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Введение 

В настоящее время Россия живет в условиях неутихающей ин-
формационно-психологической войны. Обострение «битвы за про-
шлое» следует рассматривать в контексте современной политиче-
ской ситуации. С конца 1980-х – первой половине 1990-х гг. в пуб-
лицистике, исторической литературе и средствах массовой инфор-
мации появились суждения и заявления, подаваемые под видом 
сенсационных, которые не только не способствовали утверждению 
исторической правды, но, напротив, вводили в заблуждение обще-
ственное мнение, искажали исторические факты, историческую 
правду. Авторы этих утверждений не работали с архивными и 
опубликованными источниками. Так возникали новые историче-
ские мифы. В современных условиях эта ситуация еще больше 
усложнилась. В современных условиях роста всех видов преступ-
лений, увеличения числа беспризорных и безнадзорных детей, 
наркомании, алкоголизма в стране повышается роль правоохрани-
тельных органов.  

В связи с происходящими на современном этапе изменениями 
для укрепления российской государственности и целостности 
страны необходимо учитывать практический опыт работы органов 
внутренних дел, который нуждается в теоретическом и историко-
правовом осмыслении, обобщении и анализе. Поэтому изучение 
деятельности МВД России с момента его возникновения в 1802 г. 
и до настоящего времени, в том числе в чрезвычайных условиях 
Великой Отечественной войны и условиях послевоенного восста-
новления страны, представляет несомненный научный интерес.  

Исследование деятельности правоохранительных органов в по-
слевоенный период позволит вскрыть причины ошибок, избежать 
их повторения, а также будет способствовать поиску более эффек-
тивных форм и методов работы органов правопорядка в современ-
ной России.  

Объектом исследования является система правоохранительных 
органов в послевоенный период, под которой понимается деятель-
ность государства в лице его специально уполномоченных органов 
по обеспечению законности, правопорядка, охране прав и закон-
ных интересов общества, государства, защите прав человека, 
борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, которая 
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осуществляется в установленном законом порядке посредством 
применения в строгом соответствии с законом мер юридического 
воздействия1.  

Предметом исследования выступает деятельность правоохрани-
тельных органов уральского региона как структурной единицы 
правоохранительных органов по обеспечению надежного тыла в 
экстремальных условиях войны и восстановления страны в после-
военный период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период по-
сле завершения Великой Отечественной войны (1945–1953 гг.), ко-
гда все силы государства были направлены на восстановление всех 
сфер общественной жизни. Именно в эти годы работа органов пра-
воохранительных органов приобрела особенности, характерные 
только для послевоенного времени. В процессе изучения для пол-
ного раскрытия данной проблемы иногда допускался выход за ука-
занные хронологические рамки.  

Территориальные рамки исследования включают в себя Урал, 
который не являлся прямым административно-территориальным 
субъектом РСФСР и СССР. В рассматриваемый период к Уралу от-
носились 2 автономные республики и 5 областей: Башкирская 
АССР (ныне Республика Башкортостан), Удмуртская АССР (ныне 
Удмуртская Республика), Курганская (до 1943 г. находилась в со-
ставе Челябинской), Молотовская (ныне Пермский край)2, Сверд-
ловская, Челябинская и Чкаловская (ныне Оренбургская) области, 
близкие по природно-географическим условиям, экономическим и 
социокультурным особенностям развития. В монографии исполь-
зуются административно-территориальные названия, действовав-
шие в послевоенный период.  

Деятельность органов правопорядка начала достаточно активно 
изучаться в середине 1990-х гг. в связи с рассекречиванием архивов 

 
1 Правоохранительные органы: учеб. пособ. М., 2007. С. 8; Правоохрани-
тельные органы (конспект лекций в схемах). М., 2004. С. 4; и др. 
2 8 марта 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР город 
Пермь переименована в город Молотов, Пермская область – в Молотов-
скую область. 2 октября 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Молотовская область переименована в Пермскую, а город Моло-
тов – в Пермь.  
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НКВД – МВД. В свет вышли публикации, которые затрагивали раз-
личные аспекты работы органов НКВД в годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период. Среди них выделяются исследо-
вания Ф.К. Ахмадеева, Н.А. Катаева, А.Г. Хабибуллина, Н.Г. Ян-
гола, А.С. Смыкалина и других3, в которых анализируется процесс 
становления и развития органов внутренних дел и исправительно-
трудовых учреждений страны.  

Актуальные проблемы, касающиеся органов правопорядка совет-
ского периода и сегодняшней России, получили широкое отражение 
в трудах А.Я. Малыгина, Р.С. Мулукаева, В.В. Макеева и др.4 В них 
рассматривается ряд аспектов деятельности органов НКВД в годы 
Великой Отечественной войны и послевоенные годы, показаны бое-
вые подвиги чекистов в тылу и на фронте. Особое внимание уделено 
вопросам борьбы с хищениями социалистической собственности, 
ликвидации бандитизма.  

В 1990-е годы защищен ряд диссертаций, посвященных органам 
НКВД в различных регионах страны. Значительное количество 
этих работ отражает деятельность ленинградской милиции в воен-
ные и послевоенные годы5. В них рассматривается борьба с дет-

 
3 Ахмадеев Ф.Х., Катаев Н.А., Хабибуллин А.Г. Становление и развитие ор-
ганов советской милиции и исправительно-трудовых учреждений. Уфа, 
1993; Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы Советской России. Екатеринбург, 
1997; Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны и войска МВД России (Историко-правовой аспект). Л., 
1998; и др. 
4 Советская милиция. История и современность 1917–1987 / под ред. 
А.В. Власова. М., 1987; Малыгин А.Я., Мулукаев Р.С. Развитие конститу-
ционно-правовых основ организации и деятельности органов внутренних 
дел. М., 1988; Макеев В.В. Становление и развитие советской милиции. 
Ростов н/Д., 1990; и др. 
5 Смирнова Н. В. Деятельность органов Управления НКВД – МВД в 
борьбе с детской преступностью и безнадзорностью в Ленинграде и Ле-
нинградской области (1941–1949 гг.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
СПб., 1992; Питеркин И.В. Деятельность органов милиции и пожарной 
охраны управления НКВД Ленинграда в условиях обороны города (июнь 
1941 – январь 1944 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1994; Бело-
озеров Б.П. Войска и органы НКВД в обороне Ленинграда, июль 1941 – 
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ской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью несо-
вершеннолетних, ликвидация бандитизма, экономической пре-
ступности и другие аспекты.  

Большое значение имеет серия научных трудов и сборников ма-
териалов конференций, изданных под эгидой Общества изучения 
истории отечественных спецслужб, в которых поднимаются во-
просы становления и развития органов государственной безопас-
ности и органов внутренних дел6.  

На основе новых архивных документов историками было под-
готовлено большое количество монографий и сборников. Ярким 
примером является научно-издательский проект «История стали-
низма», в рамках которого вышло 180 книг, подымающих вопросы 
репрессий, борьбы с преступностью и ряд других7.  

История деятельности внесудебных органов («двоек», «троек», 
Особого совещания) в структуре ОГПУ – НКВД – МВД – МГБ рас-
смотрена в монографии О.Б. Мозохина8. В работе представлена ди-
намика развития репрессивных компаний, численность и состав ре-

 
январь 1944 г.: Историко-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 1996; Панфилец А.В. Ленинградская милиция в годы блокады 
(сентябрь 1941 – январь 1944 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 
2000. 
6 См., например: Исторические чтения на Лубянке: 15 лет. М.: Кучково 
поле, 2012; Исторические чтения на Лубянке. Органы государственной 
безопасности России в годы реорганизаций и реформ в XIX – XXI веках: 
материалы XXIV междунар. науч. конф. / сост. А.А. Плеханов, А.Б. Тара-
нин. М.: Фронткнига, 2020; и др.  
7 См., например: Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 
1936 – 1938 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); 
Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцин», 2010; Хлевнюк О.В. Хозяин. 
Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ель-
цин», 2010; История сталинизма: репрессивная российская провинция. Ма-
териалы международной научной конференции. Смоленск, 9–11 октября 
2009 г. / под ред. Е.В. Кодина. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцин», 2011; и др.  
8 Мозохин О.Б. Право на репрессии: внесудебные полномочия органов 
государственной безопасности, 1918–1953. М.: Кучково поле, 2006.  
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прессированных. В приложениях содержатся обобщенные стати-
стические сведения о репрессивной деятельности органов государ-
ственной безопасности за 1920–1950-е гг.  

Изучение деятельности милиции городов особого списка посвя-
щено диссертационное исследование В.В. Гороховой9, в число ко-
торых входили крупные портовые, военные и научные центры Со-
ветского Союза. По мнению исследователя, сотрудники органов 
внутренних дел решали задачи по сглаживанию негативных соци-
альных последствий политических и экономических потрясений, 
которые имели место в 1930–1950-е гг. Они осуществляли регули-
рование миграционных потоков из сельской местности в города, 
очищали городские улицы от криминальных элементов и лиц, не 
имевших прописки. Как отмечает автор, сотрудники выполняли и 
важную внешнеполитическую задачу, в соответствии с которой со-
здавали благоприятный имидж страны в глазах мирового обще-
ственного мнения. Например, они пресекали попытки иностранцев 
зафиксировать факты социального недовольства, имевшие место в 
Советском Союзе. 

В 2002 г. в РФ отмечалось 200-летие образования МВД, которое 
было создано 8 (20) сентября 1802 г. на основании Манифеста 
Александра I «Об учреждении министерств». В связи с этим собы-
тием выходит ряд исследовательских работ. Среди них выделяются 
книги В. В. Макеева10, где автор в хронологической последователь-
ности показывает органы правопорядка начиная с формирования 
Министерства внутренних дел вплоть до современного этапа, уде-
ляя внимание и военным годам.  

 
9 Горохова В.В. Органы милиции городов особого списка (1947–1956 гг.): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, 2003. 24 с.  
10 Макеев В.В. Милиция Российской Федерации: история и современ-
ность. Хронологический справочник. Ростов н/Д., 1997; Его же. История 
милиции России (знаменательные даты, события). Ростов н/Д., 1998. 
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Особый научный интерес представляют работы В. С. Христофо-
рова11, который отмечает, что основными направлениями деятель-
ности органов и войск НКВД в военные годы являлось решение 
разведывательных, разведывательно-диверсионных, контрразве-
дывательных, правоохранительных, военных, экономических и 
научно-технических задач. В годы войны органы госбезопасности 
и внутренних дел решали и важные народнохозяйственные задачи, 
боролись с преступностью, охраняли общественный порядок, ро-
зыскивали людей, пропавших при эвакуации, обеспечивали без-
опасность транспортировки грузов и т. д.  

Значительный интерес представляет монография Р. Б. Германа, 
посвященная деятельности российской милиции в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный период12. Автор проанали-
зировал изменения законодательной базы, процессы реформирова-
ния органов внутренних дел в период Великой Отечественной 
войны и послевоенное время, осветил положительные и негатив-
ные стороны их работы. Большое внимание уделено органам пра-
вопорядка г. Ростова-на-Дону. 

Энциклопедия «МВД России»13, впервые изданная в 2002 г., 
включает около 1000 статей, содержащих информацию о структур-
ных подразделениях органов МВД и об истории их становления, о 
формировании и действии уголовно-исполнительной системы, о 
развитии в России пожарного дела и организации работы противо-
пожарной службы. Приведены списки сотрудников, удостоенных 
званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. 
Особое место отводится биографическим статьям. 

Существенным вкладом в разработку указанной проблемы 
стало издание обобщающих трудов и энциклопедии по истории 

 
11 Христофоров В. С. Органы госбезопасности СССР в 1941 – 1945 гг. М.: 
Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2011; Хри-
стофоров В.С. История страны в документах архивов ФСБ России: Сбор-
ник статей и материалов. М.: Издательство Главного архивного управле-
ния города Москвы, 2013; и др. 
12 Герман Р.Б. Деятельность российской милиции в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный период (1941–1960 гг.). Ростов н/Д., 
2000. 
13 МВД России. Энциклопедия. М., 2002. 
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правоохранительных органов в начале XXI века14. В них впервые 
история МВД рассматривается на протяжении 100–200 лет его су-
ществования, содержится ценный фактологический материал. По-
казаны структура и реорганизация органов внутренних дел, работа 
по обеспечению правопорядка в стране, участие сотрудников орга-
нов НКВД в боевых действиях на фронтах войны и другие аспекты.  

Для профессиональной подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов издаются учебные и методические пособия15, целью ко-
торых является ознакомление с историей и современной деятельно-
стью всех силовых структур. Особое внимание уделяется периоду Ве-
ликой Отечественной войны — анализу подвергается законодатель-
ная база, отмечается подвиг сотрудников органов НКВД в борьбе с 
преступностью в экстремальных условиях войны.  

и бандитизмом. Представлен интересный материал и по исследуе-
мому региону.  

 
14 Министерство внутренних дел России: страницы истории (1802–2002 гг.): 
сб. / под ред. В.П. Сальникова. СПб., 2001; МВД России. Энциклопедия. М., 
2002; Министерство внутренних дел России. Исторический очерк. М., 2004; 
и др. 
15 Становление и развитие аппаратов уголовного розыска (1917–1985 гг.): 
учеб. пособ. М., 1991; Полиция и милиция России: страницы истории. М., 
1995; Гонюхов С.О. Очерки истории органов внутренних дел России: 
учеб. пособ. М., 1998; Музей УВД Оренбургской области. Из истории и 
современной деятельности службы уголовного розыска МВД России, 
УВД Оренбургской области: методический материал для проведения за-
нятий с сотрудниками органов внутренних дел в системе социально-гума-
нитарной подготовки к 200-летию МВД России. Оренбург, 1998; Музей 
УВД Оренбургской области. Из истории и современной деятельности 
службы участковых инспекторов милиции МВД России, УВД Оренбург-
ской области: методический материал для проведения занятий с сотруд-
никами органов внутренних дел в системе социально-гуманитарной под-
готовки к 200-летию МВД России. Оренбург, 1998; Гонюхов С.О. Россий-
ская и советская милиция в мундире. 1917–1943 гг.: учеб. пособ. Ч. 2. М., 
2000; Емелин А. С. Правовые основы превращения СССР в единый воен-
ный лагерь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Совет-
ское государство и право в годы Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг.): учеб. пособ. М., 2000; Гонюхов С.О. Советская и россий-
ская милиция в мундире. 1943–2001 гг.: учеб. пособ. Ч. 3. М., 2001. 
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Особый интерес вызывает исследование О.В. Вепрева и 
В.В. Лютова, в котором рассматривается работа органов государ-
ственной безопасности Челябинской области на протяжении трех 
веков16, в том числе освещается подвиг чекистов в тылу и на фронте 
в период Великой Отечественной войны. Авторы анализируют кад-
ровый состав УНКВД по Челябинской области, который претерпел 
значительные изменения в связи с мобилизацией сотрудников в 
РККА, образованием Курганской области, реэвакуацией части со-
трудников в освобожденные районы в 1943–1944 гг. 

В ряде работ, посвященных деятельности прокуратуры Южного 
Урала, рассматривается ее совместная работа с органами внутрен-
них дел по пресечению преступности, в том числе в военные годы. 
В книге С.Ю. Салминой17 уделяется внимание заботе органов про-
курорского надзора о людях, эвакуированных на Южный Урал, 
борьбе с хищениями социалистической собственности, актами лю-
доедства. Приведены воспоминания ветеранов прокуратуры Челя-
бинской области.  

Значительный интерес представляет коллективная работа баш-
кирских ученых о борьбе с преступностью прокуратуры БАССР. 
Однако тема о функционировании прокуратуры в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный период лишь заявлена18.  

Исследователями рассматриваются вопросы профессиональной 
подготовки личного состава милиции. Так, данная проблема нашла 
отражение в коллективной работе «Страницы истории Челябин-
ской школы милиции»19. В ней проанализированы основные этапы 
становления системы профессиональной подготовки кадров для 
милиции Челябинской области, охарактеризована ее материальная 
база, дана оценка уровню подготовки слушателей школы, методы 

 
16 Вепрев О.В., Лютов В.В. Государственная безопасность: три века на 
Южном Урале. Челябинск, 2002. С. 319–352. 
17 Салмина С.Ю. Прокуратура Челябинской области: очерки истории. Че-
лябинск, 2001. С. 106–241. 
18 Прокуратура против преступности: страницы истории. Уфа, 2001. С. 77. 
19 Кобзов В.С., Сичинский Е.П., Семенов А.И., Салмина С.Ю. Страницы 
истории Челябинской школы милиции. Челябинск: Челяб. юрид. ин-т 
МВД России, 2000. 
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решения воспитательных задач, основанных на сокращении дисци-
плинарных наказаний и увеличении мер воздействия воспитатель-
ного характера. Представлены биографии руководителей школы с 
момента ее создания и до конца XX века.  

Определенный вклад в изучение проблем детской беспризорно-
сти, безнадзорности и преступности несовершеннолетних внесла 
монография Э.Б. Мельниковой, которая освещает данную тему 
начиная с царского времени и заканчивая современностью20. Од-
нако автор не уделяет особого внимания решению этой задачи ор-
ганами НКВД в военные годы. 

В настоящее время в новых социальных условиях проблема дет-
ской беспризорности, безнадзорности и преступности несовершен-
нолетних разрабатывается не только историками, но и социоло-
гами, философами, психологами21. Публикуются по теме и отдель-
ные статьи22. 

Изучением правовой охраны детства как в советский, так и в со-
временный периоды занимается А. М. Нечаева23, автор ряда учеб-
ников по семейному праву24. В своих публикациях показывает, что 
безнадзорность, беспризорность и преступность несовершеннолет-
них – явления сопутствующие. 

 
20 Мельникова Э. Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и совре-
менность. М., 1990. 
21 Антонов А.И., Лебедь О.Л. Несовершеннолетние преступники: кто они? 
(на основе анализа сочинений воспитанников исправительных учрежде-
ний) // Социс. 2003. № 4. С. 91–95; Арефьев А.Л. Беспризорные дети Рос-
сии // Социс. 2003. № 9. С. 61–72; Ящук А.В. Детская беспризорность: 
теория и практика ее преодоления и предупреждения. Томск, 2004; и др. 
22 Перчиков В.А. Проблемы детской беспризорности и безнадзорности в 
1941–1945 годах // Проблемы истории Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.: материалы межвуз. науч. конф. Самара, 1999. С. 42–44. 
23 Нечаева А. М. Брак, семья, закон. М., 1984; Правовая охрана детства в 
СССР. М., 1987; Дети-сироты в России (послеоктябрьский период) // Гос-
ударство и право. 1993. № 1. С. 120–123; Охрана детей-сирот в России 
(История и современность). М., 1994. 
24 Нечаева А.М. Семейное законодательство. Комментарий судебной 
практики. М., 2005; Ее же. Семейное право. М., 2006. 
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В работах Е.А. Леонтьевой25, Н.В. Хомяковой26 анализируется 
социальная политика в южноуральском регионе; государственная 
и общественная деятельность по ликвидации беспризорности, без-
надзорности и преступности несовершеннолетних; показано разви-
тие системы опекунства, усыновления и патроната; в целом охарак-
теризована система охраны материнства и детства.  

Привлекают внимание в аспекте нашего исследования статьи 
Н.П. Палецких27, раскрывающие роль партийных, комсомольских 
и других общественных организаций Урала в пресечении беспри-
зорности, безнадзорности и детской преступности. Основной ак-
цент сделан на функционировании детских домов уральского реги-
она в военный период.  

В диссертации С.В. Романович28 отражена проблема детской 
беспризорности, безнадзорности на Южном Урале в годы Великой 
Отечественной войны и пути ее решения. Эпизодически затрагива-
ется деятельность детских приемников-распределителей (ДПР), 
воспитательно-трудовых колоний (ВТК), детских комнат милиции. 
Даются неполные данные о количестве задержанных беспризор-
ных и безнадзорных детей в военные годы в трех областях Южного 

 
25 Леонтьева Е.А. Детская преступность на Южном Урале в  
1953–1964 гг. // Платоновские чтения: материалы и доклады XIV Всерос. 
конф. молодых историков (г. Самара, 14–15 нояб. 2008). Самара: Изд-во 
Самар. ун-та. 2008. С. 107–109; Леонтьева Е.А. Материальное положение 
детских домов Южного Урала в 50–60-е гг. XX в. // Материалы за IX меж-
дународна научна практична конференция «Новината за на преднали 
наука – 2013» 17–25 мая. 2013. – Том 38. История – София. Бял ГРАД – 
БГ ООД 2013. С. 63–67; и др.  
26 Хомякова Н.В. Социальная защита детей 1945–1953 гг. // Вестник 
ОГПУ. 2008. № 1. С. 66–72; и др.  
27 Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в годы Великой Отече-
ственной войны // Южноуральцы на фронтах и в тылу. Челябинск, 1993. 
С. 129–136; Ее же. Борьба с детской беспризорностью на Урале в годы 
Великой Отечественной войны // Тыл – фронту: материалы междунар. 
конф., посвящ. 60-летию Победы. Челябинск, 2005. С. 214–218. 
28 Романович С. В. Борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью на 
Южном Урале в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2006. 
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Урала (Челябинской, Чкаловской и Курганской). В сферу внимания 
автора не попала Башкирская АССР.  

В совместной монографии В.В. Блиновой и Р.Р. Хисамутдино-
вой29 рассматривается деятельность органов внутренних дел Юж-
ного Урала (Челябинская, Чкаловская, Курганская области и Баш-
кирская АССР). Авторы опираются на значительный архивный ма-
териал, введенный большей частью впервые в научный оборот. 
В работе анализируются следующие направления деятельности ор-
ганов НКВД: борьба с воинскими преступлениями, бандитизмом, 
диверсионными актами, антисоветской агитацией и пропагандой, 
хищения государственной собственности, спекуляцией, детской 
беспризорностью, безнадзорностью и преступностью несовершен-
нолетних. В монографии представлен значительный статистиче-
ский материал, который сведен в таблицы и диаграммы.  

Во многих работах анализируются различные виды обществен-
ной помощи детям и детским учреждениям в чрезвычайных усло-
виях войны и послевоенный период, в том числе со стороны обще-
ственных и комсомольских организаций, предприятий, колхозов. 
Авторы подчеркивают исключительную значимость общественной 
заботы о детях-сиротах в форме патроната, опеки, усыновления30.  

