всего это относилось к
«агентурной разработке националистичес-
ких элементов», поиску тех, кто мог бы быть
завербован для «ведения подрывной и идео-
логической работы по разложению национа-
листов». Чекисты, находившиеся в партизан-
ских отрядах, должны были выявлять и при-
обретать «надежную агентуру для внедрения
в бандфорирования», так в официальных со-
ветских документах именовались практи-
чески все «добровольческие фашистские от-
ряды». Псковские чекисты использовали
разнообразные варианты внедрения в подоб-
ные формирования: от дезертирства из Крас-
ной Армии и «добровольной сдачи заброшен-
ного советского агента» до немецкого (эс-
тонского, латвийского) происхождения бе-
женца, желающего участвовать в борьбе с
большевизмом.53  Очень удачными были ле-
генды о «белогвардейском происхождении»,
разработанные чекистами для проникнове-
ния в «националистическую бандитскую сре-
ду». Благодаря подобным разработкам со-
трудники НКВД-НКГБ провели в годы вой-
ны несколько крупных операций.54  В задачи
оперативных сотрудников НКВД, работаю-
щих в немецком тылу, входила и непосред-

ственная ликвидация отдельных руководи-
телей банд, и вербовка членов формирова-
ний.

Весьма активной была деятельность
чекистов и партизан по «разложению анти-
советских отрядов и частей». В документах,
направленных в партизанские соединения в
1942 году, говорилось о необходимости вы-
явления дислокации, организации, численно-
сти и порядка  комплектования «доброволь-
ческих фашистских отрядов».55  В их подраз-
деления должна была засылаться партизанс-
кая агентура, распространявшая листовки и
проводящая разъяснительные беседы. Б.Н.
Ковалев, исследовавший процессы пропа-
гандистского воздействия на коллабораци-
онистов, пишет о переменном успехе подоб-
ных мероприятий.56

По данным 1943 года псковским чекис-
там удалось «разложить» и принудить перей-
ти на сторону Красной Армии и партизан бо-
лее 80 членов различных нацформирований.

Многие националистические формирова-
ния, набранные в конце 1943 - начале 1944 гг.,
по своему «боевому духу» существенно от-
личались от прежних. Победа Красной Ар-
мии становилась все очевиднее, а в Прибал-
тике постепенно нарастало недовольство
политикой немцев, так и не создавших «Ве-
ликих Эстонии и Латвии» и  проводивших
мобилизации в части СС и другие формирова-
ния.  «Идейный» и моральный уровень «леги-
онеров» и полицейских в 1944 году был край-
не низким, что отмечалось даже командира-
ми националистических формирований. Дело
доходило до дезертирства и массовых побе-
гов, а в одном из полков в 1944 году произо-
шел даже бунт.57  Командиры объясняли этот
инцидент «работой большевистской агенту-
ры, развернувшей свою пропагандистскую
деятельность прямо в частях».

Более удачным было вооруженное со-
противление карательным акциям, проводи-
мым немецкими и националистическими фор-
мированиями. Псковские партизаны в фев-
рале 1942 года в Дедовичском районе про-
вели успешную операцию по блокированию
и уничтожению латышско-немецкого кара-
тельного отряда. В августе-сентябре 1942
года объединенными силами 2-й партизанс-
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кой бригады была сорвана крупная кара-
тельная акция, в ходе которой были разбиты
несколько подразделений эстонских и ла-
тышских schuma – батальонов. В 1943 - на-
чале 1944 гг. ряд schuma-батальонов, после
карательных операций «Зимнее волшеб-
ство», «Болотная лихорадка» и «Генрих»
были отведены в Латвию и Эстонию и пере-
формированы в связи с большими потерями,
после чего часть подразделений была направ-
лена на Западный фронт.

В 1944 году во время советского наступ-
ления большинство различных эстонских и
латвийских  националистических формирова-
ний были объединены с schuma-батальонами.
Немцы решили попросту заткнуть брешь в
линии фронта, бросив против 10-й советской
гвардейской армии национальные формиро-
вания, и спасти свои войска от неминуемого
поражения.58  Отряды «Омокайтсе», «Айзсар-
гов» и schuma-батальоны  были практически
сметены частями Красной Армии, «они бежа-
ли, бросая оружие и сдаваясь в плен». Под
Новоржевом и Опочкой в июле 1944 года
было разбито и уничтожено около 20 тысяч
участников национальных эстонских и ла-
тышских формирований.