 
29 Блинова В.В., Хисамутдинова Р.Р. Великая Отечественная война и ор-
ганы НКВД Южного Урала. Оренбург, 2007.  
30 Асатова Г.Р. Социокультурные аспекты жизни детей в Узбекистане в 
военный период в свете архивных данных Центрального государствен-
ного архива Республики Узбекистан // Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов: сб. статей. Казань, 2015. 
С. 390–396; Мезит Л.Э. Борьба с беспризорностью и безнадзорностью в 
период Великой Отечественной войны (на материалах Красноярского 
края) // Военная история России: люди и события: материалы междунар. 
науч. конф. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. С. 384–387; Славко А.А. 
Детские дома и школы для детей-сирот в России в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный период // Вестник Чувашского универ-
ситета. 2010. № 1. С. 79–88; Рябова Т.С. Правовое регулирование патро-
ната, опеки и усыновления в 1941–1945 // Подвиг советского народа в Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.: материалы междунар. науч.-
прак. конф., посвящ. 70-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Оренбург: Издат. Центр ОГАУ, 2015. С. 589–591; и др.  
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Вопросы экономической преступности находят отражение в рабо-
тах В.Н. Мамяченкова, который рассматривает проблемы спекуляции 
в советский период. Автор полагает, что спекуляция как экономиче-
ское явление перманентно присутствовала в советской экономике на 
всем протяжении ее истории, а Великая Отечественная война способ-
ствовала значительному усилению спекулятивных тенденций и ожи-
даний общества31.  

Проблемы экономической преступности в СССР в первые после-
военные годы поднимаются в работах С.В. Богданова и В.Н. Орлова32. 
В них анализируются причины, которые способствовали увеличению 
хищений государственной собственности и спекуляции в послевоен-
ные годы. Исследования содержат статистический материал, характе-
ризующий репрессивную политику государства в отношении расхи-
тителей государственного имущества и спекулянтов.  

Анализируя деятельность органов внутренних дел, необходимо от-
метить статью А.Л. Кузьминых33, в которой автор рассматривает оте-
чественную историографию органов внутренних дел в период стали-
низма. Исследователем на основе анализа публикаций советских и со-
временных российских историков выделены этапы, основные про-
блемы и результаты изучения истории органов НКВД – МВД сталин-
ского периода. Автор приходит к закономерному выводу, что «в со-
ветский период попытки объективного исследования истории органов 

 
31 Мамяченков В.Н. «Продавцы покровительствуют спекулянтам»: борьба 
органов правопорядка со спекуляцией продовольственными и промыш-
ленными товарами в начале 1950-х гг. (на материалах Свердловской об-
ласти) // Научный диалог. 2016. № 9 (57). С. 160–174.  
32 Богданов С.В., Орлов В.Н. Тоталитарная государственность и экономи-
ческая преступность в СССР в первые послевоенные годы // Научно-тео-
ретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований». 
Выпуск 6 (2). 2009. С. 15–20; Богданов С.В. Спекуляция в СССР  
(1945–1953 гг.): причины, масштабы, особенности // Известия Алтайского 
государственного университета. 2009. № 4. С. 16–21; Богданов С.В., Ор-
лов В.Н. Из истории борьбы правоохранительных органов СССР со спе-
куляцией в первые послевоенные годы // Современное право. 2010. № 1. 
С. 148–152; и др.  
33 Кузьминых А.Л. Органы внутренних дел советского государства в пе-
риод сталинизма в контексте отечественной историографии // Historia Pro-
vinciae – журнал региональной истории. 2019. Т. 3. № 1. С. 146–211. 
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внутренних дел и их роли в жизни советского общества были затруд-
нены отсутствием документальной базы по причине закрытости ве-
домственных архивов, а также существованием идеологического кон-
троля на исторической наукой. Постсоветский период стал «проры-
вом» в изучении истории органов внутренних дел сталинского пери-
ода»34. 

Значительный интерес представляет научная статья Ю.П. Зло-
бина35, который рассматривает процесс изучения истории формиро-
вания и деятельности системы правоохранительных органов Орен-
бургской области в современной историографии. Автор проанализи-
ровал историко-краеведческую литературу по проблеме, определил 
достижения и актуальные проблемы в изучении истории правоохра-
нительных органов. Исследователь пришел к выводу, что историогра-
фия по данной проблеме является многоплановой, но не все вопросы 
получили достаточное освещение в региональной исторической 
науке. Например, история становления и деятельности органов поли-
тической полиции на территории Оренбургской губернии в монархи-
ческий период российской истории; становление и эволюция судеб-
ных органов и прокуратуры в Оренбуржье в XVIII–XX вв. и др. тре-
буют глубокого изучения.  

К 75-летию Победы Советского Союза над фашистской Герма-
нией в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге и 
других городах прошли международные, всероссийские, регио-
нальные и областные конференции. В ряде статей исследователи 
освещали деятельность органов внутренних дел не только в воен-
ный, но и в послевоенный период. В них рассматривались вопросы 
ликвидации уголовной преступности, детской беспризорности и 
безнадзорности, причины роста правонарушений. 

Исследование опирается на широкий круг источников: неопубли-
кованные архивные материалы, опубликованные документальные па-
мятники, государственно-партийные документы, периодическую пе-
чать.  

Основную информационную нагрузку в несут неопубликован-
ные архивные материалы, выявленные в центральных и местных 

 
34 Там же. С. 169. 
35 Злобин Ю.П. Актуальные вопросы истории правоохранительных орга-
нов Оренбуржья // Вестник ОГУ № 5 (141) / май 2012. С. 10–18.  
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архивах: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Российского государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ), Российского государственного архива эконо-
мики (РГАЭ), Объединенного государственного архива Оренбург-
ской области (ОГАОО), Объединенного государственного архива 
Челябинской области (ОГАЧО), Государственного архива обще-
ственно-политической документации Курганской области (ГАОП-
ДКО), Национального архива Республики Башкортостан (НАРБ), а 
также в фондах музея УВД Оренбургской области.  

В архивах изучались фонды ЦК ВКП(б), обкомов, горкомов, 
райкомов партии, обкомов ВЛКСМ; Прокуратуры СССР, област-
ных и районных прокуратур; Главного управления милиции (ГУМ) 
МВД СССР и Главного управления по борьбе с бандитизмом МВД 
СССР; отдела детских трудовых и воспитательных колоний МВД 
СССР; областных военкоматов; городских советов и облисполко-
мов; областных отделов народного образования; облпланов и об-
ластных статуправлений.  

Ценные сведения о деятельности органов НКВД содержатся в 
ГАРФ. В фонде Главного управления милиции (Ф. Р-9415) име-
ются материалы, раскрывающие работу правоохранительных орга-
нов по ликвидации воинских преступлений, бандитизма, экономи-
ческой преступности, по борьбе с детской беспризорностью, без-
надзорностью и преступностью. Материалы фонда Р-9412 (Отдел 
детских трудовых и воспитательных колоний МВД СССР) позво-
ляют проследить работу органов НКВД по пресечению беспризор-
ности, безнадзорности и преступности несовершеннолетних. В них 
дается характеристика преступности, анализируется деятельность 
детских трудовых колоний, детских приемников-распределителей 
и т.д. Определенный интерес представляет фонд Р-9478 Главного 
управления по борьбе с бандитизмом МВД СССР, в котором име-
ются подробные доклады, справки, отчеты о ликвидации бандит-
ских группировок, а также дезертирства на территории Советского 
Союза. Сведения о работе Прокуратуры СССР сконцентрированы 
в фонде Р-8131.  

В РГАЭ использован фонд 1884 (Министерство путей сообще-
ния СССР), в котором содержатся документы о пресечении орга-
нами НКВД хищений на железных дорогах. 
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Интересные сведения получены из фондов партийных орга-
низаций районов, городов, областей Урала: ОГАОО (Ф. 13, 14, 
267, 371, 442, 748 и др.), ОГАЧО (П-92, П-288, Ф. П-485), ГАО-
ПДКО (Ф. 166), ЦАРБ (Ф. 122, 342). Здесь отложились информа-
ционные сводки управлений милиции по борьбе с преступно-
стью, сообщения военных прокуроров, докладные записки о со-
стоянии работы коллегий адвокатов, приказы прокуроров и т.д. 
Источники данного вида позволили определить задачи, которые 
приходилось решать органам советской власти в военные и по-
слевоенные годы в области правоохранительной политики, вы-
явить приоритетные направления деятельности органов НКВД. 

Также в ОГАОО нами привлекался фонд Оренбургской об-
ластной прокуратуры (Р-1308), в котором имеются квартальные 
и годовые отчеты о работе прокуратуры, милиции, представлены 
постановления Пленума Верховного суда СССР, приказы и ука-
зания Прокурора СССР и РСФСР, директивные указания проку-
рора области. В ОГАЧО использован фонд Военной прокура-
туры (Р-1317), в котором хранятся доклады, обзоры, информаци-
онные письма, содержащие сведения об уголовных делах, заве-
денных на самих сотрудников НКВД. 

Однако всю совокупность источниковой базы по представлен-
ной теме рассмотреть не удалось – фонды архивов ФСБ закрыты 
для исследователей, а значительная часть материалов, посвящен-
ных деятельности органов НКВД в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенных лет, хранящихся в архивах, остается засек-
реченной и недоступной для широкого круга историков.  

При работе над исследованием использовались опубликованные 
сборники документов36. Главное внимание в них уделено документам, 

 
36 Подвиг оренбуржцев. Документы и материалы об участии трудящихся 
Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). 
Челябинск, 1969; Курганская партийная организация в Великой Отече-
ственной войне: документы и материалы. Челябинск, 1975; Культурное 
строительство в Оренбуржье: документы и материалы 1942–1987. Челя-
бинск, 1989; Башкирия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: 
сб. документов и материалов. Уфа, 1995; Эти детские военные годы. 
1941–1945: сб. документов и материалов / сост. Е.А. Каменкина и др. Че-
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которые освещают руководящую роль партии и советского прави-
тельства по оказанию помощи беспризорным и безнадзорным детям, 
детским учреждениям.  

Определенный интерес для исследователей представляют перио-
дические издания, которые значительно обогащают фактологическую 
базу работы. Анализу подвергнуто 20 центральных, республиканских, 
областных, районных и ведомственных газет. В них нашла отражение 
деятельность правоохранительных органов по борьбе против спеку-
лянтов, расхитителей социалистической собственности, ликвидации 
бандитских группировок. Изучение источников в комплексе дало 
возможность показать многоплановую работу органов НКВД по 
обеспечению правопорядка и жизнедеятельности населения СССР 
и Урала в сложные военные и послевоенные годы. 
 

 

 
лябинск, 2000; Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челя-
бинской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 
Челябинск, 2001; Тогда была война… 1941–1945: сб. документов и мате-
риалов / под ред. А.П. Финадеева. Челябинск, 2005; Южное Зауралье в 
годы войны: история в документах 1941–1945. Курган, 2005; и др. 
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ПРИЧИНЫ РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Сохранение приоритета развития тяжелой промышленности в 
первые годы послевоенного периода привело к консервации низ-
кого жизненного уровня населения. Сложности, вызванные вой-
ной, привели к нехватке продуктов питания, нормированной си-
стеме распределения товаров. Данные обстоятельства определили 
рост преступности по следующим видам составам: разбой, грабеж, 
кражи, хищений государственной и личной собственности граж-
дан, спекуляции, преступности несовершеннолетних. 

Одной из основных причин роста преступности связано с осво-
бождением ряда категорий преступников, амнистированных по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г., со-
гласно которому из тюрем и лагерей было выпущено до 700 тыс. 
преступников. Еще около 170 тыс. человек освободили в резуль-
тате отмены действия Указа в отношении судимых за дезертирство 
с предприятий военной промышленности и ряда других мини-
стерств. В Советском Союзе с 1945 г. фиксируется рост уголовной 
преступности. Одной из причин ухудшения криминогенной обста-
новке в стране явилась амнистия осужденных в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Приказом МВД СССР № 00944 от 
4 августа 1948 г. для обеспечения надзора за освобождающимися 
заключенными всем начальникам тюрем и учреждений исправи-
тельно-трудовых колоний предписывалось за месяц до освобожде-
ния уголовных преступников посылать органам милиции по месту 
последнего жительства или ареста освобождаемых специальные 
уведомления.  

В.А. Самарин37 полагал, что эффективность борьбы с преступ-
ностью была не такой высокой, как это было принято считать в со-
ветское время. Государство достаточно часто скрывало от населе-
ния реальное положение в этой сфере и шло по пути ужесточения 
репрессий. Власти старались не замечать социально-экономиче-
ских причин преступности, не учитывали мнения и оценок населе-

 
37 Самарин В.А. Борьба с бандитизмом в Ленинграде во второй половине 
40-х гг.: исторический аспект: автореф. дис. … канд. ист. наук. Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, 2001. С. 23.  
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ния по данной проблематике и направляли всю «мощь» правоохра-
нительных органов на ликвидацию банд, а не на устранение при-
чин, ее породивших. 

Приказ НКВД СССР № 0053 от 21 января 1946 г. предусматри-
вал широкий комплекс мер по усилению борьбы с преступностью, 
в том числе активизацию работы аппаратов уголовного розыска, 
повышение качества оперативной и агентурной работы, а также 
своевременному раскрытию уголовных преступлений.  

В июле 1946 г., после переименования 22 марта того же года 
Народного комиссариата внутренних дел СССР в Министерстве 
внутренних дел СССР (МВД СССР), отдел уголовного розыска 
Главного управления милиции МВД СССР был реорганизован в 
Управление уголовного розыска, что позволило повысить его мо-
бильность и оперативность по конкретным направлениям деятель-
ности, более слаженно организовывать работу на местах, оказывая 
сотрудникам на постоянной основе практическую помощь. В мае 
1946 г. был упразднен административный отдел Главного управле-
ния милиции МВД СССР, а его функции были переданы паспорт-
ным отделам. В январе 1947 г. для расследования преступлений и 
правонарушений, допущенных сотрудниками органов внутренних 
дел, создана Особая инспекция МВД СССР. В июне 1947 г. отдел 
борьбы с хищениями социалистической собственности ГУМ МВД 
СССР преобразован в Управление. 

В 1948 г. в составе Главного управления милиции образуется 
следственный отдел, одновременно следственные аппараты созда-
ются во всех республиканских, краевых и областных управлениях 
МВД. С октября по март 1953 г. милиция вошла в состав Мини-
стерства государственной безопасности (МГБ) СССР. В апреле 
1952 г. в составе ГУМ МГБ СССР создан отдел по предотвращению 
преступности со стороны несовершеннолетних. В октябре 1952 г. в 
соответствии с решением Совета министров СССР в составе ГУМ 
созданы вневедомственный сторожевой охраны и паспортно-реги-
страционный отдел, соответствующие подразделении сформиро-
ваны на местах.  

В 1952 г. Главное управление милиции МГБ СССР представ-
ляло собой многочисленную структуру, в которую входили: Поли-
тотдел, Управление милицейской службы, Управление уголовного 
розыска; Управление по борьбе с хищениями социалистической 
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собственности и спекуляцией; Отдел розыска; Паспортно-реги-
страционный отдел; Дорожный отдел; Спецотдел; Секретариат; 
Управление охраны на транспорте.  

Таким образом, в первые послевоенные год практически все 
оперативные подразделения были переданы МГБ СССР. За МВД 
остался лишь оперативный контроль над исправительно-трудо-
выми колониями, спецпереселенцами и ссыльными. Переход ми-
лиции в состав МГБ имел положительное значение, так как укреп-
лялась оперативная оснащенность и материально-бытовое положе-
ние милиционеров, обеспечивалось более тесное взаимодействие 
органов госбезопасности и милиции в борьбе с преступностью. По-
вышался общеобразовательный норматив для поступающих на 
службу в органы внутренних дел.  

Серьезной проблемой для органов внутренних дел, как и в годы 
Великой Отечественной войны, являлся кадровый вопрос. Струк-
тура республиканских министерств и областных управлений МВД 
с 1945 г. претерпела незначительные изменения. В органах внут-
ренних дел наблюдалась нехватка кадров. Так, до 1949 г. практиче-
ски не менялся руководящий состав управлений и отделов.  

В послевоенном Барнауле активно себя проявила бандгруппа во 
главе с Мадыневым Миреем, рецидивистом по кличке Зверь. 
В 1946 г., освободившись из мест заключения, он переехал в г. Бар-
наул, где организовал преступную группу. Бандгруппа имела на во-
оружении пистолет ТТ и парабеллума. При аресте главы банд-
группы была обнаружена фотография, на которой были изобра-
жены ее члены Л.И. Бритков, Э.Н. Шаляпин (по кличке Рыжий), 
А.Г. Самойлов В целом банда состояла из 8 человек. Однако и вто-
рая часть банды вскоре была задержана: М.Ф. Орлов, Л.Г. Попов, 
И.Е. Белоусов, А.В. Беляев38.  

После окончания Великой Отечественной войны ст. 59 УК 
РСФСР наиболее широко стала применяться при борьбе с бандит-
скими формированиями на территории Прибалтики, Западной Укра-
ины, Польши. Кроме норм УК РСФСР, в борьбе с бандитизмом ис-
пользовались положения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 января 1953 г. «О мерах по усилению борьбы с особо 

 
38 Суворов Е.В. Бандитизм в послевоенном Барнауле (1945 – 1949 гг.) // 
Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2010.  
№ 18. С. 124.  
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злостными проявлениями бандитизма среди заключенных в испра-
вительно-трудовых лагерях». В Указе не содержалось четкого поня-
тия «бандитизм». Его положения использовались при подавлении 
бунтов заключенных в системе исправительных учреждений.  

После ликвидации бандгрупп на западе СССР ст. 59 УК РСФСР 
стала применяться реже. В 1950–1960-е гг. бандитизм перестал 
считаться государственным преступлениям. Однако бандитизм 
стал упоминаться в связи с групповыми вооруженными разбой-
ными нападениями, с корыстными целями.  

14 ноября 1945 г. НКВД СССР издал директиву № 208 «О меро-
приятиях по усилению борьбы с уголовной преступностью и хули-
ганством». 

Милиция осуществляла охрану общественного порядка с помо-
щью: постов милиции, где осуществлялось регулярное наблюдение 
за соблюдением прядка в общественных местах; милицейских пат-
рулей, проверяющих места, особенно пораженные преступностью; 
действий участковых уполномоченных милиции.  

После выхода Указа об амнистии НКВД СССР издал приказ от 
8 декабря 1945 г., предписывающий всех проходящих по делам 
оперативного учета и уличенных в конкретных преступлениях не-
медленно арестовывать, а дела передавать в Особое совещание 
НКВД СССР. Также в целях предотвращения преступности среди 
амнистированных, директивой НКВД СССР от 14 сентября и при-
казом от 17 октября 1945 г. всем управлениям НКВД предписыва-
лось организовать ряд мероприятий агентурно-оперативного ха-
рактера по выявлению и разработке амнистированных, создать 
агентурную сеть среди освобожденных, всех судимых за тяжкие 
преступления брать на учет. Однако борьба с преступностью в пер-
вые послевоенные годы осложнялась массовой миграцией населе-
ния, которая была связана с возвращающимися из эвакуации, а 
также с демобилизующимися. 

17 июля 1946 г. вышел приказ Генпрокурора СССР «Об усиле-
нии общего надзора за точным исполнением законов», носивший в 
большей степени декларативный характер, вытекающий из обязан-
ностей, возлагаемых на прокуроров. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора СССР 
«О введении участковой системы работы следователей» от 18 июля 
1949 г. усиливалась личная ответственность прокурорских следо-
вателей за общее состояние преступности на закрепленных участ-
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ках. Определялись следующие задачи: надзор за соблюдением за-
конов государственными органами и учреждениями всех уровней; 
надзор за соблюдением прав военнослужащих  и членов их семей, 
прав воинов, демобилизованных из рядов армии; защита прав граж-
дан, в том числе недопущение бюрократического отношения к рас-
смотрению жалоб и заявлений; решительная борьба с хищениями 
социалистической собственности, борьба со взяточничеством и 
другими злоупотреблениями должностных лиц государственного и 
хозяйственного аппарата.  

После отмены смертной казни на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной 
казни» еще более усложнилась оперативная обстановка.  

10 апреля 1947 г. выходит приказ Министра внутренних дел 
СССР № 00397, предусматривающий усиление мероприятий по 
борьбе с уголовной преступностью.  

12 января 1950 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпи-
онам, подрывникам-диверсантам» предусматривал высшую меру 
наказания в отношении отдельных категорий преступников.  

Важным актом в усилении правовой базы борьбы с преступно-
стью являлся Указ президиума Верховного Совета СССР от 
27 марта 1953 г. «О мерах по усилению охраны общественного по-
рядка и борьбы с уголовной преступностью».  

Ужесточение уголовной ответственности было вызвано ростом 
преступности, чему способствовало, в том числе и проведение ам-
нистии. Так, только амнистией по указу от 27 марта 1953 г. из тю-
рем и лагерей выпустили на свободу 1.181.624 (из 2,5 млн) заклю-
ченных39, что привело к росту преступности, так как среди амни-
стированных было немало опасных преступников.  

Таким образом, основными причинами роста послевоенной пре-
ступности являлись амнистия в связи с Победой в Великой Отече-
ственной войне; наличие у населения большого количества огне-
стрельного оружия, оставшегося после войны; неурожай  
1946–1947 гг., который вызвал голод в большинстве регионов Со-
ветского Союза; массовое и плохо контролируемое передвижение 
демобилизованных, репатриантов, эвакуированных; резкое увеличе-
ние численности инвалидов и ограничено трудоспособных граждан.  

 
39 Костин В. И. История Российской милиции. Н. Новгород, 1997. С. 90.  



 
Блинова В. В. 

 

25 

ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ  
И БЕЗНАДЗОРНОСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1945–1953 гг.) 

Одним из тяжелых социальных бедствий, порожденных послед-
ствиями войны, стала детская беспризорность и безнадзорность. 
Тысячи детей остались без родителей, и государство обязано было 
устроить жизнь этих детей.  

Стоит отметить, что большинство исследователей положи-
тельно оценивают работу сотрудников правоохранительных орга-
нов по пресечению беспризорности, безнадзорности и преступно-
сти несовершеннолетних40. Однако в диссертации Е.Ю. Шутковой 
подчеркивается антигуманный характер карательной политики 
государства в отношении детей и подростков41. Автор критически 
относится ко всему советскому периоду и указывается, что «ре-
прессии в отношении детей, подростков, молодежи являются след-
ствием тоталитарной, диктаторской сути правящего режима, кото-
рый на протяжении нескольких десятилетий вел политику массо-
вого поиска и ликвидации своих идеологических противников». 
Данная диссертация была поддержана фондом Генриха Белля (Гер-
мания), фондом Джона Д. и Кэтрин К. Маккартуров (США) и др.  

Семейное законодательство 1920-х гг. подверглось реформиро-
ванию в 1930–1940-е гг. Кодекс законов о браке, семье и опеке 
(КЗоБСО) исходил из признания равной юридической силы за за-
регистрированным браком и фактическими брачными отношени-
ями. Законодатель данное обстоятельство объяснял необходимо-
стью охраны прав женщин. Однако в середине 1930-х гг. советским 

 
40 Ермаков Е.Г. Организационно-правовые основы деятельности органов 
внутренних дел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 
в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Смирнова Н.В. Деятельность органов 
УНКВД – УМВД в борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 
в Ленинграде и Ленинградской области (1941—1949 гг.) (историко-пра-
вовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1997; и др. 
41 Шуткова Е.Ю. Советские политические репрессии в отношении несо-
вершеннолетних (1917–1953 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 
2003. 
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руководством был взят курс на укрепление социалистического гос-
ударства. В соответствии с этим пересматривались вопросы право-
вого регулирования брака и семьи. 

В целом семейное право с 1930-х гг. развивалось в сторону цен-
трализации. Летом 1936 г. был издан общесоюзный акт – постанов-
ление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении ма-
териальной помощи роженицам, установлении сети родильных до-
мов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного законо-
дательства за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в за-
конодательстве о разводах», направленное на всестороннее обеспе-
чение повышения рождаемости. Однако данное постановление 
принесло больше негативных, чем позитивных результатов: кри-
минальные аборты, преступные способы избавления от родив-
шихся детей. Также рождение нежеланных детей приводило к нега-
тивным социальным последствиям, в том числе увеличению числа 
беспризорных и безнадзорных детей и как следствие росту пре-
ступности несовершеннолетних.  

Великая Отечественная война привела к тяжелым послед-
ствиям. Однако несмотря на большие трудности советское государ-
ство не оставляло заботы о детях и матерях, дальнейшем укрепле-
нии института семьи. С началом Великой Отечественной войны 
значительно возросла роль учреждений для детей, потерявших 
связь с родными и близкими. Основная масса беспризорных и без-
надзорных детей и подростков направлялась в детские дома. В до-
военный период в СССР сложилась целая сеть подобных учрежде-
ний. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнад-
зорности» можно выделить следующие их типы42: 

 находившиеся в ведении наркомпросов РСФСР и союзных 
республик детские дома нормального типа для детей, лишенных 
средств к существованию, учреждения, содержавшиеся на средства 
родителей, детские дома для трудновоспитуемых; 

 учреждения, находившиеся в ведении народных комиссариа-
тов здравоохранения детские дома для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении; 

 
42 Народное образование: основные постановления, приказы, инструкции. 
М.: Учебно-педагогич. изд-во Минпроса РСФСР, 1948. С. 299–300. 
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 детские дома для детей инвалидов, которые находились в ве-
дении народных комиссариатов социального обеспечения.  

Приказом НКВД СССР от 15 августа 1937 г. «Об операции по 
репрессированию жен и детей изменников Родины» выделялся еще 
один тип детских домов – учреждения особого режима, в которые 
помещали социально опасных детей осужденных в зависимости от 
их возраста, степени опасности и возможностей исправления43.  

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяйства страны в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации» от 21 августа 1943 г. и инструкцией 
НКП РСФСР от 20 сентября 1943 г. учреждались детские дома спе-
циального назначения, суворовские военные училища, специаль-
ные ремесленные училища, предназначенные для детей воинов 
Красной армии, для сирот, чьи родители погибли от рук немецких 
оккупантов44. 

В 1944 г. Наркомпросом СССР приняты постановления «О до-
школьном детском доме», «О детских домах смешанного типа», ко-
торые регулировали деятельность различного вида детских домов. 
В 1944 г. было составлено инструктивное письмо Наркомпроса 
СССР для облегчения работы учителей, воспитателей, в котором 
отмечалось, что при передаче каждого нового ребенка необходимо 
составлять на него подробную характеристику.  

В сельской местности создавались детские дома особого типа – 
колхозные детские дома. В ноябре 1944 г. вышло постановление 
СНК СССР «О мероприятиях по расширению детских учреждений 
и улучшению качества медицинского, бытового обслуживания 
женщин и детей», в котором отмечалась важность развития в 
стране инициативных детских домов, содержащихся на средства 
колхозов и колхозников45. Колхозные и межколхозные детские 
дома в течение 1945 г. переходили на полное государственное обес-
печение. Прекратили свое существование 20 ноября 1945 г. Всего 

 
43 Дети ГУЛАГа. 1918–1956. М.: Международный фонд «Демократия», 
2002. С. 237.  
44 Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: 
сборник документов и материалов. М.: Медицина, 1977. С. 322.  
45 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: сборник 
документов. 1917–1973. М., 1974. С. 354–356.  
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за годы войны в РСФСР было создано не менее 367 колхозных дет-
ских домов46. 

Приказ Народного комиссара просвещения от 23 июня 1941 г. 
отводил детским домам особую роль в подготовке трудовых резер-
вов. В детских учреждениях уделялось особое большое внимание 
трудовому воспитанию. Воспитанники привлекались к работе на 
приусадебных участках, ремонту мебели и одежды, помогали в 
отоплении помещений и т. д. 24 марта 1942 г. было принято поста-
новление СНК СССР «О мерах по улучшению работы эвакуиро-
ванных детских учреждений; 1 сентября 1943 г. – «Об улучшении 
работы детских домов» и др.47  

Большое влияние на развитие семейного законодательства ока-
зал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 
«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства 
и детства, об установлении почетного звания «мать-героиня» и 
учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль мате-
ринства». В соответствии с данным Указом предусматривались вы-
платы пособий при рождении не седьмого ребенка, как это было по 
закону 1936 г., а третьего, пособие на рожденного ребенка одино-
ким (не состоящим в браке) матерям. Денежная сумма пособия воз-
растала при рождении каждого последующего ребенка. Увеличи-
вался отпуск по беременности и родам с 63 до 77 календарных 
дней, для низкооплачиваемых родителей снижалась плата за поме-
щение детей в детские сады и ясли. В Указе было установлено, что 
только зарегистрированный брак порождает права и обязанности. 
Указ предусматривал обязательную запись зарегистрированного 
брака в паспортах с указанием фамилии, имени, отечества и года 
рождения супруга, место и времени регистрации брака. Также от-
менялось право матери внебрачного ребенка обращаться в суд с ис-
ком об установлении отцовства и взыскании алиментов на его со-

 
46 Синицын А.М. Всенародная помощь фронту. М.: Военное издательство, 
1985. С. 299–300. 
47 См.: СНК РСФСР от 9 мая 1943 г. «Об улучшении состояния детских 
домов», СНК СССР от 1 сентября 1943 г. «Об улучшении работы детских 
домов»; и др.  
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держание. Это означает, что Указ не допускал установление отцов-
ства ни в регистрационном, ни в судебном порядке. Закон от 8 июля 
1944 г. в целях укрепления семьи и предупреждения легкомыслен-
ного отношения к семейной жизни и необоснованных разводов 
установил ряд процессуальных мер по расторжению брака. Однако 
определенных оснований для развода не указывалось. Вводился ис-
ключительно судебный порядок развода. Заявитель обязан был 
опубликовать в местном органе печати информацию о дате брако-
разводного процесса. Судебное слушание, которое начиналось в 
народном суде, было гласным. Народный суд не имел права выно-
сить окончательное решение по делу, его задачей являлось прими-
рение супругов, при не достижении чего дело по заявлению сто-
роны направлялось в вышестоящий суд (областной, краевой, 
окружной, городской или Верховный суд союзной или автономной 
республики), где решение уже выносилось по существу. При реги-
страции развода в органе актов гражданского состояния на основа-
нии судебного решения бывшие супруги уплачивали от 500 до 
2 тыс. рублей. Развод становился дорогостоящим и общественно 
порицаемым поступком. Усложнение бракоразводного процесса 
имело целью сохранение семьи. 

Таким образом, если до Указа от 8 июля 1944 г. основой семьи 
признавалось кровное происхождение (ст. 25 КЗоБСО), то после 
его вступления в законную силу только регистрация брака стала 
считаться юридическим фактом, образующим семью. Указом уста-
навливались нормы, обеспечивающие последовательное воплоще-
ние нового значения регистрации брака: возможность регистрации 
фактических брачных отношений с указанием срока их возникно-
вения, запрет матери устанавливать отцовство и взыскивать али-
менты с лица, с которым она не состоит в зарегистрированном 
браке и т.д. В соответствии с Указом был изменен КЗоБСО РСФСР. 
Стоит отметить, что большинство норм в КЗоБСО представляло со-
бой воспроизведение статей Указа. Законодатель изъял из Кодекса 
упоминание об установлении и оспаривании отцовства, т. е. уста-
навливалась презумпция, что отцом ребенка замужней женщины 
является ее супруг, а у внебрачного ребенка отца в юридическом 
смысле нет.  

В годы войны число беспризорных детей пополняли младенцы, 
брошенные матерями, которые были изнасилованы фашистами и 
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не хотели воспитывать их детей. В соответствии со ст. 4 Указа жен-
щина имела право по своему желанию помещать рожденного ею 
ребенка в детское учреждение (детский дом, дом ребенка) на со-
держание и воспитание полностью за государственный счет.  

Современные исследователи неоднозначно оценивают значение 
Указа от 8 июля 1944 г. Так, А.М. Нечаева48, О.А. Хасбулатова, 
О.П. Семенова49 отмечают, что Указ сыграл отрицательную роль 
не только в истории развития законодательства, отбросив его раз-
витие на столетие назад, но и исказил нравственное представление 
о родительском долге, как женщины, так и мужчины. Однако часть 
исследователей положительно оценивают данный нормативно-
правовой акт. Например, П.П. Полянский50 считает, что Указ явля-
ется в настоящее время основополагающим для отечественного се-
мейного права, так как им заложено признание государством 
только зарегистрированного брака.  

Однако в этот сложный период многие брачные отношения не 
могли быть зарегистрированы, так как один из супругов погиб или 
пропал без вести на фронте. В связи с этим Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 г. «О порядке призна-
ния фактических брачных правоотношений в случае смерти или 
пропажи без вести на фронте одного из супругов» предусматрива-
лась возможность в подобных ситуациях устанавливать брачные 

 
48 Нечаева А.М. Семейное право: учебник. 3-е изд. перераб. и доп. М.: 
Юристъ, 2006. 327 с.; Нечаева А.М. Брак, семья, закон. М.: Наука, 1984. 
144 с.; Нечаева А.М. Дети-сироты в России послеоктябрьский период // 
Государство и право. 1993. № 1. С. 120–123; Нечаева А.М. Детская бес-
призорность – опасное социальное явление // Государство и право. 2001. 
№ 6. С. 57–65; Нечаева А. М. Правовая охрана детства в СССР. М.: Наука, 
1987. 110 с.; Нечаева А. М. Семейное законодательство. Комментарий су-
дебной практики. М.: Эксмо, 2005. 223 с.; Нечаева А.М. Охрана детей-
сирот в России (История и современность). М.: Дом, 1994. 176 с. и др.  
49 Хасбулатова О.А., Смирнова А.В. Эволюция государственной политики 
в отношении семьи в России в XX – начале XXI века (историко-социоло-
гический анализ) // Женщина в российском обществе. 2008. № 3. С. 8. 
50 Полянский П.П. Реформирование советского семейного права в годы 
Великой Отечественной войны: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1998.  



 
Блинова В. В. 

 

31 

отношения в судебном порядке. Также в годы Великой Отечествен-
ной войны был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 марта 1945 г. «О порядке применения Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. в отношении детей, роди-
тели которых не состоят между собой в зарегистрированном 
браке»51. Согласно ему, дети, которые родились до издания Указа 
от родителей, состоящих в фактическом браке, в случае смерти 
отца имели право наследования и право на обеспечение пенсией и 
пособиями наравне с детьми, родившимися в зарегистрированном 
браке. Ребенку присваивалось отчество по имени отца и, с обоюд-
ного согласия родителей, фамилия отца. 

В военные годы вводились льготы для беременных и родивших, 
дополнительные выплаты и льготы многодетным и одиноким, уве-
личивалась сеть родильных домов и яслей. Однако в условиях об-
нищания населения в годы Великой Отечественной войны многие 
женщины из-за страха уголовного наказания рожали, но оставляли 
детей в домах ребенка. Дома ребенка предназначались для детей-
сирот в возрасте от 0 до 3 лет, подкидышей, детей нуждающихся 
одиноких матерей.  

В условиях Великой Отечественной войны обострилась про-
блема детской беспризорности, безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних. Понятия «детская беспризорность» и «дет-
ская безнадзорность» часто используются как синонимы. Однако 
значение первого шире второго. Беспризорность понимается как 
отсутствие у детей и подростков определенного места жительства, 
определенных занятий, семейного и государственного попечения, 
систематического воспитательного воздействия в результате 
утраты родителей, ухода из семьи, бегства из воспитательных учре-
ждений и по другим причинам52. К отличительным признакам, ко-
торые позволяют считать ребенка беспризорником, относятся: пол-
ное прекращение связи с семьей, родственниками; проживание в 
местах, не предназначенных для человеческого жилья; добывание 

 
51 Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 15.  
52 МВД России. Энциклопедия. М., 2002. С. 46. 
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средств к жизни способами, не признаваемыми в обществе, такими 
как воровство, попрошайничество и т.п.53  

Безнадзорность детей – это социальное явление, обусловленное от-
сутствием либо ненадлежащим исполнением в отношении детей та-
кой социальной услуги, как надзор. Надзор предполагает наблюдение 
за индивидом другого лица для предотвращения поступков и ситуа-
ций, которые могут нанести вред данному индивиду или окружаю-
щим его лицам54. Беспризорность и безнадзорность – явления соци-
альные, их уровень возрастает под воздействием природных (неуро-
жай, стихийные бедствия и т.п.) и социальных (революции, войны) ка-
таклизмов55. Дополнительными признаками беспризорности явля-
ются отсутствие у несовершеннолетних определенных занятий, при-
обретение необходимых для жизни средств, нарушающих правовые и 
другие социальные нормы, постоянное нахождение в местах, не пред-
назначенных для жилья56. При этом беспризорность и безнадзорность 
могут быть как сопутствующими, так и самостоятельными явлени-
ями. Однако там, где появляется безнадзорность, рано или поздно воз-
никает беспризорность, а там, где есть беспризорные дети и под-
ростки, существуют благоприятные условия для распространения 
преступности. Данное явление характерно как для периода Великой 
Отечественной войны, так и для современного этапа.  

Серьезные научные дискуссии по проблеме беспризорности про-
ходили в начале XX в., что было вызвано ростом этого явления в связи 
со сложной социально-экономической и политической обстановкой в 
стране. В декабре 1913 г. состоялся первый Российский съезд по во-
просам детского суда. На данном съезде был предложен проект За-
кона «О мерах попечения над беспризорными». В проекте к беспри-

 
53 Нечаева А.М. Детская беспризорность – опасное социальное явление // 
Государство и право. 2001. № 6. С. 58. 
54 Социальная политика: энцикл. словарь / под общ. ред. Н.А. Волгина. М., 
2005. С. 125. 
55 МВД России. Энциклопедия. М., 2002. С. 46. 
56 Нечаева А.М. Детская беспризорность – опасное социальное явление // 
Государство и право. 2001. № 6. С. 58.  
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зорным относились осиротевшие детей и те несовершеннолетние, ко-
торые находились в условиях, не гарантирующих им определенного 
минимума для развития в физическом и нравственном отношении57. 

В период революции и гражданской войны четкого определения 
«беспризорный» не сложилось. Гражданская война привела к росту 
беспризорности и преступности несовершеннолетних. В сентябре 
1921 г. по докладу С.Е. Копелянской «О правовой защите несовер-
шеннолетних»58 была принята резолюция. В соответствии с данной 
резолюцией к беспризорникам относили следующие категории несо-
вершеннолетних: 

 не имевшие надлежащего надзора, попечения или приюта со сто-
роны родителей или опекунов; 

 родители или опекуны, которых отбывали наказания в местах 
лишения свободы;  

 малолетние преступники, проститутки. 
В марте 1926 г. было принято постановление СНК РСФСР, в соот-

ветствии с которым к беспризорным детям и подросткам относились 
дети до 16 лет, не имевшие родителей, взрослых братьев и сестер, а 
также несовершеннолетние, потерявшие связь с родителями и род-
ственниками. В данном постановлении определялась категория «вре-
менно беспризорный» - несовершеннолетние, родители которых 
вследствие болезни или по другим причинам не в состоянии были вре-
менно содержать своего ребенка.  

В 1920-е гг. – начале 1930-х гг. не сложилось четкого разграниче-
ния между категориями беспризорный и безнадзорный несовершен-
нолетний. В Большой советской энциклопедии было дано следующее 
определение беспризорный «несовершеннолетние, лишенные педаго-
гического надзора и попечительства и живущие в условиях, вредно 
действующих на их общественное проявление и здоровье»59. Однако 
под влиянием практики постепенно происходила конкретизация и 
разделение понятий «беспризорный» и «безнадзорный». Беспризор-
ный – это несовершеннолетний, ставший сиротой по естественным 

 
57 Гернет М.Н. Социально-правовая охрана детства за границей и в Рос-
сии. М., 1924. С. 49.  
58 Нечаева А.М. Россия и ее дети (ребенок, закон, государство). М., 2000. 
С. 104.  
59 Большая советская энциклопедия. М., 1930. Т. 1. С. 438.  
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причинам. Безнадзорный, оставшийся без надзора из-за временны 
трудностей.  

В ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» впервые офи-
циально даны определения «беспризорности» и «безнадзорности». 
Согласно ФЗ безнадзорные – несовершеннолетние, контроль за пове-
дением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию со стороны родителей или законных представите-
лей, либо должностных лиц. Беспризорный, не имеющий места жи-
тельства и (или) места пребывания и находящиеся в наиболее слож-
ной жизненной ситуации.  

Однако в тексте данного закона каких-либо различий между этими 
понятиями не прослеживается.  

Беспризорность и безнадзорность имеют общественные корни. 
Главной причиной возникновения беспризорности в годы Великой 
Отечественной войны являлась гибель или смерть родителей. Так, 
по данным детских приемников Челябинской области, 70% беспри-
зорников из числа задержанных не имели родителей и были круг-
лыми сиротами. Остальные 30% относились к числу потерявших 
связь со своими родителями или убежавших из дома60. Ряды бес-
призорников пополняли и те, кто бежал с заводов, из школ ФЗО, 
ремесленных училищ (РУ), железнодорожных училищ (ЖУ), дет-
домов из-за тяжелых материально-бытовых условий. 

Долгое пребывание в уличной среде не способствовало укреп-
лению здоровью несовершеннолетних. Нередко дети и подростки 
были ослаблены, болели дистрофией и педикулезом, а также более 
серьезными заболеваниями – туберкулез, брюшной тиф, дизенте-
рия и т. д.  

После окончания Великой Отечественной войны система ра-
боты органов внутренних дел по борьбе с детской беспризорно-
стью и безнадзорностью остается без существенных изменений, от-
лаженный механизм продолжает работать, меняя только направле-
ния в своей деятельности. В структуру территориальных управле-
ний входили отделы по борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью и отделения по борьбе с детской преступностью и 

 
60 Синицын А.М. Указ. раб. С. 24–25. 
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хулиганством. С 1949 г. в отделах по борьбе с детской беспризор-
ностью несовершеннолетние, нуждающиеся в контроле со стороны 
милиции, были поставлены на учет, все мероприятия, инициируе-
мые органами внутренних дел, получают в этот период поддержку 
партийных и советских органов. Задача органов внутренних дел со-
стояла в том, чтобы спасти тысячи детей от вовлечения в бродяж-
ничество и уголовную преступность.  

В послевоенные годы правительство рассматривало возмож-
ность реорганизации системы органов внутренних дел по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью. Приказом НКВД от 
9 августа 1945 г. для пересмотра структуры и штатов органов 
НКВД была образована комиссия под председательством 
С.Н. Круглова. В сентябре 1945 г. данная комиссия представила на 
утверждение народному комиссару внутренних дел Л.П. Берия не-
сколько вариантов новой структуры центрального аппарата НКВД. 
Один из вариантов новой структуры предполагал упразднение От-
дела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 
НКВД СССР и передачу его функций в Главное управление мили-
ции НКВД СССР. Однако данный вариант не был реализован.  

14 февраля 1946 г. была принята директива НКВД СССР № 37 
«Об улучшении работы отделов НКВД/УНКВД по борьбе с дет-
ской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью. Народ-
ным комиссарам внутренних дел республик и начальникам УН-
КВД краев и областей предлагалось усилить руководство работой 
отделов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью; 
провести проверку трудовых и трудовых воспитательных колоний, 
ДПР; обеспечить снабжение детских колоний и детприемников 
продовольствием и вещевым довольствием; усилить физкуль-
турно-оздоровительную и физкультурно-воспитательную работу 
среди воспитанников детских учреждений.  

После окончания Великой Отечественной войны ГУМ МВД 
СССР несколько раз предлагал объединить работу и руководство 
борьбой с беспризорностью детей в рамках ОБДББ, передать в их 
ведение детские комнаты милиции61.Однако эти предложения так 
и остались не реализованными. В 1949 г. ГУМ МВД СССР, а с ним 
и детские комнаты милиции были переданы в ведение МГБ СССР, 

 
61 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 181. Л. 84. 
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в то время как ОБДББ продолжали оставаться в составе МВД 
СССР.  

В первое послевоенное десятилетие проблемой беспризорности 
и безнадзорности занимались Министерства внутренних дел и про-
свещения. Пик беспризорности и безнадзорности в СССР прихо-
дится на 1947 – 1948 гг., когда в детских приемниках-распредели-
телях находилось 0,5 млн детей62, что было вызвано послевоенной 
разрухой и голодом.  

7 апреля 1947 г. было принято постановление Совета Мини-
стров СССР «Об улучшении работы по устройству детей и под-
ростков, оставшихся без родителей», которое определило основ-
ные направления деятельности государства в данной сфере и став-
шее основной нормативно-правовой базы последующих мероприя-
тий по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. 

Наряду с этим МВД СССР вышло с ходатайством в ЦК ВКП (б) 
о пересмотре судебными органами практики применения указа от 
4 июня 1947 г. в части механического применения отдельных по-
ложений данного указа к несовершеннолетним, к которым рядом 
судебных органов применялись слишком строгие меры наказания 
за незначительные преступления. В результате обращения МВД 
СССР Верховный суд пересмотрел практику работы судебных ор-
ганов и дал соответствующие указания по вопросу осуждения несо-
вершеннолетних. По представлению МВД СССР Советом мини-
стров РСФСР в марте 1948 г. было принято постановление об улуч-
шении работы по борьбе с детской беспризорностью и устройству 
детей, оставшихся без родителей63.  