Восстановление советской власти на
освобождаемых территориях проходило
весьма трудно, в условиях разрухи и острой
нехватки кадров. Большую роль в воссозда-
нии органов государственной власти, в том
числе и органов внутренних дел и госбезо-
пасности, сыграли чрезвычайные органы -
организационные тройки. Они решали все
важнейшие организационные вопросы по
созданию госаппарата, подбору кадров, ока-
занию помощи фронту и др. Однако не во всех
районах оргтройки были образованы. Там,
где их не было, расстановку и подбор кад-
ров осуществляли областные партийно-со-
ветские органы, подбирая  руководящих ра-
ботников из числа партизанского партийно-
командного актива  и сотрудников ОК
ВКП(б) и облисполкомов. Подобным же об-
разом шло комплектование и правоохрани-
тельных органов. На особое положение ос-
вобожденных территорий указывалось в га-
зете «Правда», где говорилось о задачах
ОВД: «Выловить всех до единого шпионов,

диверсантов и вражеских агентов, засылае-
мых фашистскими оккупантами… устано-
вить атмосферу высокой бдительности и на-
стороженности… не дать житья ни одному
шпиону…».59

По мере освобождения Псковщины пе-
ред советским руководством вставали труд-
ные задачи по восстановлению хозяйства и
системы управления в освобожденных райо-
нах. В 1943 году на части территории Вели-
колукского района по решению партийных
органов создавались городские и районные
группы НКВД. В их обязанности входило
восстановление советских органов на осво-
божденной территории, оказание помощи
Красной Армии, обеспечение общественно-
го порядка и решение других вопросов, вста-
вавших перед местными органами власти.
Одновременно организовывались и опера-
тивно-чекистские подразделения, занимав-
шиеся выявлением предателей, сотрудников
немецкой полиции, оставшихся в населенных
пунктах, дезертиров и прочих антисоветских
элементов.

В течение 1942-1943 гг. УНКВД по Ле-
нинградской области неоднократно ставило
вопрос о работе райотделов на освобожден-
ной территории. Директивы обязывали со-
трудников «постоянно повышать революци-
онную бдительность, укреплять дисциплину,
повышать боевую и политическую подготов-
ку, улучшать показатели в деятельности».60

В директивных документах НКВД говори-
лось, что комлектование воссоздающихся
горрайотделов НКВД на освобожденной
территории следует производить «в первую
очередь из работников, ранее находивших-
ся на данной территории и хорошо знающих
особенности района… подготовленные та-
ким образом чекистские резервы следовало
сосредоточивать в прифронтовой полосе и
после освобождения территорий немедленно
направлять работников НКВД». Среди наи-
более «спешных» обязанностей РО НКВД в
первые же дни после освобождения был «под-
бор, вербовка и переброска агентуры с раз-
ведзаданиями в тыл врага».

В феврале 1942 года в целях четкой и
правильной организации оперативно-чекист-
ской работы в районные отделы был направ-



Псков  №22 2005

77

лен приказ о необходимости активной борь-
бы с агентурой противника, оставленной
фашистами: «Для восстановления… револю-
ционного порядка… следует организовать
выявление и изъятие агентуры немецких
разведывательных органов… в этих целях:
а) восстановить связи с агентами и осведо-
мителями, оставленными в тылу противни-
ка, а также приступить к насаждению новой
агентурно-осведомительной сети; б) устано-
вить связи с действовавшими в тылу против-
ника партизанскими отрядами…; в) устано-
вить и арестовать предателей, изменников и
провокаторов, как состоявших на немецкой
службе, так и способствовавших им в прове-
дении антисоветских мероприятий и пресле-
довании партийно-советского актива и чес-
тных советских граждан».61  Кроме того, в
приказе указывались и иные  направления
деятельности правоохранительных органов
на освобожденных территориях – охрана об-
щественного порядка, борьба с бандитизмом,
(«привлекая к этой работе в необходимых
случаях выделенные в распоряжение началь-
ника… войска НКВД»), организация безо-
пасного движения поездов, создание пожар-
ных команд,  проведение мероприятий  по
изъятию у населения оружия и радиоаппара-
туры. На органы НКВД была возложена за-
дача по воссозданию тюрем и проведению
следственной работы.62

Еще одной задачей, стоявшей перед
милиционерами Псковщины в 1943 – 1944
годах,  было воссоздание истребительных ба-
тальонов, начавших наиболее активно фор-
мироваться с апреля 1944 года. Штаб истре-
бительных батальонов организационно во-
шел в структуру РО НКВД. На бойцов были
возложены обязанности по патрулированию
улиц, дорог, охране объектов и сбору ору-
жия, брошенного врагом. Помимо истреби-
тельных батальонов милиционеры создава-
ли из жителей группы для содействия орга-
нам внутренних дел, для поддержания обще-
ственного порядка.

В 1944 году восстанавливалась рабо-
та военно-учетных бюро, паспортных и ад-
ресных столов.