Отдел МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью в 1948 г. состоял из 9 отделений, секретариата и 
группы кадров:  

 1 отделение – оперативное разрабатывало и организовывало 
мероприятия по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-
стью, изучало контингент беспризорных и безнадзорных детей и 
подростков, а также поток их передвижения;  

 
62 Зезина М.Р. Социальная защита детей-сирот в послевоенные годы // Во-
просы истории. 1999. № 1. С. 127. 
63 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 6–7.  
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 2 отделение – учебно-воспитательное осуществляло методи-
ческое руководство общеобразовательной, политико-воспитатель-
ной и общественной работой; контроль за постановкой производ-
ственного обучения. Также обеспечивало устройство подростков 
при выходе из колоний, издавало бюллетень «Детские колонии»; 

 3 отделение – планово-производственное организовывало 
базы и руководство производственным обучением. Также занима-
лось планированием, учетом и анализом деятельности колоний по 
производственному обучению воспитанников; 

 4 отделение – санитарно-бытовое и общего снабжения обеспе-
чивало детские колонии и ДПР продовольствием, одеждой, обувью 
и предметами хозяйственного обихода; руководило работой санча-
стей в детских колониях и ДПР; осуществляло санитарный надзор 
и контроль за проведением профилактических медико-санитарных 
мероприятий; организовывало подсобные хозяйства и производ-
ственное обучение воспитанников по сельскохозяйственным про-
фессиям; 

 5 отделение – комплектование трудовых и трудовых воспита-
тельных колоний осуществляло изучение состава воспитанников; 
оформление и представление дел на условно-досрочное освобож-
дение и сокращение сроков осужденных несовершеннолетних; ро-
зыск детей, потерявших родителей; 

 6 отделение – организационное обеспечивало организацию 
новых колоний, реорганизовывало и расширяло действующие ко-
лонии. 

 7 отделение занималось материально-техническим снабже-
нием и организацией сбыта готовой продукции детских колоний; 

 8 отделение руководило финансовой деятельностью колоний, 
организовывало бухгалтерский учет, ревизионную деятельность; 

 9 отделение организовывало надзор, поддержание режима и 
дисциплины, мероприятия по предупреждению побегов и других 
нарушений64.  

Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 
в декабре 1950 г. был переименован в Отдел детских колоний МВД 
СССР. Областные отделы по борьбе с детской беспризорностью и 

 
64 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 7–9.  
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безнадзорностью подчинялись непосредственно начальникам об-
ластных Управлений НКВД, а также ОБДББ НКВД СССР. Данная 
структура в составе 7 отделений существовала как самостоятель-
ный аппарат НКВД СССР и осуществляла следующие функции65: 

 руководство трудовыми колониями и трудовыми воспитатель-
ными колониями для несовершеннолетних, детскими преемни-
ками-распределителями; 

 разработка и проведение в жизнь мероприятий, связанных с 
ликвидацией беспризорности и безнадзорности; 

 организация учебно-воспитательной работы, трудового обуче-
ния и производственной деятельности в ДПР и детских колониях; 

 осуществление медицинского обслуживания детей и контроль 
санитарного состояния колоний и ДПР; 

 трудоустройство несовершеннолетних, попавших в прием-
ники-распределители, а также окончивших воспитательный срок в 
колониях.  

В течение 1947 г. в Курганской области изъяли: беспризорных – 
1336; безнадзорных – 3659, всего – 499566.  

В 1948 г. в Челябинской области было задержано 4664 беспри-
зорных подростка и 13338 безнадзорных, всего – 1800267. 

В 1949 г. органами милиции и МГБ Чкаловской области были 
задержаны 717 беспризорных детей, 2375 безнадзорных, всего – 
3092 человека; в 1950 г. соответственно – 395, 1818, 221368.  

Для обеспечения качественной борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних создавались группы по расследованию данных 
преступлений. Так, при областном управлении милиции Свердлов-
ской области имеется группа по расследованию дел на несовершен-
нолетних. В состав данной группы входит 3 человека. Также в 
68 районах Свердловской области имеются группы по расследова-
нию дел о преступлениях несовершеннолетних. В 42 районах обла-
сти работают по 1 человеку оперативные уполномоченные по рас-
следованию дел на несовершеннолетних69. 

 
65 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. Л. 1. 
66 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 117. Л. 259. 
67 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 164. Л. 174, 188, 221.  
68 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 157. Л. 268.  
69 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 27. Д. 209. Л. 6–10.  
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В послевоенные годы большое значение уделялось работе по ро-
зыску детей, потерявших связь с родителями. В целях улучшения 
работы по розыску детей, потерявших связь с родителями, началь-
ник отдела МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью Ф.А.  Леонюк70 предложил начальникам отделов, от-
делений МВД (УМВД) по борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью в письме № 41/5078 от 2 июня 1949 г.: 

 проверить и упорядочить существующую практику, сроки и 
качество исполнения поступающих запросов и заявлений о розыске 
детей; 

 навести надлежащий порядок в учете поступления детей и 
подростков в детских приемниках-распределителях, обеспечить 
своевременное представление ими учетных карточек в детские ад-
ресно-справочные столы милиции; 

 оказать помощь паспортным отделам управлений милиции в 
улучшении работы по розыску детей и по проведению в порядок 
карточек адресно-справочных столов; 

 соблюдать в работе по розыску детей следующий порядок: 
а) по каждому поступающему заявлению и запросу о розыске 

детей в трехдневный срок принимать соответствующие меры и ста-
вить об этом в известность заявителя; 

б) тщательно проверять данные о разыскиваемых детях по всем 
ведомствам своей республики, края, области, имеющим в своем 
подчинении детские учреждения и в детских адресно-справочных 
столах милиции; 

в) при получении сведений о разыскиваемых детях, вызываю-
щие сомнения в их точности и достоверности, дополнительно про-
верять и уточнять их и заявителям сообщать только тщательно про-
веренные и достоверные данные; 

г) при отрицательно результате розыска на территории респуб-
лики, края, области сообщать об этом заявителю, а имеющиеся за-
явления анкетные данные, сведения о приметах, обстоятельствах, 

 
70 В 2010 г. Службой безопасности Украины включен в Список партийных 
и советских руководителей, руководящих сотрудников ОГПУ и ГПУ 
УССР, виновных в проведении на Украине политики Голодомора-Гено-
цида и репрессий. 
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времени и месте потери детей направлять в отдел центра, с указа-
нием принятых мер; 

 в представленных в отдел центра сообщениях и ответах о при-
нятых мерах и результатах розыска, объявленного отделом МВД 
СССР по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью ука-
зывать фамилию, имя и отчество разыскиваемых детей, а также но-
мер и дату запроса; сообщения по Всесоюзному розыску представ-
лять отдельно71. 

Так, в течение первого полугодия 1949 г. в отдел УМВД по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью поступило 
40 запросов и 4 заявления о розыске детей. Запросы поступили: от 
отдела центра – 33; ЦСБ Красного креста и Красного полумесяца – 
3; ОБДББ МВД других областей, краев и республик – 4; заявлений 
от граждан СССР – 4. По данным запросам и заявлениям Одел 
МВД принимал следующие меры: осуществлялся розыск детей по 
всем учреждениям соответствующей области, проверялись учет-
ные данные областного архива и органов ЗАГС и другие. В резуль-
тате принятых мер за первое полугодие 1949 г. разыскано детей и 
подростков 8 человек72.  

В октябре 1945 г. в Прокуратуре СССР состоялось первое все-
союзное совещание прокуроров и начальников групп по делам 
несовершеннолетних при прокурорах союзных республик, обла-
стей и городов. На совещании подводились итоги работы прокуро-
ров и групп по делам несовершеннолетних за 1944–1945 гг. В своих 
докладах начальники групп по делам несовершеннолетних уделяли 
внимание трудностям, которые возникли в борьбе с детской бес-
призорностью и безнадзорностью73. 

Как и в годы Великой Отечественной войны, устройство бес-
призорных и безнадзорных детей и подростков осуществлялось на 
патронат, опеку и усыновление.  

Наиболее популярной формой устройства детей-сирот в СССР 
являлось опекунство. Так, если в 1945 г. доля опекунства состав-
ляла432%, то в 1953 г. этот показатель мало изменился и составил 

 
71 ГАРФ. Ф.Р-9412. Оп. 1. Д. 244. Л. 1–1 об. 
72 ГАРФ. Ф.Р-9412. Оп. 1. Д. 244. Л. 16. 
73 Социалистическая законность. 1945. № 11–12.  
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45,9%. Количество усыновленных увеличилось, если в 1945 г. усы-
новленных детей было 10%, то в 1953 г. их насчитывалось уже 
25,7%74. В Чкаловской области за первое полугодие 1947 г. было 
учтено 2352 детей-сирот. Всего к 1 июня 1947 г. в Чкаловской об-
ласти насчитывалось 5319 детей-сирот, из которых на патронате 
находилось 12,8%, под опекой – 32%, усыновлено – 10%, отправ-
лено в детские дома – 36,7%, не было устроено – 2,7%75. К 1952 г. 
количество детей, оставшихся без родителей, по Чкаловской обла-
сти снижается, из 1700 детей-сирот на патронате находилось 
17,7%, под опекой – 60%, остальные были усыновлены76.  

Комиссии по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью не 
всегда добросовестно исполняли возложенные на них обязанности. 
Например, в 1948 г. в Сорочинском районе Чкаловской области 
насчитывалось 167 сирот, документы на этих детей заведены не 
были. Общественными инспекторами по контролю защиты прав 
детей являлись директора школ, которые данной проблемой зани-
мались не на достаточно высоком уровне77.  

Государство оказывало детям, оставшимся без родителей, мате-
риальную помощь. Так, с 1 января по 1 июля 1947 г. в Чкаловской 
области патронированным и подопечным выделили и распреде-
лили промтоваров на сумму 52. 000 рублей78. В 1951 г. в г. Чкалове 
Чкаловской области 211 детей-сирот получили денежную помощь 
в размере 62. 498 рублей, 28 человек бесплатно жили и лечились в 
лесной школе.  

Помощь детям, оставшимся без родителей, оказывали хозяй-
ственные и общественные организации. В 1950 г. зерносовхоз 
имени Чкалова Краснопартизанского района помогал продуктами 

 
74 Зезина М. Р. Социальная защита детей-сирот в послевоенные годы 
(1945–1955 гг.) // Вопросы истории. 1999. № 1. С. 131.  
75 ОГАОО. Ф. Р-1893. Оп. 3. Д. 3861. Л. 42.  
76 ОГАОО. Ф. Р-1893. Оп. 3. Д. 3885. Л. 4.  
77 ОГАОО. Ф. Р-1893. Оп. 3. Д. 3861. Л. 1.  
78 ОГАОО. Ф. Р-1893. Оп. 3. Д. 3861. Л. 42. 
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и одеждой патронированным и опекаемым детям79. В 1952 г. на тер-
ритории Чкаловской области действовало 226 шефских совета, со-
зданных профсоюзными и хозяйственными организациями80.  

Архивные документы показывают, что были случаи, когда де-
тям в приемных семьях не создавали нормальные условия для 
жизни, а брали их в семьи только для получения денежных посо-
бий. Например, в Чкаловской области в 1952 г. после проверки 
26 усыновленных детей изъяли из приемных семей и отправили в 
детские дома81. 

До 1942 г. детские комнаты милиции имелись только в некото-
рых республиканских, краевых и областных центрах (по 1–2 ком-
наты в городе). На железнодорожных станциях и водных пристанях 
они отсутствовали. Беспризорные и безнадзорные дети доставля-
лись в дежурные комнаты отделений милиции, где содержались 
вместе со взрослыми задержанными. Главное управление милиции 
в 1942 г. предложило органам милиции поставить вопрос перед 
местными Советами депутатов трудящихся об организации дет-
ских комнат во всех наиболее крупных городах. В связи с этим ре-
шением в августе 1942 г. (во время двухнедельника) в Челябинской 
области развернуто 6 детских приемников и 28 детских комнат ми-
лиции82. В СССР к октябрю 1943 г. создали 100 детских комнат, их 
общее количество составило 250. В 1943 г. вновь организовано 
230 детских комнат, общая численность которых только по терри-
ториальным органам милиции возросла до 480. Кроме того, во вто-
ром полугодии 1943 г. организовано 248 детских комнат милиции 
на железнодорожном и водном транспорте.  

Стоит отметить, что детские комнаты были слабо укомплекто-
ваны личным составом. Так, в городах с несовершеннолетними ра-
ботали помощники оперативного уполномоченного, в сельской 
местности – участковые уполномоченные. Однако 22 сентября 
1942 г. в детских комнатах появляются штатные должности. В слу-
чае отсутствия закрепленного работника его обязанности временно 
мог выполнять дежурный по отделению милиции.  

 
79 ОГАОО. Ф. Р-1893. Оп. 3. Д. 3865. Л. 9. 
80 ОГАОО. Ф. Р-1893. Оп. 3. Д. 3885. Л. 4.  
81 ОГАОО. Ф.Р-1893. Оп. 3. Д. 3885. Л. 5.  
82 Палецких Н. П. Указ. раб. С. 215. 
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6 июля 1944 г. НКВД СССР утвердил Инструкцию «О работе 
детских комнат милиции». Детские комнаты милиции осуществ-
ляли свою работу при городских, районных, линейных отделах ми-
лиции для приема изъятых с улиц беспризорных и безнадзорных 
детей на время, необходимое для выявления причин беспризорно-
сти, направления родителям, лицам, заменяющим их, или в соот-
ветствующие детские учреждения. Сотрудники детских комнат ми-
лиции входили в штаты отделений милиций, при которых они были 
созданы, и подчинялись непосредственно начальникам отделений 
милиции. В штат детских комнат входили старший инспектор, ин-
спектор, помощник инспектора. В Инструкции определялись функ-
ции детских комнат милиции: 

 прием детей и выяснение причин их безнадзорности, беспри-
зорности, изучение обстоятельств совершения ими проступков. На 
каждого ребенка составлялась регистрационная карточка; 

 вызов родителей или лиц, их заменяющих, с целью передачи 
им задержанных детей;  

 представление начальнику отделения милиции материалов 
для привлечения к ответственности родителей, виновных в безнад-
зорности детей, согласно статье 18 постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 31 мая 1935 г.; 

 дети, которые не могли быть возвращены родителям, бежав-
шие из ФЗО, РУ, детских домов передавались в ДПР. На них со-
ставлялись дополнительные регистрационные карточки, которые 
передавались в справочно-адресные столы управления милиции; 

 учет прибывающих в детские комнаты детей.  
Дети и подростки могли находится в детских комнатах милиции 

не более 6 часов с момента доставления. В детские комнаты мили-
ции доставлялись несовершеннолетние в возрасте до 16 лет. Осно-
ваниями для задержания являлись озорство, оскорбления, нищен-
ство, бродяжничество, уличная торговля, нарушения пользования 
транспортом и др. Также в детские комнаты доставлялись заблу-
дившиеся дети. Данные учреждения состояли на бюджете местных 
органов власти. 

Несовершеннолетние, задержанные за совершение серьезных 
преступлений, не доставлялись в детские комнаты милиции, а 
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направлялись в отделения по борьбе с преступлениями несовер-
шеннолетних отдела уголовного розыска управления милиции. 
При оформлении документов в отношении детей в возрасте до 
5 лет возбуждалось уголовное дело против лиц, виновных в остав-
лении ребенка в беспомощном состоянии.  

В начале Великой Отечественной войны действовало 260 ком-
нат милиции. На 1 января 1944 г. по Советскому Союзу создано 
728 детских комнат. 28 июня 1944 г. опубликована Директива о со-
здании детских комнат милиции при всех территориальных и 
транспортных отделениях милиции. В связи с этим дополнительно 
организовали 360 детских комнат, общая численность которых до-
стигла 108883. В Курганской области в 1944 г. функционировало 
6 детских комнат милиции: в городах Кургане, Шадринске, Курта-
мыше, рабочих поселках Шумиха и Петухово84. В детские комнаты 
доставлялись несовершеннолетние до 16 лет, замеченные в оскорб-
лениях, драках, озорстве, азартных играх, нищенстве, бродяжниче-
стве, уличной торговле, нарушении правил пользования транспор-
том и других нарушениях порядка. Туда же доставлялись и заблу-
дившиеся дети. В детских комнатах дети могли содержаться не бо-
лее 6 часов. Затем они направлялись либо в приемники-распреде-
лители, либо передавались родителям, с которыми проводились 
воспитательные беседы85.  

Во исполнении постановления СНК РСФСР от 20 января 1943 г. 
«О сети детских комнат при органах милиции НКВД на 1943 год» 
распоряжением Совнаркома БАССР от 1 марта 1943 г. было запла-
нировано открыть две детские комнаты в Сталинском и Жданов-
ском районах г. Уфы, а также по одной в г. Белорецк и с. Янаул. За 
1944 г. в Башкирской АССР в городах и при железнодорожных 
станциях открыли 9 детских комнат86.  

Однако все же детских комнат милиции в стране не хватало. 
Например, 19 июля 1944 г. в городе Бузулуке Чкаловской области 
совместно с работниками детприемника, горкома ВЛКСМ и желез-

 
83 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 12а. Л. 170–173. 
84 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 31. Л. 233. 
85 Министерство внутренних дел России. СПб., 2002. С. 337. 
86 НАРБ. Ф. Р-933. Оп. 1. Д. 4241. Л. 219–222.  
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нодорожной милицией проведена работа по изъятию беспризор-
ных и безнадзорных детей. За короткий период времени – с 5 до 
18 часов – задержали 68 человек, из них 17 человек передали роди-
телям, 22 человека направили в детприемники, 18 подростков – в 
детскую колонию и 26 человек – в РУ № 5. Сотрудникам органов 
НКВД пришлось разместить детей в одном из рабочих кабинетов, 
что грозило созданием очага инфекции в ГО НКВД, поскольку в 
большинстве своем подростки находились в антисанитарном со-
стоянии87.  

В БАССР в 1942 г. началось создание детских комнат милиции. 
Так, 18 декабря 1942 г. исполком Бирского горсовета депутатов 
трудящихся принял решение об открытии детской комнаты мили-
ции. Во исполнение постановления СНК РСФСР от 20 января 
1943 г. «О сети детских комнат при органах милиции НКВД за 
1943 г.» распоряжением Совнаркома республики от 1 марта 1943 г. 
было запланировано открыть две детские комнаты в Сталинском и 
Ждановском районах г. Уфы, а также по одной – в г. Белорецк и с. 
Янаул. В течение 1944 г. в БАССР в городах и на железнодорожных 
станциях открыли еще 9 детских комнат88.  

Как правило, помещения, выделяемые под комнаты милиции 
были в аварийном или антисанитарном состоянии. К маю 1944 г. 
свыше 27%всех детских комнат милиции СССР размещалось в не-
пригодных для нормальной работы помещениях или вообще их не 
имели89. Так, в г. Уфе Башкирской АССР площадь помещения дет-
ской комнаты милиции при 5-м отделении не превышала 9 кв. мет-
ров. В комнате не имелось ни одного стула, и дети сидели на полу. 
В день проверки в комнате находилось 7 детей, среди них – девочка 
без ног90. Основными недостатками работы детских комнат мили-
ции в период Великой Отечественной войны являлись: слабое уча-
стие общественности в работе по изъятию беспризорных и безнад-
зорных детей и подростков, отсутствие должного контакта в работе 
между детскими комнатами милиции и ДПР, низкая квалификация 
работников детских комнат милиции. 

 
87 ОГАОО. Ф. 1560. Оп. 2. Д. 227. Л. 41–41 об. 
88 НА РБ. Ф. Р-933. Оп. 1. Д. 5066. Л 17 об.  
89 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 35. Л. 66 об.  
90 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 35. Л. 66 об. 
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Трудности в работе детских учреждений создавала разобщен-
ность подразделений НКВД. Так, отдел по борьбе с детской бес-
призорностью и безнадзорностью являлся коордиционным цен-
тром между ДПР и трудовыми воспитательными колониями, а дет-
ские комнаты оставались под управлением отдела службы и тыла 
Главного управления милиции, которые на местах подчинялись 
начальнику отдела милиции. В одной из аналитических справок 
НКВД от 21 сентября 1944 г. говорилось об отсутствии должного 
контакта в работе между детскими комнатами милиции и детскими 
приемниками-распределителями91.  

Как отмечалось выше, наибольшее количество беспризорных и 
безнадзорных детей задерживалось на железнодорожных стан-
циях, привокзальных площадях, а также снималось с поездов. По-
этому в соответствии с распоряжением СНК СССР от 17 мая 
1943 г. № 9863 для усиления борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью на железнодорожном транспорте Народный ко-
миссариат путей сообщения (НКПС) и НКВД СССР своими прика-
зами от 28 мая 1943 г. за № 461 и № 380 обязали начальников дорог 
и Дорожных отделов милиции организовать при органах транс-
портной милиции детские комнаты на железнодорожных станциях. 
Например, на Оренбургской железной дороге предложили создать 
6 детских комнат на станциях Оренбург, Актюбинск, Казалинск, 
Орск, Гурьев и Илецк92. 

Подростки, совершившие преступления, передавались в отдел 
по борьбе с преступностью несовершеннолетних или в оператив-
ную часть отделения милиции. Только в 1942–1943 гг. и в 1 квар-
тале 1944 г. через органы милиции, занимавшиеся работой с бес-
призорными и безнадзорными детьми и подростками, прошло 
свыше 1 миллиона несовершеннолетних93.  

Так, отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-
стью в Чкаловской области приступил к работе в августе 1943 г. 
В его составе организовали 4 детских приемника-распределителя, 

 
91 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 35. Л. 225. 
92 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 154. Л. 8. 
93 Министерство внутренних дел России 1802–2002… С. 337. 
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расположенных на территории области. Общая емкость детприем-
ников составляла 260 человек, в том числе Чкаловского – 100 чело-
век, Бузулукского – 55, Бугурусланского – 55, Орского – 5094. 

В 1946 г. в Свердловской области при горрайотделениях мили-
ции имелось 17 детских комнат милиции95. 

В 1947 г. в Молотовской области функционировало 18 комнат 
милиции, из них: территориальных – 13, транспортных – 5. Детские 
комнаты территориальной мили располагались в городах: Молотов 
(4 комнаты), Краснокамск, Чусовая, Кизел, Губаха, Беврезники, 
Лысьва, Кунгур, Соликамск и Коми-Пермяцкий округ. Детские 
комнаты транспортной милиции располагались на ст. Пермь 2-я, 
Верешагино, Чусовская, Кунгур, Кизел96.  

В 1947 г. в УАССР действовало 8 детских комнат милиции: две 
в г. Ижевске, две в г. Сарапуле, по одной в городах Воткинске, Гла-
зове, Можге, Камбарка и с. Игра97.  

В Курганской области в 1947 г. действовало 7 детских комнат ми-
лиции: в городах кургане, Шадринске, Шумихе, Катайске, Петухово, 
Щучье, Куртамыше и одна детская комната милиции при линейном 
отделении МГБ ст. Курган ЮУЖД. За 1947 г. через детские комнаты 
милиции прошло 4055 человек, из них: беспризорных – 1020 чело-
век, безнадзорных – 3035 человек. В работе детских комнат милиции 
принимали участие: комсомольский актив – 420 человек, учителя – 
259, представители общественных организаций – 26998.  

По данным ГУМ всего по СССР на 1949 г. действовало 992 дет-
ские комнаты. В каждой детской комнате имелся один инспектор, 
а те детские комнаты, которые располагались в крупных населен-
ных пунктах работало 2 инспектора. Однако в республиканских, 
краевых и областных управлениях милиции не было специального 

 
94 ОГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 3. Д. 156-3. Л. 644; ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. 
Д. 75. Л. 224. 
95 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2951. Л. 118; Д. 2949. Л. 30.  
96 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 118. Л. 67. 
97 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 112. Л. 137, 139.  
98 ГАРФ. Ф. 9412. Оп. 1. Д. 117. Л. 259.  
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аппарата по руководству детскими комнатами. Данная работа воз-
лагалась на одного из инспекторов отдела службы и боевой подго-
товки ГУМ МВД СССР99.  

На 1 ноября 1947 г. по данным командования корпуса ГУМГБ 
СССР на железнодорожном и водном транспорте насчитывалось 
312 детских комнат, в которых работало 665 инспекторов. Однако 
в ноябре – декабре 1947 г. сократили 348 инспекторов, что связано 
со снижением количества беспризорных и безнадзорных детей в 
Советском Союзе100.  

На 30 декабря 1953 г. всего по РСФСР действовало 855 детских 
комнат милиции, из них по Уралу – 117, что составляет 13,7% от 
общероссийских данных101.  

Однако в работе детских комнат милиции выделялись следующие 
недостатки: часть детей в детские комнаты доставлялась без предва-
рительного оформления на них протоколов задержания; причины за-
держания нередко устанавливались со слов самих задержанных. 
Также на родителей, дети которых систематически задерживались за 
безнадзорность, составлялось значительное количество администра-
тивных протоколов. Например, из 2648 безнадзорных детей, задер-
жанных в Чкаловской области за 1947 г., оштрафовано было только 
164 родителя102. При проверке детских комнат милиции нередко уста-
навливалось их неудовлетворительное состояние: полуподвальные 
помещения, отсутствие мебели и др.  

Комнаты милиции по делам несовершеннолетних испытывали 
затруднения в работе. Так, созданная при Дзержинском райиспол-
коме г. Чкалова Чкаловской области детская комната находилась в 
полуподвале, продукты на детей не выделялись103.  

Периодически проводились проверки работы детских комнат 
милиции. Так, в 1952 г. в Чкаловской области партийными орга-
нами и отделом кадров Управления милиции области была прове-

 
99 ГАРФ. Ф.Р-9412. Оп. 1. Д. 181. Л. 19.  
100 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 181. Л. 19.  
101 ГАРФ. Ф.Р- 9415. Оп. 3. Д. 789. Л. 20–22.  
102 ОГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 99. Л. 102.  
103 ОГАОО. Ф. Р-1893. Оп. 3. Д. 3859. Л. 7.  
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дена проверка работников детских комнат милиции. По результа-
там проверки 10 человек освободили от занимаемых должностей, 
как не имеющих соответствующего образования.  

Огромное значение в борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью имела деятельность детских приемников-распреде-
лителей (ДПР). С 1935 г. ДПР находились в ведении отдела трудо-
вых колоний (ОТК), который входил в состав административно-хо-
зяйственного управления НКВД СССР. В 1939 г. ОТК был подчи-
нен ГУЛАГу НКВД СССР, а в соответствии с приказом от 19 авгу-
ста 1940 г. ликвидирован. В связи с этим детприемники переданы 
в непосредственное подчинение управления исправительно-трудо-
выми лагерями и колониями (УИТЛК) НКВД республик, крав и об-
ластей. Целями деятельности ДПР являлись профилактика и внесе-
ние плановости в борьбу с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью. Таким образом, на детские приемники-распределители 
возлагались следующие задачи: 

 выявление причин беспризорности и безнадзорности несовер-
шеннолетних и принятие мер к их устранению; 

 выявление лиц, толкающих детей на путь беспризорности и 
безнадзорности, и привлечение таковых к ответственности через 
органы прокуратуры и милиции; 

 принятие мер к розыску родственников или лиц, их заменяющих; 
 восстановление связей детей с их семьями и создание условий 

для возвращения в семьи; 
 всестороннее изучение детей с целью их правильного дальней-

шего устройства; 
 проведение воспитательной работы и привитие санитарно-ги-

гиенических и культурно-бытовых навыков; 
 учет проходящего контингента детей. 
В целях необходимости уменьшения расходов по незагружен-

ным ДПР, часть из них была закрыта. Так, в 1940 г. в Советском 
Союзе было 154 ДПР, рассчитанных на 12. 715 человек, то на 1 ян-
варя 1941 г. функционировало только 135 детприемников на 
11.825 человек104. К июню 1943 г. число ДПР увеличили до 180 с 
лимитной емкостью до 12.715 человек.  

 
104 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 35. Л. 180. 
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Детские приемники-распределители для несовершеннолетних 
открывались на основании постановления СНК союзных и авто-
номных республик, исполнительных комитетов краевых, област-
ных советов депутатов трудящихся и в соответствии с Приказом 
НКВД СССР. Детприемники находились на государственном и 
местном бюджетах. Штаты сотрудников приемников-распредели-
телей устанавливались приказами НКВД СССР. 

Руководство ДПР возлагалось на начальника, который подчи-
нялся непосредственному отделу НКВД/УНКВД по борьбе с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью и нес личную ответ-
ственность за эффективность работы приемник-распределителя. К 
сотрудникам ДПР предъявлялись следующие требования: для ру-
ководящего состава необходимо было иметь образование не ниже 
среднего, опыт общественной, административной и педагогиче-
ской работы; воспитатели обязаны были иметь образование не 
ниже среднего и опыт работы с детьми. Однако данные требования 
не всегда соблюдались в чрезвычайных условиях войны. ДПР яв-
лялись юридическим лицом, имели штамп и гербовую печать.  

Важным условием расположения ДПР являлось наличие вблизи 
железнодорожных или водных путей сообщений. Для охраны дет-
приемников устанавливались вахтерские посты. Помещения ДПР 
обеспечивались соответствующими санитарными и культурно-бы-
товыми условиями для приема и содержания детей. ДПР должны 
были быть обеспечены: комнатой первичного приема детей; ком-
натой для амбулаторного приема больных детей; банным санпро-
пускником с дезкамерой и прачечной; медицинским стационаром-
изолятором для больных детей; спальными помещениями из рас-
чета 2,5 кв. м на одного воспитанника; столовой и кухней с про-
пускной способностью; рабочими комнатами; клубом или комна-
той для проведения культурно-массовых мероприятий; благо-
устроенной и огражденной территорией с оборудованной площад-
кой для игр и физических занятий; подсобным хозяйством. ДПР 
обеспечивались легким инвентарем, одеждой и обувью для детей с 
учетом пропускной способности. Прием детей и подростков в ДПР 
осуществлялся непрерывно в течение суток ответственными де-
журными. Обязанности дежурного воспитателя и административ-
ного персонала устанавливал начальник ДПР, который отвечал за 
правильную организацию и соблюдение режима. В детприемники 
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детей и подростков принимали от: органов внутренних дел, обще-
ственных организаций, отдельных граждан. Основным докумен-
том регистрации детей и подростков в детприемнике являлась лич-
ная карточка, заводившиеся при поступлении. Поведение воспи-
танников определялось установленным режимом и правилами 
внутреннего распорядка, которые разрабатывались отдельно в каж-
дом ДПР соответственно местным условиям, на основе типовых 
правил. Детям и подросткам, которые поступили в детприемники 
предварительный медицинский осмотр. При необходимости боль-
ных или заразных поступивших направляли в соответствующие 
учреждения. Затем несовершеннолетние проходили полную ком-
плексную обработку, которая предусматривала мытье в бане, ду-
шевых или ванной комнате, стрижке волос. Далее воспитанников 
переодевали в чистое белье, одежду, обувь, проводилась повторная 
термометрия, медицинский осмотр. На основании заключения 
врача и воспитателя детей и подростков направляли в соответству-
ющую возрастную группу, учитывая пол и возраст.  

Приемники-распределители обеспечивали прием беспризорных 
детей от 3 до 16 лет. ДПР принимали меры по розыску родителей 
или ближайших родственников и оказывали помощь детям для воз-
вращения к родителям или опекунам. В случае отсутствия родите-
лей – в приемные семьи. Во время содержания в ДПР (не более 
двух недель) дети распределялись по группам до 25 человек по воз-
растным ограничениям: от 3 до 7 лет; от 7 до 11 лет; от 11 до 14 лет; 
от 14 до 16 лет. 

Направление детей и подростков через детские приемники-рас-
пределители проходило следующим образом:  

 дети в возрасте до трех лет включительно через местные ор-
ганы здравоохранения направлялись в детские учреждения Народ-
ного комиссариата здравоохранения (НКЗ);  

 дети, у которых не были найдены опекуны, направлялись в 
детские дома (3–14 лет); на работу в промышленность и сельское 
хозяйство, на транспорт, на учебу в фабрично-заводские школы, 
ремесленные и железнодорожные училища по рекомендациям 
бюро по учету и распределению рабочей силы (старше 14 лет); 

 подростки 11–16 лет без определенного места жительства, за-
держанные за мелкие уголовные преступления, направлялись под 
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конвоем в воспитательно-трудовые колонии (ВТК) НКВД. В них 
они содержались до достижения 16 лет105; 

 дети-инвалиды передавались в специальные дома Наркомбеса 
по путевкам отделов социального обеспечения;  

 дети, которые болели заразными болезнями или нуждались 
стационарном лечении, вывозились в лечебные учреждения НКЗ.  

Стоит отметить, что заключения о направлении детей к родите-
лям, в детские учреждения, в РУ, ЖУ, школы ФЗО или о трудо-
устройстве составлялись на основании характеристики воспита-
теля и врача, утверждаемой начальником ДПР.  

Работа воспитателей детских приемников-распределителей 
определялась специальной инструкцией о воспитательной работе, 
в соответствии с которой происходило тщательное изучение детей 
и подростков. Также санитарная работа проводилась в соответ-
ствии с положением о санитарной службе в колониях для несовер-
шеннолетних и детских приемниках-распределителях НКВД. 
В обязательном порядке дети и подростки приобщались к работе в 
мастерских, подсобных хозяйствах, наведению порядка. Воспитан-
ники, которые отбывали из ДПР, получали свои вещи, обеспечива-
лись одеждой, обувью, денежными средствами на проезд и питание 
в пути. При сопровождении воспитанников принимались меры для 
исключения побегов. Применение оружия не допускалось.  

Для деятельности ДПР большое значение имел приказ НКВД 
СССР от 26 июня 1945 г., который утвердил новое Положение о 
детских-приемниках распределителях. В данном документе учиты-
вался опыт работы ДПР в период Великой Отечественной войны. 
В отличие от ранее действовавшего Положения в данном доку-
менте все вопросы, включая управление ДПР, порядок приема де-
тей, воспитательная работа, режим и внутренний распорядок, 
штатное расписание и т.д. были более подробно отрегулированы с 
учетом мирной обстановки. Данное положение было дополнено 
директивой МВД СССР от 4 июля 1946 г. Согласно этим докумен-
там был увеличен возрастной предел для подростков, поступивших 
в приемники, с 15 до 16 лет. Также на приемники-распределители 
возлагалось всестороннее изучение детей с целью их дальнейшего 

 
105 Министерство внутренних дел России 1802–2002… С. 336. 
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устройства, проведение с ними воспитательной работы, привитие 
санитарно-гигиенических и культурно-бытовых навыков. По По-
ложению срок пребывания в ДПР составлял 2 недели. Сотрудники 
преемников-распределителей должны были выявлять причины 
детской беспризорности, безнадзорности и принимать меры к их 
устранению. В начале 1949 г. Совмин СССР и МВД СССР приняли 
ряд документов106, согласно которым возраст лиц, принимавшихся 
в ДПР ограничивался до 15 лет, предельный срок пребывания детей 
увеличивался до 1 месяца, что позволило усилить эффективность 
работы по изучению личности детей, проведения с ними воспита-
тельной работы, их дальнейшего устройства.  

Работа детских приемников-распределителей была затруднена в 
связи с нехваткой материальных средств, так как они финансиро-
вались местными бюджетами. Трудности в работе ДПР возникали 
в сфере кадрового обеспечения. Замечания партийных органов о 
недостаточной воспитательной работе, сведения о нарушениях 
дисциплины и побегах являлись следствием дефицита кадров, не-
подготовленность к работе с таким сложным контингентом детей и 
подростков.  

Многочисленные проверки ДПР выявляли большое количество 
нарушений. Так, в ДПР г. Орска Чкаловской области 50 человек 
размещены в полуразрушенном помещении, которое состоит из 
двух комнат в 25 м. На 50 детей имеется всего 8 кроватей, 2 стола, 
2 скамейки. Дети спят по 2–3 человека на кровати, многие на 
полу107.  

Прием детей и подростков в детские приемники-распредели-
тели производился инспектором по учету, в обязанности которого 
входили проверка документов, а также изъятие запрещенных к хра-
нению предметов. На изъятые у детей и подростков деньги и дру-
гие ценности инспектором по учету составлялся акт. Один экзем-
пляр подписывался в личное дело, а второй вместе с деньгами и 

 
106 Постановление Совета Министров СССР от 18 мая 1949 г. № 2004 
«О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных 
домов и улучшению их работы» и др.  
107 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 103. Л. 166.  
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иными ценностями сдавался в кассу ДПР. На личные вещи состав-
лялась опись, один экземпляр которой шел в личное дело, а другой 
вместе с личными вещами передавался на склад.  

В Чкаловской области на 1 ноября 1946 г. работало 4 детских 
приемника-распределителя: Чкаловский – на 150 человек; Ор-
ский – на 50 человек; Бузулукский – на 50 человек; Бугуруслан-
ский – на 50 человек108.  

На 1 ноября 1946 г. по Свердловской области действовало 
5 ДПР: Свердловский ДПР № 1 – на 360 человек; Свердловский 
ДПР № 2 – на 100 человек; Нижне-Тагильский – на 100 человек; 
Камышловский – на 100 человек; Красноуфимский – на 50 чело-
век109. 

В Курганской области в соответствии с приказом НКВД СССР 
№ 00156 от 28 февраля 1945 г. образован Лебяжьевский ДПР. Од-
нако в 1945 г. через этот деприемник прошло только 110 человек, а 
за январь 1946 г. поступил только 1 ребенок. В связи с этим началь-
ником ОБДББ УНКВД по Курганской области был поставлен во-
прос о закрытии Лебяжьевского ДПР. Малочисленность поступаю-
щих детей и подростков обуславливалась тем, что в большей части 
беспризорные и безнадзорные, следующие в поездах по железной 
дороге оседают на станцияхКурган и Омск, а в данный ДПР посту-
пали в основном местные110.  

В Курганской области в 1947 г. работало 2 ДПР с лимитной ем-
костью на 100 человек: в г. Кургане – на 70 человек и в г. Шадрин-
ске – на 30 человек111.  

В Курганской области в 1948 г. имелись ДПР в г. Кургане с ли-
митом в 70 человек, в г. Шадринске с лимитом в 30 человек112.  

В Башкирской АССР в 1948 г. функционировало 3 ДПР: Стер-
литамакский – на 100 человек, Белебеевский – на 90, Уфимский – 
на 175113.  

 
108 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 96. Л. 144.  
109 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2951. Л. 118 об.; Д. 96. Л. 127. 
110 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 96. Л. 4.  
111 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 117. Л. 260.  
112 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 191. Л. 303, 313; Д. 96. Л. 104.  
113 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 96. Л. 46; Д. 188. Л. 2 – 28; Д. 111. Л. 32. 
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В УАССР на 1 ноября 1946 г. работало 3 детприемника: Ижев-
ский – на 100 человек; Сарапульский – на 50; Глазовский – на 50114. 
В Удмуртской АССР в 1948 г. осуществляли работу следующие 
ДПР: в г. Глазове – на 50 человек, в г. Ижевске – на 100115.  

В Молотовской области на 1 ноября 1946 г. действовало 4 ДПР: 
Молотовский – на 350 человек; Чусовской – на 150 человек; Усоль-
ский – на 150 человек; Кунгурский – на 100 человек116.  

В Челябинской области на 1 ноября 1946 г. действовало 4 ДПР: 
Челябинский – на 150 человек; Златоустовский – на 80 человек; 
Троицкий – на 70 человек; Магнитогорский – на 30 человек117. 

В Чкаловской области на 1 июля 1948 г. работало 3 ДПР с ли-
митной емкостью на 250 человек: в г. Чкалове – на 150 человек, г. 
Бугуруслане на 50 человек, г. Бузулуке – на 50 человек, г. Орске – 
50 человек118. В соответствии с указанием МВД СССР в марте 
1951 г. Орский ДПР был закрыт, а детей вывезли в Чкаловский дет-
приемник119.  

Динамику движения детей подростков через детские прием-
ники-распределители можно проследить в таблице.  

 
114 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 96. Л. 63; ГАРФ. Р-Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 112. 
Л. 148; ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 642. Л. 1.  
115 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 188. Л. 2 – 175; Д. 188. Л. 161–181.  
116 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 96. Л. 109; ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 118. 
Л. 61 
117 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 96. Л. 141.  
118 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 194. Л. 74 – 98; Д. 512. Л. 137; Д. 96. Л. 144. 
119 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 158. Л. 11.  



 

 

Таблица 1 

Справка о движении через ДПР с 1946 по 1952 год (включительно)120 
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1946 319146 154065 337216 80914 93073 54552 22993 19034 66650

1947 494104 263385 494720 199675 143686 56137 33439 17920 -

1948 299178 68546 310785 103515 83185 40596 17755 14478 40901

1949 202261 65579 205459 82736 55948 19620 6138 11310 24579

1950 169448 66586 171423 84375 42745 10515 3952 9525 17357

1951 139018 44958 141047 76582 33114 6406 2578 7902 12748

1952 145500 39155 144793 81390 28029 9338 3788 7589 12224

120 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 5; Д. 181. Л. 150. 
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Как видно из таблицы 1, в 1947 г. произошло увеличение при-
тока беспризорных и безнадзорных детей в детские приемники-
распределители, что было связано с ростом количества несовер-
шеннолетних в городах, в связи с засухой, охватившей ряд районов 
СССР. Так, в июле 1946 г. ДПР РСФРС приняли около 21 тыс. де-
тей, а в июле 1947 г. – более 36 тыс.121 

Начиная с 1948 г. поступление беспризорных и безнадзорных 
детей в ДПР уменьшается. Так, в 1950 г. в ДПР поступило 
169.448 человек, в 1951 г. – 139018, в 1952 г. – 145.500122, за 9 ме-
сяцев 1953 г. – 99. 765. 

Среди детей и подростков, поступивших в детские приемники, 
имелось значительное количество сирот, которые не были своевре-
менно устроены в детские учреждения, на патронирование, попе-
чительство, опеку. Например, в 1952 г. в ДПР поступило 39.155 де-
тей-сирот, за 9 месяцев 1953 г. – 25.612123. 

В Челябинской области через детские приемники-распредели-
тели прошло 2890 детей и подростков124. Причинами задержания 
являлось озорство, нарушения правил дорожного движения, ни-
щенство, мелкие кражи, уход от родителей.  

Во втором квартале 1945 г. в детские приемники-распредели-
тели Чкаловской области доставили 1057 беспризорных  и безнад-
зорных детей, из них в Чкаловский ДПР – 645 человек, Орский – 
237125. Транспортной милицией доставлено в ДПР – 606 подрост-
ков или 57%, территориальной – 283 или 27%. Из всех несовершен-
нолетних 323 человека являлись круглыми сиротами (или 30,7%), 
291 сироты в результате войны (27,7%), 152 подростка бежали из 
детских домов (14,4%). Среди задержанных 400 подростков зани-
мались нищенством, 625 воровством126. По сравнению с первым 
кварталом 1945 г. количество задержанных увеличилось на 453 че-
ловека. В большей части, это подростки, не имеющих родителей, а 
также дети, родители которых недостаточно уделяли внимание 
воспитанию своих детей.  

 
121 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 181. Л. 31.  
122 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 5; Д. 651. Л. 57.  
123 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л. 57.  
124 ОГАОО. Ф. Р-1029. Оп. 15. Д. 703. Л. 81.  
125 ОГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 84. Л. 98.  
126 ОГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д 84. Л. 98.  
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Средняя продолжительность нахождения несовершеннолетнего 
в ДПР составляла месяц. За данный период сотрудники детприем-
ника устанавливали личность ребенка, место жительства его роди-
телей или законных представителей, определяли из какого учре-
ждения был совершен побег. После получения этих сведений опре-
деляли его дальнейшую судьбу. Стоит отметить, что установление 
личности детей и подростков нередко представляло собой доста-
точно сложную задачу, так как несовершеннолетние часто скры-
вали правдивую информацию о себе. Изучение детей проходило 
чаще всего посредством индивидуальных т групповых бесед. Ра-
ботники ДПР обращали внимание и на поведение, например, если 
ребенок не откликается на свое имя, путается в своих рассказах, то, 
скорее всего при поступлении в детский приемник-распределитель 
он дал неверные сведения о себе. По результатам изучения лично-
стей воспитанников на них составлялись карточки. При повторном 
попадании в ДПР установить личность несовершеннолетнего было 
не сложно.  

После окончания Великой Отечественной войны возникла необ-
ходимость возвращения несовершеннолетних из эвакуации. Од-
нако в решении данного вопроса возникли сложности. Так, в рас-
поряжении народного комиссара внутренних дел СССР от 29 ян-
варя 1946 г. «О проверке в детских приемниках-распределителях 
НКВД документов о передаче детей родным и в детские дома, а 
также расходных документов, представляемых эвакуаторами по 
перевозке детей». В распоряжении отмечалось, что некоторые эва-
куаторы вместо того, чтобы сдавать детей родным или в детские 
дома бросали их в пути следования, составляли фиктивные доку-
менты о сдаче и передаче их, присваивая деньги и рейсовые продо-
вольственные карточки. Данные обстоятельства привели к ужесто-
чению контроля за деятельностью должностных лиц127.  