14 апреля 1943 года был воссоздан
Народный комиссариат госбезопасности

(НКГБ СССР), что вызвало некоторые труд-
ности по восстановлению милиции на Псков-
щине, поскольку часть квалифицированных
работников была направлена в РО НКГБ, а
у вновь набираемых сотрудников «отсутство-
вал оперативный опыт, так необходимый для
борьбы с бандитским и подрывным элемен-
том». Проблема подбора и подготовки кад-
ров решалась в течение всех послевоенных
лет. Для комплектования РО НКВД и НКГБ
направлялись сотрудники из Ленинграда и
Калининской области, мобилизовывались
партизаны и партийно-комсомольский актив.
Так, на службу в Псковскую милицию при-
шли А.В. Николаев, М.И. Антонов, И.С.
Трегубов и многие другие.

По мере освобождения южных и вос-
точных районов Псковщины здесь создава-
лись оперативно-чекистские группы. В 1943
году насчитывалось всего три таких груп-
пы, в начале 1944 уже действовало семь
групп, выявлявших изменников Родины и
боровшихся с преступностью.63  В каждой
группе насчитывалось до 15 сотрудников.
Для проведения оперативных мероприятий
привлекались подразделения войск НКВД и
Красной Армии. Так, в мае 1944 года для
проведения оперативно-чекистской операции
по «очистке территории Великолукского рай-
она от преступного и бандитского элемен-
та»64  было привлечено три батальона внут-
ренних войск НКВД. В результате были
уничтожены «две бандитские шайки, состо-
явшие из воровского и националистическо-
го элемента, общей численностью в 53 чело-
века», скрывавшиеся в лесах и отдаленных
деревнях. Эти банды нападали на проезжий
транспорт, грабили и убивали людей, захва-
тывали целые небольшие деревни. В апреле
-мае 1944 года милиционеры приняли актив-
ное участие в поимке 28 дезертиров, совер-
шавших грабежи у советских граждан. Кро-
ме того, сотрудники ОВД задержали 32 чле-
на латвийских полицейских  батальонов,
пытавшихся скрыться на территории Бело-
руссии. Однако развертывание полномас-
штабной оперативно-агентурной работы по
поддержанию общественного правопорядка
и борьбе с преступностью в 1943 – 1944 гг.
было затруднено, Псковщина еще не была пол-
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ностью освобождена и являлась прифронтовой,
что не могло не сказываться на деятельности
сотрудников милиции и госбезопасности. Од-
нако и в этих очень сложных условиях работа

правоохранительных органов была успешной
и способствовала восстановлению советской
власти на освобожденных территориях.
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Был путь к победе труден...

Н.А. Алмазов, начальник УНКВД по Псковской области в 1944-1950 гг.

Каратели из латвийского schuma-батальона. Фотография 1943 года.
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Й. Геббельс награждает бойцов разведывательно-диверсионного подразделения СС.

Латвийский Земгальский sсhuma-батальон. Фотография 1942 года.

Члены Объединения
латвийских партизан.



82

Был путь к победе труден...

Один из первых отрядов вспомогательной полиции (sсhuma). Зима 1941-1942.

Подразделение латвийского  sсhuma-батальона. Фотография 1943 года.
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М.Ф. Орлов. Командир ОМСБОН
НКВД СССР.

Партизанский разведывательный отряд УНКВД перед отправкой в немецкий тыл.
Ленинград, 1943 год. (Из фондов ГАНИПО).
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Был путь к победе труден...

Партизанский отряд перед отправкой в тыл врага. Фотография 1943 года.

Командир взвода тяжелых пулеметов 
А. Пиигли.

(Фотография предоставлена Группой
общественных связей УФСБ РФ по

Псковской области).
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Советский разведчик Б.А. Соломатин
при выходе из немецкого тыла.

Фотография 1944 года.

Снаряжение и документы немецких парашютистов и диверсантов.
Фотографии 1943 -1944 гг.
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Был путь к победе труден...

Удостоверение Ф.М. Михайлова, заместителя начальника УНКВД Псковской области.

Немецкие диверсанты. 1944 г. Здание, где в годы войны размещалась
немецкая разведывательно-диверсионная

школа ваффеншулле, предприятия
«    Цеппелин   », д. Печки Печорского района.
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«Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов» . Плакат 1941 года.

Каратели отдельного эстонского взвода тяжелых пулеметов . (Фотография
предоставлена Группой общественных связей УФСБ РФ по Псковской области).
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Был путь к победе труден...

Группа немецких диверсантов после приземления в советском тылу. 1944 г.

Н.М. Лагунов, начальник УНКГБ-УМГБ по Псковской области в 1944-1947 гг.
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Останки советских людей, уничтоженных взводом тяжелых пулеметов , извлеченные
из захоронения.

(Фотография предоставлена Группой общественных связей УФСБ РФ
по Псковской области).