Однако, как и в годы Великой Отечественной войны ДПР часто 
размещались в неприспособленных помещениях. Данный  факт от-
мечался в постановлении Президиума Верховного Совета Башкир-
ской АССР от 24 октября 1947: «…В республике имеется еще боль-
шое количество беспризорных и безнадзорных детей. Детские при-
емники-распределители в городах Уфе, Стерлитамаке, Белебее и 

 
127 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1 а. Д. 216. 
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детские комнаты в Уфе, Черниковске, Янауле перегружены. В них 
дети содержатся по три и более месяца в ожидании устройства. Не-
удовлетворительное состояние детских учреждений приводит к 
массовым побегам воспитанников и детей, заставляя их вести бес-
призорный образ жизни»128. 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 
8 апреля 1952 г. № 1708 «О мерах ликвидации детской беспризор-
ности в РСФСР» отделы – отделения детских колоний в республи-
ках, краях и областях совместно с местными советскими органами 
провели ряд мероприятий, направленных на улучшение работы 
ДПР. На 1 ноября 1953 г. на территории СССР функционировало 
258 ДПР на 16.620 мест129. В связи с уменьшением числа поступа-
ющих детей в 1953 г. было закрыто 10 ДПР на 520 мест130. По со-
стоянию на 15 июля 1954 г. в СССР действовало 255 ДПР на 
16.455 мест, которые располагались в:союзных республиках – 
18 приемников на 2300 мест; автономных республиках – 13 на 895 
мест; краев – 6 на 450 мест; областей – 100 на 7.185 мест; в других 
городах и крупных узловых железнодорожных станциях – 118 на 
5.625 мест131.  

За период с 1947 по 1953 г. в ДПР было принято следующее ко-
личество несовершеннолетних. 

В 1953 г. наибольшее число подростков прибывало в ДПР Бело-
русской, Узбекской, Украинской, Казахской ССР, Башкирской, Да-
гестанской, Татарской АССР, Московской, Ленинградской, Ново-
сибирской, Кемеровской, Куйбышевской, Челябинской областей и 
Ставропольского и Краснодарского краев. При этом в ДПР посту-
пает 59% детей, ушедших от родителей132. 

Из числа поступивших детей и подростков в ДПР выбыло133: 

128 Кузнецова И.П. Об опыте борьбы с детской беспризорностью в Баш-
кирской АССР (1945–1964 гг.) // Вестник Оренбургского государствен-
ного университета. 2014. № 7 (168). С. 136. 
129 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 41; Д. 651. Л. 61.  
130 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л. 61.  
131 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л. 81.  
132 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 68.  
133 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 72.  



 

 

Таблица 2 

1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г.  
9 месяцев

Всего  
поступило  
детей  

494104 299178 202261 169448 139018 145500 99764

из них  
сирот  

263385 68546 65579 66586 44958 39155 25612

Таблица 3 

1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 
1953 г. 

9 месяцев

Всего выбыло  494720 310785 205459 171423 141047 144793 99783

Из них: возвращено 
родителям  

199675 103515 82736 84375 76582 81390 57111 

- направлено  
в детские дома 

143686 83185 55948 42745 33114 28029 15809 

- направлено  
в школы ФЗО и РУ  

33438 17755 6138 3952 2578 3788 2275

- направлено  
в ДТВК 

17920 14478 11310 9525 7902 7589 6176

- трудоустроено  56137 40594 19620 10515 6406 9338 7664
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Около 30% несовершеннолетних поступающих в ДПР являются 
сиротами. При этом большинство областных, краевых и городских 
комиссий при исполкомах Советов депутатов трудящихся по 
устройству детей, оставшихся без родителей, работают слабо, не 
наблюдают за материально-бытовыми условиями после устройства 
подростков в школы трудовых резервов, а также не оказывают по-
мощи в направлении их на работу. Подобная ситуация сложилась в 
Казахской, Туркменской ССР, Красноярском, Краснодарском 
краях, Калужской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Ро-
стовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Чка-
ловской и Челябинской областях134. 

Основной причиной детской безнадзорности являлось также 
безответственное отношение родителей к воспитанию детей. Так, 
за 9 месяцев 1953 г. в приемники-распределители поступило 47. 
500 детей и подростков, которые ушли от родителей из-за плохого 
надзора. В 1952 г. по данной причине в ДПР поступило 45.590 де-
тей и подростков. Однако в 1953 г. отмечается уменьшение числа 
детей, ушедших из семей, временно впавших в нужду. Так, за 9 ме-
сяцев 1952 г. в ДПР поступило по этой причине 10.500 человек, за 
9 месяцев 1953 г. – 8.300. Среди причин безнадзорности необхо-
димо отметить и неудовлетворительную воспитательную работу в 
ряде школ, недостаточным вниманием комсомольских и пионер-
ских организаций к неуспевающим ученикам, а также должного 
внимания к организации культурного досуга детей и подростков. 
В 1953 г. процент поступивших в ДПР учащихся школ, которые 
оставили занятия в школах и самовольно уехали от родителей или 
из детских учреждений составляет 70. 000 человек или 70% к числу 
поступивших детей135.  

В 1953 г. снизилось поступление беспризорных и безнадзорных 
детей и подростков из сельской местности. Если за 9 месяцев 
1953 г. в ДПР поступило 38.200 человек из сельской местности, то 
в 1952 г. их число составляло 73.500 человек или 69% от общего 
числа беспризорных и безнадзорных136.  

 
134 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 42 – 43.  
135 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л.58. 
136 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л. 59. 



Противодействие фальсификации истории:  
деятельность правоохранительных органов в советский период 
 

62 

В 1953 г. произошло увеличение количества подростков, кото-
рые доставляются в детские приемники с железнодорожного транс-
порта. Несовершеннолетние задерживались работниками транс-
портной милиции в основном на крупных станциях при попытках 
сделать пересадку на другой поезд, а также за попрошайничество. 
Наибольшее поступление подростков в ДПР: Московской области 
из Горьковской, Архангельской, Молотовской, Свердловской об-
ластей и Краснодарского края; Молотовской области из Свердлов-
ской, Тамбовской областей и Удмуртской АССР137. 

Нередко в ДПР доставлялись несовершеннолетние, которые 
разыскивала милиции за различные виды преступлений. Так, в 
Свердловский ДПР поступила Зубрицкая С., 1936 года рождения. 
Однако проверка показала, что ее настоящая фамилия Дубенко, год 
ее рождения 1932, а также она разыскивается органами милиции за 
совершение ряда краж138. 

Нередко несовершеннолетние из ДПР совершали побеги. Так, за 
9 месяцев 1953 г. в РСФСР из ДПР бежало 1.206 человек. Группо-
вые побеги были совершены Борисоглебском, Молотовском, Гроз-
ненском, Пензенском ДПР. В Курганском ДПР группа воспитанни-
ков в 22 человека организовали массовый беспорядок и совершали 
побег139. 

Практика по трудоустройству детей выявила существенные не-
достатки. Для подростков не создавались нормальные бытовые 
условия. Например, на Бузулукский машиностроительный завод 
№ 1 Наркомпищепрома в 1945 г. было трудоустроено 23 подростка 
из трудовой колонии и детприемника. Детей разместили в землян-
ках с двухъярусными нарами, постельных принадлежностей, обуви 
и одежды им не выдали. В результате 14 подростков сбежало. Ди-
ректор Бузулукского горпищепромкомбината принял из трудовой 
колонии 20 подростков, которых разместил в помещении свинар-
ника, все подростки совершили побег140. В школе ФЗО № 34 г. 

 
137 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 43 – 44.  
138 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 45.  
139 ГАРФ. Ф. Р- 9412. Оп. 1. Д. 519. Л. 46.  
140 РГАСПИ. Ф. 14. Оп. 122. Д. 103. Л. 170.  
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Н. Тагил Свердловской области были выявлены следующие нару-
шения: воспитанников кормили некачественными продуктами, до-
пускалось рукоприкладство141. 

В работе ДПР встречались трудности с дальнейшим устрой-
ством детей и подростков. В детские дома принимались дети 
только до 13 лет включительно, неразрешенным оставался вопрос 
с устройством детей-сирот от 14 до 16 лет. Руководители предпри-
ятий отказывались принимать детей этого возраста на работу, так 
как они не имели квалификации. Также значительная часть  
14–15-летних подростков, поступивших в ДПР, не имели необхо-
димого образования для приема в ремесленные училища, а в школы 
ФЗО их не принимали как не достигших 16-летнего возраста. Од-
нако и дети, которые имели соответствующее образование, крайне 
редко принимались в РУ, так как набор в эти учебные заведения 
трудовых резервов проводился только один раз в год, а дети могли 
содержаться в ДПР не более 30 дней. Большие трудности представ-
ляло собой устройство из ДПР подростков от 16 до 18 лет. Про-
мышленные и сельскохозяйственные предприятия часто отказыва-
лись принимать подростков, ссылаясь на отсутствие общежитий. 
За 9 месяцев 1953 г. в детские приемники поступило 6.828 подрост-
ков, которые неоднократно уходили с мест трудоустройства из-за 
отсутствия нормальных жилищно-бытовых условий. Постановле-
нием Совета Министров СССР от 8 апреля 1952 г. № 1708 «О мерах 
ликвидации детской беспризорности в РСФСР» предусматрива-
лась выдача 100 рублей на первоначальные расходы только тем 
подросткам, которые направлялись на работу из детских домов. 
Поэтому подростки, направленные на работу из ДПР, испытывали 
трудности до получения ими первой заработной платы, что явля-
лось одной из причин их ухода с работы142.  

Дисциплина среди воспитанников детских приемников была не 
всегда на должном уровне. Среди нарушений дисциплины можно 
отметить: порчу имущества, раки, оскорбление сотрудников ДПР, 
курение. Для поддержания дисциплины применялась система нака-
заний и поощрений. За проступки применялись такие меры воздей-
ствия, как выговор, лишение прогулок, замечание. Воспитанников, 

 
141 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 244. Л. 111. 
142 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л. 60.  
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совершившие серьезные нарушения дисциплины, помещали в 
штрафные комнаты. Так, в Куйбышевском ДПР в декабре 1952 г 
была оборудована такая комната, в которую помещали несовер-
шеннолетнего и запрещали с ним общаться. Срок пребывания в 
штрафной комнате составлял от 1 до 3 суток143.  

Органами милиции, уличными комитетами, председателями 
районных и поселковых Советов, начальниками ЖКО предприятий 
и домовых управляющих осуществлялась работа по проверке по 
домовым книгам всех детей на предмет прописки. Данная работа 
проводилась с целью выявления несовершеннолетних, которые не 
посещали школы. Родителей, чьи дети не имели прописки, органы 
милиции обязывали сообщать об этом директорам образователь-
ных учреждений.  

В период с мая 1945 г. по апрель 1947 г. в СССР отмечается рост 
количества беспризорных и безнадзорных детей, что было вызвано 
послевоенной разрухой и голодом. Во втором полугодии 1946 г. в 
отдельных краях, областях и АССР резко возросло количество бес-
призорных детей. Так, в Башкирской АССР число беспризорных 
детей возросло с 780 человек в первом полугодии 1947 г. до 
1699 человек во втором полугодии 1947 г. В связи с засухой в от-
дельных краях и областях Советского Союза создалось тяжелое ма-
териальное положение трудящихся, что спровоцировало рост без-
надзорных детей, занимающихся нищенством. В этот период уча-
стились факты, когда родители оставляли детей на улицах, вокза-
лах, подбрасывали их в детские учреждения, уезжая с местожи-
тельства, что затрудняло их розыск и реэвакуацию детей144. Вслед-
ствие чего ДПР оказались переполненными. Если на 1 июля 1946 г. 
в них находилось 10.857 человек, то на 1 июля 1947 г. содержалось 
24.217 при лимитной емкости 17.895 мест. Эти трудности создали 
большую перегрузку в работе детских приемников и нередко при-

 
143 Щепалин Д.А. Работа Куйбышевского детского приемника-распреде-
лителя в 1950-х гг.// Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. 2013. № 5 – 1 (том 15). С. 139.  
144 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Л. 3540. Л. 2 об.  
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водили к нарушению планомерного изъятия беспризорных и без-
надзорных детей в городах и на транспорте145. В этот период вре-
мени органы внутренних дел уделяли особое внимание борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью на железнодорожном 
и водном транспорте. Директивой МВД СССР от 4 июля 1946 г. 
перед ними была поставлена задача прекращения проезда беспри-
зорных и безнадзорных в поездах. Также было разрешено прини-
мать в ДПР беспризорных подростков в возрасте до 17 лет. 

Большая часть детей задерживается работниками транспортной 
милиции на вокзалах, в пассажирских и товарных поездах146. Для 
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности на желез-
ной дороге укреплялось взаимодействие отделов по борьбе с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью, территориальных и 
транспортных органов милиции: изучались причины и способы пе-
редвижения беспризорных по путям сообщения, принимались 
меры по их устройству в детские дома, трудоустройству и т.д. На 
железных дорогах организовывались специальные посты из со-
трудников органов территориальной милиции, командирование 
инспекторов детских комнат и участковых уполномоченных терри-
ториальных органов милиции в помощь сотрудникам органов 
транспортной милиции. 

Росту детской беспризорности и безнадзорности в первые по-
слевоенные годы в значительной мере способствовал голод, кото-
рый охватил в 1946 г. ряд регионов Советского Союза. Так, напри-
мер, по БАССР число беспризорных детей выросло с 780 человек в 
первом полугодии 1946 г. до 1699 человек во втором полугодии. 
Вследствие этого происходит рост числа детей, которые стали за-
ниматься нищенством. Также отмечались случаи, когда родители 
оставляли своих детей на улицах, вокзалах, подбрасывали к дет-
ским учреждениям147.  

Значительное количество беспризорных и безнадзорных детей 
объясняется и тем, что не все были охвачены школьным обучением. 
Данное обстоятельство способствовало преступности несовершенно-

 
145 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 181. Л. 32.  
146 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2951. Л. 113 об.  
147 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 3540. Л. 2–2 об.  
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летних. Например, за период с 1 января по 1 сентября 1951 г. в Чка-
ловской области привлекли к уголовной ответственности учащихся 
школ Министерства просвещения – 16 человек, из них: осудили – 
8 человек, направили в ДВК – 2, осудили условно – 6148.  

Государство ставило перед собой цель охватить детей всеобщим 
семилетним образованием. С этой целью проводилась агитацион-
ная работа среди родителей. Нуждающимся детям оказывалась ма-
териальная помощь со стороны колхозов, промышленных предпри-
ятий, учреждений и кассы взаимопомощи.  

В послевоенные годы в городах и поселках городского типа про-
изошел рост количества школ рабочей и сельской молодежи и 
школ взрослых. Так, в 1945/46 учебном году их насчитывалось 
6,7 тыс., а в 1955/56 – уже 8,2 тыс., в которых обучались 403 и 
1081 тыс. человек соответственно149.  

Также число беспризорных и безнадзорных детей пополнялось 
за счет бежавших из детских учреждений. Как и в годы Великой 
Отечественной войны имели место массовые побеги из ремеслен-
ных и железнодорожных училищ и школ ФЗО. Нередко в ДПР по-
падали подростки, которые, не выдержав тяжелых условий на 
предприятиях, совершали побег. Органами внутренних дел выяв-
лялись факты нарушений законов о труде несовершеннолетних: ис-
пользование подростков до 16 лет на тяжелых работах, в ночных 
сменах, на вредном производстве и т. п. Воспитательная работа с 
ним была организована ни низком уровне, а часто вообще не осу-
ществлялась. Например, в 1950 г. воспитанники Чкаловского 
ДТВК Гаращенко, Рассадин, Шептунов и Шкурченко были трудо-
устроены на золотоприиски Адамовского района Чкаловской обла-
сти, где им не были созданы жилищно-бытовые условия, система-
тически задерживали заработную плату. В связи с данными обсто-
ятельствами ими совершались хищения из магазина продуктов пи-
тания.  

Проверками выявлялись факты неудовлетворительной работы 
некоторых комиссий по устройству детей, оставшихся без родите-

 
148 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 149. Л. 10.  
149 Культурное строительство в РСФСР (статистический сборник) М., 
1958. С. 312.   
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лей. Так, в 1952 г. нарушения были выявлены в Челябинской обла-
сти, г. Москва, г. Ленинграде и др. Многие дети-сироты своевре-
менно не определялись на воспитание в детские дома и в семьи тру-
дящихся150. Неудовлетворительно было организовано устройство 
несовершеннолетних на работу: их не прописывали, не давали мест 
в общежитиях, не устраивали на работу по специальности. 

Как и в период Великой Отечественной войны, социальная за-
щита беспризорных и безнадзорных детей сводилась к устройству 
их в приемные семьи, детские учреждения, а также в организации 
поиска родителей или родственников. В соответствии с постанов-
лением Совета Министров Союза ССР от 7 апреля 1947 г. «Об 
улучшении работы по устройству детей  и подростков, оставшихся 
без родителей», значительно расширилась сеть детских домов, 
были организованы специальные ремесленные и сельскохозяй-
ственные училища для устройства подростков в возрасте 13–15 лет, 
не имевших образования в объеме начальной школы, направляв-
шихся из ДПР МВД и детских домов, увеличилось число детских 
колоний. 

Постановлением Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 г. 
запрещалось направлять воспитанников детских домов и ДПР на 
работу в промышленность и сельское хозяйство без предваритель-
ного обучения их в ремесленных и сельскохозяйственных учили-
щах. Данное обстоятельство способствовало избавлению предпри-
ятий от неквалифицированной рабочей силы и давало подросткам 
получить специальность. 

В РСФСР за 1951 г. и первое полугодие 1952 г. органы милиции 
задержали за нищенство – 19487 человек, за торговлю – 19.276 че-
ловек. Однако не всегда выявлялись подстрекатели. Одной из форм 
борьбы с безнадзорностью являлось привлечение к ответственно-
сти родителей и лиц, их заменяющих, за воспитание детей введе-
нием уголовной и административной ответственности. Подстрека-
телей привлекали к ответственности по ст. 73-2 УК РСФСР и соот-
ветствующим статьям других союзных республик. Так, в первом 
полугодии 1946 г. в Чкаловской области к уголовной ответствен-

 
150 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 244. Л. 111. 
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ности привлекли двое родителей, 139 – к административной ответ-
ственности151, в 1952 г. к административной ответственности при-
влечено опекунов и родителей 223 человека152. За 1950 г. всего по 
СССР было привлечено 392 взрослых подстрекателей, в 1951 г. – 
571 человек153, за первое полугодие 1952 г. по СССР привлекли 
262 человека, из них по РСФСР – 149. Однако как показывают ар-
хивные документы, статистические данные по СССР не отражают 
полное количество взрослых подстрекателей, выявленных след-
ственными органами при расследовании дел по преступлениям 
несовершеннолетних. Данный факт объясняется тем, что в стати-
стических сводках отражались подстрекатели, обвинение которых 
квалифицировали по ст. 73-2 УК РСФСР и соответствующим ста-
тьям союзных республик. В тех случаях, когда подстрекатели несо-
вершеннолетних привлекались к уголовной ответственности как 
соучастники преступлений обвинение их квалифицировало только 
по основному преступлению154.  

Отделами МВД по борьбе с детской беспризорностью и безнад-
зорностью с 1943 по 1 мая 1948 г. было направлено в детские дома, 
школы, на работу в промышленность и сельское хозяйство 
1.494.919 человек беспризорных и безнадзорных детей, в том числе 
в детские дома Министерства просвещения 547.390 детей, в РУ и 
школы ФЗО – 16.684 человек, в промышленность и сельское хозяй-
ство – 253.785 человек, возвращено родителям – 433.956 человек, 
направлено в детские воспитательные колонии – 93.604 человека. 
Из данного количества несовершеннолетних дети-сироты соста-
вили 764 тыс.155  

Исполнение уголовных наказаний происходит в рамках пени-
тенциарной системы. Частью данной системы являются исправи-
тельные учреждения для несовершеннолетних. Первые исправи-
тельно-трудовые лагеря для несовершеннолетних появились в 
1918 г. Декреты СНК от 14 января 1918 г. и от 6 марта 1920 г. от-
менили суды и тюремное заключение для несовершеннолетних. 

 
151 ОГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 90. Л. 130. 
152 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 16. Д. 153. Л. 202.  
153 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д 1892. Л. 93; Д. 1896. Л. 168.  
154 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 1896. Л. 169.  
155 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 6.  
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Формирование системы исправительно-трудовых учреждений для 
несовершеннолетних началось с принятия в 1933 г. нового Испра-
вительно-трудового кодекса. Для содержания несовершеннолет-
них нарушителей организовывались школы фабрично-заводского 
ученичества особого типа. Их задачей являлась подготовка квали-
фицированных рабочих для промышленности и сельского хозяй-
ства и воспитание детей в духе коммунизма156. Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г. определяло в качестве испра-
вительных учреждений для несовершеннолетних трудовые коло-
нии, которые с 1935 г. находились под контролем специально со-
зданного в системе НКВД Отдела трудовых колоний для несовер-
шеннолетних, а в сентябре 1939 г. перешли в подчинение ГУЛАГа 
НКВД СССР157 как самостоятельное подразделение. Необходи-
мость данных изменений мотивировалась важностью объединения 
руководства воспитанием и трудовым использованием несовер-
шеннолетних заключенных. Отдел трудовых колоний НКВД СССР 
стал возглавлять все трудовые колонии несовершеннолетних. В со-
ответствии с этим в колонии должны были быть переданы все за-
ключенные исправительно-трудовых лагерей до 18 лет. Детские 
трудовые колонии прекращали свое существование как самостоя-
тельные учреждения. Многие из них вливались в состав колоний 
для взрослых на правах специализированных подразделений. Та-
ким образом, заключенные стали активно привлекаться к обслужи-
ванию детских колоний158. В соответствии с распоряжением 
начальника ОТК НКВД СССР П.С. Перепелкина от 23 июля 1935 г. 
правонарушители в трудовых колониях не разделялись по возрасту 
и по признакам социальной запущенности, так как полагалось, что 
их совместная деятельность обеспечит хорошие производственные 
и воспитательные результаты. В колонии направлялись осужден-

 
156 Славко А.А. Исправительно-трудовые учреждения для несовершенно-
летних правонарушителей в Советской России. 1917–1952. Тверь, 2009. 
С. 127–135.  
157 Дети ГУЛАГа … С. 315. 
158 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960: сб. документов. М., 
2004. С. 429–431.  
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ные и беспризорные 12–16 лет, что создавало негативную тенден-
цию, так как это обстоятельство давало небольшой шанс на даль-
нейшую хорошую социализацию. 

К началу 1940 г. сформировалась система трудовых колоний для 
несовершеннолетних. Так, в ГУЛАГе функционировало 50 трудо-
вых колоний для несовершеннолетних открытого и закрытого ти-
пов. В трудовых колониях открытого типа находились подростки 
от 12 до 18 лет с одной судимостью или не имеющие судимости – 
беспризорные и безнадзорные, закрытого типа – подростки, имею-
щие несколько судимостей.  

Существенное значение для решения этой серьезной проблемы 
имело постановление СНК СССР от 15 июня 1943 г. № 659 
«Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзор-
ностью и хулиганством». На основе данного постановления НКВД 
СССР разрешалось в дополнение к трудовым колониям, существу-
ющим для содержания детей и подростков, осужденных судами, 
организовывать трудовые воспитательные колонии для содержа-
ния в них беспризорных и безнадзорных детей, а также несовер-
шеннолетних, которые были замечены в мелком хулиганстве и дру-
гих незначительных преступлениях в возрасте от 11 до 16 лет. 
В эти колонии направлялись беспризорные дети, не имеющие ро-
дителей вообще или длительное время живущие без родителей и не 
имеющих определенного местожительства; несовершеннолетние, 
задержанные за хулиганство, мелкие кражи и другие незначитель-
ные преступления, возбуждение уголовного преступления против 
которых будет признано нецелесообразным; воспитанники детских 
домов, систематически нарушающие внутренний распорядок и дез-
организовавших нормальную постановку учебы и воспитания в 
детском доме.  

Части трудовых воспитательных колоний был присвоен статус 
специальных. Специальные трудовые воспитательные колонии 
УНКВД СССР с производственным и школьным обучением по 
программам ремесленных училищ для наиболее одаренных детей 
первыми в конце 1943 г. были организованы в Московской и Яро-
славской областях, Башкирской АССР. Для девочек производ-
ственный профиль был связан с трикотажным производством и ху-
дожественной вышивкой. Производственный профиль для мальчи-
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ков – метало- и дерево обработка. Воспитанники специализирован-
ных трудовых воспитательных колоний были в лучших условиях 
по сравнению с обычными трудовыми колониями для несовершен-
нолетних. Для них было установлено улучшенное вещевое доволь-
ствие и повышенные нормы питания.  

В дополнение к постановлению от 21 июня 1943 г. была принята 
совместная Инструкция НКВД СССР, Наркомюста СССР и Проку-
ратуры СССР «О порядке направления и сроках содержания несо-
вершеннолетних в трудовых воспитательных колониях НКВД 
СССР», в которой подробно регламентировался порядок направле-
ния несовершеннолетних в специализированные учреждения. Ин-
струкция предусматривала содержание в колонии от 11 до 16 лет, 
а достигших указанного возраста, но еще нуждающихся в получе-
нии определенной трудовой квалификации, – до 17 лет159. Однако 
если несовершеннолетний получал квалификацию ранее 16 лет, но 
не ниже 14 лет, то его должны были выпускать из колонии с обяза-
тельным трудоустройством.  

В трудовые воспитательные колонии подростки направлялись 
органами милиции, а также из приемников-распределителей. 
Начальник ДПР должен был на основании справок о приводах в 
милицию, о побегах из детдома или с места жительства составить 
заключение о направлении в ТВК, оно утверждалось начальником 
областного или краевого УНКВД или наркомом внутренних дел ав-
тономной республики. Заключение о направлении в трудовую вос-
питательную колонию не позднее 10-дневного срока с дня поступ-
ления несовершеннолетнего в ДПР направлялось на утверждение 
начальника УНКВД или наркома внутренних дел автономной рес-
публики. Начальник УНКД или нарком внутренних дел автоном-
ной республики в двухдневный срок принимал решение о направ-
лении несовершеннолетнего в рудовую воспитательную колонию. 
При наличии опекунов или родственников требовалось их согла-
сие. Родителей или опекунов вызывали в детский приемник-рас-
пределитель для выяснения причин беспризорности или безнадзор-
ности, а также решался вопрос о передачи несовершеннолетнего 
законным представителям. Однако если вызов родителей или опе-

 
159 Дети ГУЛАГа. 1918–1956. С. 383–387. 
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куна был невозможен, либо передача несовершеннолетнего счита-
лась нецелесообразной, то его направляли в трудовую воспитатель-
ную колонию. Дети-инвалиды, психически не здоровые, больные 
заразными заболеваниями направлялись в соответствующие учре-
ждения Наркомпроса или Наркомздрава. Несовершеннолетних, за-
держанных за мелкое хулиганство, кражи и другие преступления в 
трудовые воспитательные колонии направляли через ДПР: по опре-
делению следственных органов; по постановлению следственных 
органов, согласованному с прокурором; по заключению органов 
милиции, утвержденному начальником УНКВД или наркомом 
внутренних дел и согласованному с прокурором. На каждого несо-
вершеннолетнего выписывалось направление и передавалось в ко-
лонию личное дело. На каждого несовершеннолетнего составля-
лось заключение, в котором фиксировались следующие данные: 
справки о приводах в милицию, побегах из детских домов или с 
места жительства, сведения о родных и др. Заключение о направ-
лении в трудовую воспитательную колонию не позднее 10-днев-
ного срока со дня  поступления несовершеннолетнего в ДПР 
направлялось на утверждение начальника УНКВД или наркома 
внутренних дел автономной республики. Начальник УНКВД или 
нарком внутренних дел автономной республики в двухдневный 
срок принимал решение о направлении несовершеннолетнего в 
трудовую воспитательную колонию. В трудовой воспитательной 
колонии воспитанники находились или до получения ими опреде-
ленной трудовой квалификации, или до достижения 16-летнего 
возраста. Однако в случае неполучения необходимой квалифика-
ции, срок пребывания несовершеннолетнего в колонии продлевали 
до 17-летнего возраста. Если воспитанник колонии получал про-
фессию до достижения 16 лет, он мог быть передан законным пред-
ставителям или выпускался из колонии при условии обязательного 
трудоустройства. Сотрудники колонии периодически проверяли 
материально-бытовые условия трудоустроенных воспитанников. 
Также согласно распоряжению СНК СССР от 18 ноября 1943 г. в 
ТВК стали направлять осужденных за нарушение дисциплины и са-
мовольный уход из ремесленных училищ и школ ФЗО. Предусмат-
ривалось для наиболее одаренных детей организовывать специаль-
ные трудовые воспитательные колонии НКВД. С конца декабря 
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1943 г. в штат трудовых воспитательных колоний для несовершен-
нолетних вводится должность комсорга ЦК ВЛКСМ160.  

Из трудовых воспитательных колоний не выпускались воспи-
танники, которые не достигли 14-летнего возраста. За исключе-
нием случаев, когда их брали для дальнейшего воспитания роди-
тели, опекуны или прямые родственники.  

Приказом НКЮ РСФСР от 4 декабря 1943 г. народным судьям 
было предложено разрешать вопросы о передаче несовершенно-
летнего на попечение родителей или опекуна, а также о направле-
нии в трудовую воспитательную колонию, как правило, с вызовом 
обвиняемого, родителей и представителей ОНО.  

Жизнь подростков в колониях определялась положениями, 
утвержденным НКВД СССР. Согласно Положению, принятому в 
1935 г., трудовое обучение в трудовых колониях должно было быть 
поставлено так, чтобы к моменту освобождения каждый подросток 
получал определенную квалификацию. Назначалась сдельная 
оплата труда с вычетом стоимости пребывания подростка в коло-
нии. На руки деньги могли выдаваться только с разрешения началь-
ника колонии. Сотрудники колонии обязаны были организовывать 
преподавание общественных, общеобразовательных дисциплин. 
Выпуск из колонии осуществлялся на основании материалов о вос-
питаннике, которые должны были характеризовать его как чело-
века, подготовленного к самостоятельной трудовой жизни. До-
срочное освобождение или сокращение срока наказания предпола-
гались как поощрительные меры, которые применялись в отноше-
нии воспитанников, показавших хорошие образцы поведения в ко-
лонии, на производстве, в школе и в быту. Освобожденных под-
ростков отправляли на производство или к родителям161. Для этого 
органы внутренних дел подавали заявки. Подростки из колоний 
трудоустраивались не позднее 15 дней, а из ДПР – не позднее 
3 дней с момента поступления заявки. Так, в соответствии с прика-
зом НКВД СССР от 25 мая 1944 г. досрочному освобождению под-
лежали тяжело больные воспитанники трудовых колоний.  

 
160 Дети ГУЛАГа … С. 392–393. 
161 Дети ГУЛАГа … С. 472. 
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Уже к 1943 г. общее число мест в колониях достигло 50 тыс.162 
До Великой Отечественной войны на территории региона (по не-
полным данным) действовало 4 колонии163. В военные годы в связи 
с увеличением преступности происходит увеличение их количе-
ства в 2,5 раза. В 1944 г. после освобождения большей части тер-
ритории СССР наблюдался всплеск детской беспризорности и без-
надзорности. Однако были предприняты все меры для борьбы с 
этим явлением. 6 июля 1944 г. СНК СССР принимает специальное 
постановление «Об увеличении количества детей в детских трудо-
вых воспитательных колониях НКВД СССР и о материальном 
обеспечении детских и трудовых воспитательных колоний», со-
гласно которому на освобожденных территориях дополнительно 
создавалось 25 колоний на 10 тыс. детей164. В южноуральском ре-
гионе функционировало 8 трудовых воспитательных колоний и 
2 трудовые колонии для несовершеннолетних. В Чкаловской обла-
сти имелась исправительно-трудовая колония для несовершенно-
летних преступников в г. Бузулуке на 500 человек (для содержания 
осужденных подростков в возрасте от 12 до 18 лет) и детская тру-
довая воспитательная колония в г. Медногорске на 300 человек165. 
Медногорскую детскую трудовую воспитательную колонию в ок-
тябре 1945 г. закрыли в связи с отсутствием производственной и 
сырьевой базы для организации обучения, земельного участка, не-
пригодностью строений для жилья и перевели на станцию Донгуз, 
где развернули на базе бывшего совхоза имени 1 мая166. Первомай-
ская трудовая воспитательная колония (лимит 250 человек) была 
открыта для содержания беспризорных детей и подростков в воз-
расте от 11 до 18 лет, которые были осуждены за уход из ремеслен-
ных училищ и школ фабрично-заводского обучения. В колонии ор-
ганизовывалось трудовое обучение, работали сапожная, столярная 
и деревоперерабатывающая мастерские. При колонии имелась 

 
162 Герман Р.Б. Указ. раб. С. 68; ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 22. Д. 7. Л. 34. 
163 ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 227. Л. 118–118 об.; ГАОО. Ф. Р-846. 
Оп. 1. Д. 362. Л. 86; Народное хозяйство Башкирской АССР: стат. сб. Уфа, 
1967. С. 263. 
164 СП СССР. 1944. № 827. 
165 ОГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 3. Д. 156-3. Л. 644. 
166 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 34. Л. 105, 122. 
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школа167. Бузулукская колония располагалась в здании бывшего 
монастыря. Более 80% воспитанников колонии принимали участие 
в различных видах общественной работы. Активно работал совет 
командиров. Не менее двух раз в месяц собирались воспитанники-
командиры отрядов, отделений и звеньев и с ними проводился «ко-
мандирский час». Совет командиров оказывал большую помощь 
воспитателям, особенно в поддержании дисциплины и порядка. 
В каждом отряде имелся драматический, хоровой, музыкально-
струнный кружки. Каждую субботу устраивались вечера художе-
ственной самодеятельности168. К 1945 г. на территории области 
располагались Бузулукская детская трудовая колония и Первомай-
ская детская трудовая воспитательная колония. 

До декабря 1945 г. в БАССР действовали 2 детские трудовые вос-
питательные колонии и 1 детская трудовая колония169. В селе Вос-
кресенском, Воскресенского района, – на базе бывшей мебельной 
фабрики «Пятилетка» на 350 воспитанников, в Уфе – на базе лесоза-
вода № 5 на 450 человек170. Воскресенская колония ликвидирована в 
декабре 1945 г., воспитанников перевели в детскую колонию имени 
А. Матросова171. Бирская детская трудовая колония (закрытая) для 
несовершеннолетних находилась в 12 км от города Бирска и органи-
зована на базе исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 7 НКВД 
БАССР. Первая партия воспитанников поступила в нее 15 октября 
1943 г.172  

В детских воспитательных колониях в годы войны большое вни-
мание уделялось не только производственному обучению, но и вос-
питанию патриотизма, уважения к Родине. Выпускники колоний 
трудились в сельском хозяйстве, на производстве, многие из них 
пополняли ряды Красной Армии. 19 июня 1943 г. одному из быв-
ших заключенных – воспитаннику Уфимской трудовой колонии 
А.М. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского 

 
167 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 8. Д. 135. Л. 76.  
168 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 34. Л. 116, 121. 
169 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 28. Л. 18. 
170 НА РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 44а. Л. 518; НА РБ. Ф. Р-798. Оп. 8. Д. 1246. 
Л. 131. 
171 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 28. Л. 18. 
172 Там же. Л. 19. 



Противодействие фальсификации истории:  
деятельность правоохранительных органов в советский период 
 

76 

Союза. 18 октября 1943 г. в связи с этим событием народный ко-
миссар внутренних дел Союза ССР, генеральный комиссар госбез-
опасности Л.П. Берия подписал приказ № 633 «О реорганизации 
Уфимской трудовой колонии несовершеннолетних заключенных в 
Уфимскую трудовую воспитательную колонию имени Александра 
Матросова»173.  

В 1943 г. в соответствии с постановлением Совнаркома СССР 
№ 659 от 15 июня 1943 г. бюро обкома ВКП(б) и исполнительный 
комитет областного совета депутатов трудящихся Челябинской об-
ласти постановили организовать в области еще одну трудовую вос-
питательную колонию для несовершеннолетних на 500 человек. Для 
этих целей областному управлению НКВД передали три барака в 
Песочном поселке, территорию колонии изолировали забором высо-
той 2,5 м, построили дезкамеру, складские помещения. В одном из 
бараков организовали столовую, классные комнаты и комнаты под 
штаб колонии174. Но с сентября 1945 г. Атлянскую колонию пере-
вели в помещения, построенные Челябметаллургстроем175. Среди 
воспитанников колоний широкое распространение получила худо-
жественная самодеятельность. Так, в Атлянской трудовой колонии 
Челябинской области в 1944 г. к смотру художественной самодея-
тельности воспитанники подготовили сказку А. С. Пушкина «Мерт-
вая царевна и семь богатырей» и большое концертное отделение, в 
котором принимали участие 313 воспитанников. Своими силами 
были сделаны декорации, костюмы. В сказке участвовали: детский 
хор (160 человек), оркестр (12 человек), струнный оркестр (35 вос-
питанников). Художественная самодеятельность колонии в област-
ном смотре заняла первое место176. 

К 1944 г. в Курганской области работали две детские колонии: 
воспитательная – в Шадринске и трудовая – в поселке Иковка. 
Шадринская колония располагалась на окраине города в двухэтаж-
ном здании. На первом этаже находились учебные классы, а также 

 
173 Министерство внутренних дел России. М., 2004. С. 390; ЦГАООРБ. 
Ф. 122. Оп. 24. Д. 44а. Л. 519. 
174 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 66. Л. 31. 
175 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 34. Л. 44. 
176 Там же. Л. 57, 59. 
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помещения для культурно-массовой работы, на втором размеща-
лось общежитие. При участии воспитанников удалось построить 
баню, производственные цеха, конюшню, овощехранилище. В ко-
лонии воспитанники получали специальности слесарей, токарей, 
инструментальщиков. Иковскую детскую трудовую колонию 
вновь воссоздали 15 декабря 1943 г. в 40 км от г. Кургана и в 8 км 
от железнодорожной станции на территории лесного массива177. 
Иковская колония НКВД находилась в изоляции от населенных 
пунктов. Здесь построили жилые помещения, школьные и произ-
водственные здания, баню, прачечную178.  

В послевоенный период в связи с ростом детской беспризорно-
сти и безнадзорности правительство, как и годы войны, открыло 
новые детские колонии для размещения в них задержанных бес-
призорных и безнадзорных подростков. Создание трудовых воспи-
тательных колоний привело к сокращению сети трудовых колоний. 
В начале 1944 г. в структуре действовали 43 трудовых и 52 воспи-
тательных колоний, в мае 1945 г. соответственно 40 и 63179. Кон-
тингент подростков в трудовых колониях превышал контингент 
воспитательных трудовых колониях. В 1944 г. в трудовых коло-
ниях находилось 18.350 воспитанников, а в воспитательных – 
3.295, в 1945 г. количество заключенных составляло 23.927 и 
18.957 человек соответственно. В 1945 г. в связи с победой над Гер-
манией была произведена амнистия воспитанников колоний для 
несовершеннолетних, в результате чего ликвидировали 23 колонии 
на 7.350 мест и законсервировали работу 6 колоний180.  

В соответствии с постановлением от 7 апреля 1947 г. в СССР 
начинают осуществляться мероприятия по расширению сети дет-
ских колоний. В системе МВД в 1948 г. имелось 55 отделов по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, 21 самосто-
ятельное отделение и 4 группы. В ведении отделов по борьбе с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью имелось 136 колоний на 
67.550 мест, в том числе трудовых колоний для осужденных несо-
вершеннолетних – 77 на 45200 мест, из них: для детей и подростков 

 
177 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 31. Л. 237. 
178 История культуры Южного Зауралья. С. 166. 
179 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 35. Л. 4.  
180 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. Оп. 1. Д. 59. Л. 75.  
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мужского пола – 69 на 41800 мест, женского пола – соответственно 
8 на 3400 мест и трудовых воспитательных колоний – 59 на 
22350 мест, из них: для детей и подростков мужского пола – 52 на 
19750 мест и женского – 7 на 2600 мест181. В системе отделов 
МВД – УМВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью на 27 августа 1949 г. имелось 127 колоний на 61.500 мест, 
в том числе 52 трудовые воспитательные колонии на 19.550 мест и 
75 трудовых колоний для осужденных несовершеннолетних на 
41.950 мест. В числе трудовых колоний были 2 колонии с особым 
режимом на 500 мест и 5 колоний на 3650 мест для содержания 
осужденных за особо опасные преступления и на срок более 10 лет. 
На 1947 г. введении МВД СССР имелось 136 трудовых и трудовых 
воспитательных колоний182. По состоянию на 1 октября 1953 г. в 
ведении Министерства юстиции СССР имелось детских колоний: 
трудовых воспитательных – 68 с количеством мест 20.800, трудо-
вых колоний – 21 на 8.995 мест183.  

На 1 марта 1951 г. в СССР имелась 121 колония, из них две (трудо-
вая и трудовая воспитательная) находились в стадии реорганизации. 

Таблица 4 

Количество колоний для несовершеннолетних в СССР  
на 1 марта 1953 г. 

Наименование 
колоний 

Количество 
Лимитная  
емкость 

Наличие  
подростков

Из них 
сирот

Трудовых  
воспитательных 
колоний 

59 17950 17377 4140 

В том числе: 

Для девочек 7 2075 1721

Для мальчиков 
11–13 лет 

8 2250 2302  

Для мальчиков 
типа РУ 

8 2200 1968  

Общего типа 36 11425 11386

 
181 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 4. 
182 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 32.  
183 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л. 64. 
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Окончание таблицы 4 

Наименование 
колоний 

Количество 
Лимитная 
емкость

Наличие  
подростков

Из них  
сирот

Трудовых колоний 60 26965 26407 12%

В том числе: 

Для девочек 8 2750 2779

Для осужденных 
за особо опасные 
преступления 

5 3300 3391  

С особым  
режимом  

5 815 800  

Общего типа  42 20100 19437

Всего 119 44915 43784

Из них  
для девочек 

15 4825 4500  

 

В колониях содержалось 1700 подростков, достигших 18-лет-
него возраста. Часть несовершеннолетних обучалась в различных 
учебных заведениях. Так, в трудовых воспитательных колониях 
обучение проходили 600 человек, в трудовых – 1100184.  

В соответствии с приказом МВД СССР 1946 г. всем детским 
трудовым и трудовым воспитательным колониям устанавливался 
производственный профиль, и определялись основные специально-
сти для обучения воспитанников. По производственному профилю 
колонии делились: с металлоперерабатывающим профилем – 
62 колонии; с деревоперерабатывающим профилем – 51 колония; с 
профилем легкой промышленности (швейная, трикотажная, обув-
ная) – 19 колоний. Так, в 1947 г. производственным обучением 
было охвачено 42.955 человек или 68,3% от общего количества вос-
питанников колоний. В 1947 г. всеми колониями было выпущено 
товарной продукции на 207.459 рублей при плане 153.000 рублей, 
план выполнен на 135,6%185. 

 
184 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 508. Л. 93.  
185 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 4 – 5.  
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На содержание детских трудовых и трудовых воспитательных 
колоний в 1947 г. выделили 370.072 тыс. руб., израсходовали 
371.134 тыс. руб. Однако в 1948 г. выделили 512.250 тыс. руб.186  

В колониях для несовершеннолетних имелись подсобные хозяй-
ства, которые частично способствовали обеспечению колоний про-
дуктами питания. Так, в 1947 г. на содержание подсобных хозяйств 
было выделено 28 млн руб. Однако продуктов было поучено на 
26 млн руб.187  

Эффективной формой повышения производительности труда 
являлось социалистическое соревнование. Развертывание социали-
стического соревнования было направлено на выполнение и пере-
выполнение производственных планов трудовыми воспитатель-
ными колониями. Так, на 1 ноября 1947 г. в ходе соревнования в 
честь 30 годовщины Октябрьской революции детские колонии 
МВД выполнили 109,3% годового плана. Усилилось производ-
ственное обучение воспитанников. Только за 9 месяцев 1947 г. ра-
бочими специальностями было обучено 22.870 воспитанников. Со-
трудники колоний за перевыполнение планов получали премии, 
которые выдавались за счет сверхплановых накоплений от произ-
водственной деятельности детских колоний188.  

Таким образом, прослеживается процесс роста числа несовер-
шеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, что 
можно объяснить ужесточением уголовного законодательства в по-
слевоенный период, низким уровнем благосостояния граждан, об-
щей криминализацией общественной жизни. Также были приняты 
нормативно-правовые акты, направленные на изменение работы 
колоний: улучшение условий труда, медицинского обслуживания, 
питания и т. д. В феврале 1946 г. вышла директива наркома НКВД 
СССР о благоустройстве колоний и приемников-распределителей, 
по которой сотрудники учреждений обязаны были организовывать 
проведение озеленения, культурного и санитарного оформления, 

 
186 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 5.  
187 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 13.  
188 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1 а. Д. 248. Л. 75–76.  
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ремонтных работ. В указании начальникам колоний от 6 сентября 
1946 г. предписывалось соблюдение техники безопасности на про-
изводстве, в соответствии с ним запрещалось допускать воспитан-
ников моложе 14 лет к работе на станках189. 

Во второй половине 1949 г. было организовано 9 специальных 
трудовых колоний с общим лимитом в 6 тыс. мест:  

 мужские трудколонии: Кунгурская – в Молотовской области; 
Пушкинская – в Ленинградской области; Китойская – в Иркутской 
области; Надвоицкая – на Беломорканале в Карело-Финской ССР; 
Харьковская, Киевкая, Полоцкая – на Украине; 

 женские колонии: Кинешемская – в Ивановской области; Ка-
чановская – на Украине.  

В специальных трудколониях устанавливался рабочий день, 
равный 8 часам. Воспитанники обязаны были осваивать специаль-
ность и повышать свою квалификацию. Если они не имели семи-
летнего образования, то должны были получить его по программе 
министерства просвещения190. 

В колониях для несовершеннолетних имелись предметные 
кружки. Так, в детской трудовой воспитательной колонии мини-
стерства юстиции БАССР работали следующие кружки: историче-
ский, географический, юннатов, физико-математический, литера-
турный, фотолюбителей, автодела191.  

В 1949 г. произошло увеличение преступных проявлений в ко-
лониях для несовершеннолетних. Так, в 1948 г. произошло 23 убий-
ства, 11 покушений на убийство, 19 тяжких телесных повреждений, 
10 легких телесных повреждений, 6 побегов. В 1949 г. соответ-
ственно 25; 16; 10; 16; 8. Увеличение преступлений в колониях для 

 
189 ГАРФ, Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 68. Л. 10, 12, 15.  
190 Славко А. А. Роль специальных детских колоний в борьбе с беспризор-
ностью и безнадзорностью в России в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период // Исторические, философские, политиче-
ские и юридически науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2009. № 3 (4). С. 171.  
191 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 4. Д. 6. Л. 153.  
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несовершеннолетних объясняется низким уровнем производствен-
ной и воспитательной работы, недостаточной подготовкой кадров 
колоний192.  

Вышестоящими органами осуществлялись проверки трудовых 
воспитательных колоний. Так, проверкой было установлено, что в 
тяжелом положении оказались воспитанники Медногорской вос-
питательной колонии Чкаловской области. Эта колония по распо-
ряжению заместителя наркома внутренних дел должна была быть 
переведена из г. Медногорска на станцию Донгуз. Однако содер-
жание детей оказалось не возможным, так как помещения были не 
готовы. Воспитанников колонии перевели в г. Чкалов в помещение 
детского приемника, где они спали на полу без постельных принад-
лежностей193. С 20 по 30 мая 1950 г. в соответствии с распоряже-
нием заместителя министра внутренних дел СССР генерал-лейте-
нанта Мамулова, работником отдела МВД СССР по борьбе с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью – начальником отделе-
ния кадров капитаном Подсгавковым и старшим инспектором 
учебно-воспитательного отделения старшим лейтенантом Русако-
вой, начальником отдела УМВД Чкаловской области Бухвостовым 
были проведены проверки состояния работы Бузулукской трудо-
вой колонии для осужденных несовершеннолетних, Первомайской 
трудовой воспитательной колонии. В результате произведенной 
проверки было установлено: учебно-воспитательная работа в коло-
ниях поставлена плохо, художественная самодеятельность не орга-
низована, физкультурно-спортивная работа не осуществляется. В 
детских колониях нередко допускались нарушения дисциплины и 
режима: игра в карты, попытки поджога, курение, драки, подкопы 
с целью осуществления побега и др. В Первомайской трудовой вос-
питательной колонии в течение 5 месяцев1950 г. бежало из коло-
нии 10 человек, из которых было задержано только 3 человека194. 

 
192 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 29. Д. 508. Л. 17.  
193 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 103. Л. 167.  
194 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 262. Л. 54.  
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Так, с 21 по 27 декабря 1950 г. министром внутренних дел Уд-
муртской АССР полковником Ф. Барановым была проведена про-
верка детской воспитательной колонии МВД Удмуртской АССР в 
г. Ижевске195. 

Имеют место факты грубого обращения с детьми. Так, надзира-
тель Бузулукской колонии Холодов обращается с детьми, напри-
мер: «Вышибу мозги», «Изуродую» и т. п. Заведующий производ-
ством инженер Цветков в августе 1945 г. нанес побои воспитан-
нику Уласевич. Следует отметить, что в колонии работали 45 чело-
век, которые ранее были осуждены за бандитизм, разбой, убийства 
и другие преступления. Например, рабочий на кухне был осужден 
к ВМН – расстрелу за организацию воровской группы из детей, за-
мененному Верховным Судом к 10 годам лишения свободы196.  

В детских трудовых и трудовых воспитательных колониях фик-
сировались случаи смерти от болезней. Так, в 1947 г. умерло 
308 воспитанников, в том числе 102 человека от туберкулеза, 94 – 
от других заболеваний, 38 человек от отравлений и несчастных слу-
чаев197.  

В ряде детских колоний происходили убийства и избиения од-
них воспитанников другими. Для предотвращения подобных ситу-
аций был усилен контроль за порядком хранения, выдачи и учета 
топоров, ломов, ножей, молотков. Большое внимание уделялось 
усилению агентурно-оперативных мероприятий среди воспитанни-
ков198.  

В колониях, где содержались несовершеннолетние совершались 
беспорядки. Так, 29 июля 1950 г. в Свердловской области в Верх-
нетурской трудовой колонии в 20 часов 30 минут осужденные 
несовершеннолетние Ермаков и Игнатьев затеяли ссору с бригади-
ром Паникаровским и подростком Юшковым. Старший воспита-

 
195 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 263. Л. 136.  
196 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 103. Л. 169. 
197 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 12.  
198 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1 а. Д. 214. Л. 179–179 об.  
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тель Логинов и воспитатель Мартьянов отвели Ермакова и Игнать-
ева в воспитательную комнату, где и оставили их без наблюдения, 
а сами ушли для сбора подростков на ужин. Воспользовавшись 
этим, подростки собрали вокруг себя 80 несовершеннолетних, от-
казались идти на ужин, освободили Игнатьева и Ермакова и воору-
жились кирпичами и деревянными палками от забора. К месту про-
исшествия прибыли начальник колонии старший лейтенант Тас-
каев, временно исполняющий обязанности заместителя колонии по 
учебно-воспитательной работе старший воспитатель Семин и 
начальник надзорной службы младший лейтенант Буторин про-
явили растерянность и стали уговаривать подростков прекратить 
беспорядки. Несовершеннолетние, не встретив сопротивления, со-
вершили кражу продукты в пекарне и магазине, в том числе 20 л 
водки. Беспорядки были прекращены с помощью офицерского со-
става Севураллага МВД и работниками районного партактива. 
В результате беспорядков было убито 5 несовершеннолетних, ра-
нение получил начальник колонии старший лейтенант Таскаев, 
ушибы получили 2 надзирателя. Зачинщики беспорядка в количе-
стве 13 человек арестованы и преданы суду, 11 человек направлены 
в колонии с особым режимом и 37 человек в возрасте 17–18 лет 
направлены в колонии для взрослых заключенных. Основными 
причинами возникновения беспорядка в Вернетурской колонии в 
докладной записке, адресованной Министру внутренних дел СССР 
Круглову С. Н. назывались: начальник отдела УМВД по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью майор Тимонин и его 
заместитель по учебно-воспитательной работе капитан Додин, 
начальник Верхнетурской колонии старший лейтенант Таскаев не 
извлекли необходимых уроков из беспорядков, которые имели ме-
сто в Нижне-Тагильской колонии; в колонии не были разработаны 
мероприятия по улучшению воспитательной работы и по преду-
преждению возможных беспорядков199. Однако после данных со-
бытий в колонии произошли положительные изменения:  

 
199 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 262. Л. 236–238. 
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 созданы общественные комиссии из родственников: куль-
турно-массовая, санитарная, хозяйственная, производственная; 

 в практику колонии введена ежедневная обязательная для всех 
утренняя физкультура на стадионе колонии под духовой оркестр и 
ежедневная вечерняя линейка (проверка); 

 разработана на каждого воспитанника форма личной карточки 
по индивидуальному наблюдению и изучению подростков; 

 для несовершеннолетних еженедельно проводилась демон-
страция кинофильмов; 

 с 15 сентября 1950 г. в колонии проводится кросс им. Л.П. Бе-
рия, в котором приняло участие 384 человека, из которых 23 чело-
века сдали нормы на значок ГТО, 96 человек на значок БГТО. 

Однако за 1950 г. в колонии было допущено 736 нарушений ре-
жима и дисциплины, наложено 1176 взысканий, в том числе 208 че-
ловек помещены в штрафной изолятор. В 1952 г. в колониях для 
несовершеннолетних произошли следующие чрезвычайные проис-
шествия:  

 в трудовых колониях массовые беспорядки – 2 случая, убий-
ства и покушения на убийство – 8 случаев, групповые неповинове-
ния осужденных – 1 случай, поджог школы – 1 случай; 

 в трудовых воспитательных колониях: нападение на надзира-
теля и групповой побег – 1 случай, групповое неповиновение вос-
питанников работникам колонии – 3 случая, избиение воспитанни-
ков работниками колонии – 1 случай, пожар в колонии – 1 случай. 
По сравнению с 1951 г. количество бежавших из детских колоний 
сократилось на 42%. Так, в 1951 г. из трудовых колоний совершили 
побег 124 человека (задержано 64), из трудовых воспитательных 
колоний – 788 (задержано 497)200.  

В Атлянской детской трудовой колонии Челябинской области в 
1952 г. были выявлены нарушения приказов МВД СССР по содер-
жанию заключенных, а также в рамках реализации воспитательной 

 
200 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 508. Л. 94.  
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работы. Так, взрослые заключенные, работающие в производствен-
ных зонах не изолированы от воспитанников, не документируется 
изъятие запрещенных к хранению предметов и спиртных напитков, 
не привлекаются к ответственности лица, виновные в переносе и 
хранении запрещенных предметов. В амбулатории, в помещениях 
бани и школы проживают взрослые заключенные, которые выпол-
няют функции сторожей, кочегаров. Воспитанники выводятся за 
зону и нередко остаются без наблюдения. Например, 31 октября 
1952 г. старший воспитатель колонии капитан внутренней службы 
Рогов А.Н. вывел за территорию колонии 7 воспитанников и оста-
вил их без наблюдения. В результате чего двое несовершеннолет-
них заключенных совершили побег. Имелись случаи использова-
ния воспитанников в личных целях сотрудниками колонии. В ко-
лонии не созданы условия для учебной работы: отсутствует посто-
янное расписание, наглядные пособия и т. д.201  

Таким образом, проверки детских колоний выявили следующие 
недостатки: направление в ТВК подростков, имеющих судимость; 
преждевременный выпуск из ТВК; присутствие среди несовершен-
нолетних взрослых заключенных; производственный травматизм; 
сокрытие должностными лицами побегов; грубость и применение 
физических мер к воспитанникам со стороны сотрудников коло-
ний; часть воспитанников колоний не привлекалась к производ-
ственной деятельности и не имела трудовой квалификации; массо-
вые побеги; незаконные удержания из зарплаты воспитанников; 
безнаказанность должностных лиц; и др.  

В УАССР в 1950 г. имелось 2 детских колонии: Ижевская тру-
довая воспитательная колония, расположенная в г. Ижевске на 
200 человек и Сарапульская детская трудовая колония, располо-
женная в г. Сарапуле с контингентом на 250 человек202. 

На территории Свердловской области в 1946 г. действовала одна 
трудовая колония в Верхнетурском районе на 1100 человек203.  

 
201 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 457. Л. 2–3. 55. 
202 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 313. Л. 303; Д. 264. Л. 397.  
203 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2949. Л. 50.  
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По неполным данным в 1947 г. из детских трудовых воспита-
тельных колоний совершил побег 1936 человек и трудовых воспи-
тательных колоний – 4.243. За этот же период было совершено 
105 групповых побегов. Побег осуществили 326 человек. Также 
всего по стране в 1947 г. в детских колониях было совершено 
19 убийств воспитанников и 9 покушений на убийство204.  

11 апреля 1951 г. издается приказ министра внутренних дел 
СССР № 0243 «Об улучшении работы трудовых воспитательных 
колоний МВД». В соответствии с данным приказом теперь плани-
ровалось проведение не очередных проверок, а инспекторских 
смотров трудовых воспитательных колоний.  

В начале 1950-х гг. очередные проверки трудовых воспитатель-
ных колоний заменяются инспекторскими смотрами. По результа-
там смотров разрабатываются мероприятия, которые должны были 
обеспечить улучшение учебно-воспитательной работы и производ-
ственного обучения.  

В начале 1950 г. трудовые воспитательные колонии стали пере-
давать свои подсобные хозяйства в ведение УМВД по областям и 
краям, ликвидируется часть мастерских детских колоний. Произ-
водственная деятельность в колониях была прекращена в 1952 г., 
что позволяло больше внимания уделять учебно-воспитательной 
работе. Также государство полностью финансировало деятель-
ность колоний для несовершеннолетних. 

Трудовые воспитательные колонии в Советском Союзе суще-
ствовали до 1964 г., которые заменили специальные школы и спе-
циальные профессионально-технические училища.  

На 1 октября 1953 г. в трудовых колониях содержалось 4.775 че-
ловек. Из них осужденных: за кражи и хищения – 2.941 человек или 
61,5%; разбой и бандитизм – 572 или 12%; хулиганство – 465 или 
9,8%; убийство и тяжкие преступления – 360 или 7,5%; половые 
преступления – 153 или 3,2%; другие преступления – 284или 6%. 
Возрастной состав был следующий: до 14 лет – 171 или 3%; от 

 
204 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 147. Л. 14. 
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14 до 16 лет – 1.544 или 33%; 16 лет и старше – 3.060 или 64%. 
Несовершеннолетние осуждены на следующие сроки: до 3 лет – 
1.357 или 29%, 4–5 лет – 1.168 или 25%, 6–10 лет – 1.644 или 35%; 
свыше 10 лет 586или 11%205. 

В целом по стране в 1950-х гг. количество беспризорных детей 
и подростков снизилось, а количество безнадзорных возросло, что 
объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, проблема 
беспризорности, которая остро стояла в период Великой Отече-
ственной войны, достаточно эффективно решалась местными и 
центральными властями. Во-вторых, значительное количество де-
тей и подростков, потерявших родственников в годы войны, после 
ее окончания воссоединились со своими семьями. В-третьих, бес-
призорные дети и подростки 1940-х гг. уже вышли из детского воз-
раста.  

По мере преодоления последствий войны, разрухи, голода, чис-
ленность беспризорных и безнадзорных детей уменьшалась. Ос-
новными причинами стали невозможность или неспособность ро-
дителей содержать и воспитывать своих детей по причине нужды, 
болезни, инвалидности, в том числе полученной на войне, а также 
аморального образа жизни.  

8 апреля 1952 г. Совет Министров СССР принял постановление 
«О мерах ликвидации детской беспризорности в РСФСР», в соот-
ветствии с которым был взят курс на создание детских учреждений 
для всех категорий, оставшихся без родительского попечения де-
тей – круглых сирот, детей-инвалидов войны, одиноких матерей, 
родители которых в силу занятости на производстве или ненадле-
жащих жилищных условий не имели возможности сами заботиться 
о детях.  

Таким образом, принятые меры, направленные на борьбу с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью, достигли своей цели. 
В достаточно короткие сроки была ликвидирована детская беспри-
зорность и безнадзорность. 

 
205 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 651. Л. 64.  
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

По постановлению ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с пре-
ступностью среди несовершеннолетних» от 7 апреля 1935 г. несо-
вершеннолетние привлекались к уголовному суду с применением 
всех мер уголовного наказания начиная, кроме смертной казни, с 
12-летнего возраста, уличенные в совершении краж, в причинении 
насилия, телесных повреждений, увечий, убийстве и попытках к 
убийству206. С принятием данного постановления начался этап 
ужесточения уголовно-правовых методов борьбы с преступностью 
несовершеннолетних. На основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 декабря 1940 г. «Об уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних за действия, могущие вызвать круше-
ние поезда» был расширен состав преступления, за которые уго-
ловная ответственность наступала с достижения 12 лет. 31 мая 
1941 г. вышел указ Верховного Совета Союза ССР № 86 «Об уго-
ловной ответственности несовершеннолетних». В нем говорилось, 
что расследование преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, необходимо возложить в крупных городах на специально вы-
деленных следователей, выявлять подстрекателей преступлений, а 
также всех лиц, виновных в безнадзорности и преступных дей-
ствиях несовершеннолетних. По данному указу расследование дел 
в отношении несовершеннолетних следовало осуществлять в  
10-дневный срок, с обязательным участием прокуроров в рассмот-
рении дел207. Интерес представляет мнение и. о. прокурора СССР 
Г.Н. Сафонова о применении высшей меры наказания к несовер-
шеннолетним, высказанное им в письме к заместителю председа-
теля СНК СССР А.Я. Вышинскому 22 декабря 1941 г.: «Ознако-
мившись по вашему поручению с проектом Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР о применении высшей меры наказания к 
несовершеннолетним, виновным в измене Родине, шпионаже, ди-
версии и террористических актах со своей стороны полагаю, что с 

 
206 Дети ГУЛАГа. 1918–1956. С. 182–183. 
207 ОГАОО. Ф. Р-1998. Оп. 1. Д. 28. Л. 37–37 об. 
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этим проектом надо в основном согласиться. Считаю, однако, не-
обходимым оговорить, что высшая мера наказания может приме-
няться в отношении лиц, достигших 16-летнего возраста»208.  

Устанавливалась возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности с 14 лет за все преступления наравне со взрослыми и с 
12 лет за преступления, которые были предусмотрены постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г., т. е. за кражи, насилия, 
телесные повреждения, увечья, убийство и попытки к убийству, а 
также за действия, могущие вызвать крушение поездов. В соответ-
ствии с данным законом определялись конкретные составы пре-
ступления: изнасилование (ст. 153 УК), сопротивление власти, со-
пряженное с насилием (ст. 73 УК), побои или иные насильственные 
действия в отношении общественников активистов (ст. 73-1 УК).  

Дела о преступлениях несовершеннолетних слушались, как пра-
вило, с участием народных заседателей из числа работников школ, 
детских учреждений, органов народного образования и т.п.209 В УК 
в статье 22 указывалось, что не могут быть приговорены к рас-
стрелу лица, не достигшие 18-летнего возраста в момент соверше-
ния преступления210.  

В послевоенные годы государство снизило карательную поли-
тику в отношении несовершеннолетних. В постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР от 17 февраля 1948 г. «О применении ука-
зов от 4 июня 1947 г. в отношении несовершеннолетних» судебным 
органам предлагалось в случае совершения хищения в незначи-
тельных размерах несовершеннолетними в возрасте от 12 до 16 лет 
ставить вопрос о прекращении дела в уголовном порядке и направ-
лении обвиняемых в трудовые воспитательные колонии. В поста-
новлении отмечалось, что мелкие кражи могут совершаться под-
ростками не из корыстных побуждений, а из озорства, что должно 
соответствующим образом квалифицироваться. Также Пленум 
Верховного Суда предложил шире применять условное осуждение 
подростков и прекращать уголовные дела по мелким кражам, кото-
рые совершались несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, с пе-
редачей подростков на попечение родителей или опекунов. Таким 

 
208 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 539. Л. 22.  
209 Уголовно-процессуальный кодекс. М., 1943. С. 218. 
210 Уголовный кодекс. М., 1943. С. 11. 
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образом, в постановлении предусматривалось более мягкое отно-
шение к несовершеннолетним, а также указывалось на необходи-
мость устанавливать мотивы преступлений.  

В послевоенные годы происходил процесс втягивания в пре-
ступность молодежи от 16 до 21 года. При этом около 68% попав-
ших на скамью подсудимых молодых людей ранее не привлекались 
к уголовной. Так, в 1946 г. среди привлеченных 43% составляли 
несовершеннолетние. Как и годы Великой Отечественной войны 
ими преимущественно совершались кражи, грабежи, хулиганские 
действия211.  

По неполным данным за 1 квартал 1946 г. привлекли к уголов-
ной ответственности 19.887 детей и подростков, осуждено 
11.096 человек, в том числе к лишению свободы – 7.625, к испра-
вительно-трудовым работам – 2.157, к другим мерам наказания – 
1314, оправдано – 746. 83% несовершеннолетних привлекли за со-
вершение краж, 5% - грабежей, 3% – хулиганские действия, 1,3% – 
убийства и нанесение телесных повреждений. Среди несовершен-
нолетних, привлеченных к уголовной ответственности, не учащи-
еся и не работающие составили свыше 30%, подростки работаю-
щие на предприятиях – до 15%, занятые в сельском хозяйстве – 
12%, учащиеся – 19%212.  

За май, июнь 1945 г. в Чкаловской области привлекли к уголов-
ной ответственности 133 несовершеннолетних, из них 63 за кражи, 
37 по Указу от 28 декабря 1940 г. «Об ответственности учащихся 
ремесленных железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение 
дисциплины и за самовольный уход из училищ (школы)», 6 за гра-
беж, 1 за убийство, 4 за хулиганство, 20 за прочие преступления. 
В рамках профилактики детских преступлений за подстрекатель-
ство арестовали 34 взрослых и 27 человек, содержавших притоны 
и скупавших краденное. В то же время в Чкаловской области вы-
явили 28 фактов незаконного задержания несовершеннолетних213.  

На 1 июля 1950 г. в трудовых и трудовых воспитательных коло-
ниях наибольшее количество осужденных несовершеннолетних 
было за кражи и хищения – 27.475 человек, или 82,7%. Кроме того, 

 
211 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 20.  
212 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 97. Л. 115.  
213 ОГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 84. Л. 99. 
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несовершеннолетние были осуждены за разбой и грабежи, убий-
ства и ранения, хулиганство, по статье 58 УК РСФСР и другие. Воз-
растной состав осужденных был следующий: в возрасте 18 лет – 
11.841 человек, 17 лет – 11.658, 16 лет - 5.836, 15 лет – 2.712, 
14 лет – 980, 13 лет – 265 человек214. В справке МВД СССР и ЦК 
КПСС от 15 сентября 1950 г. о составе осужденных несовершенно-
летних преступников отмечалось на сокращение поступления в ко-
лонии для несовершеннолетних: в 1947 г. было направлено 
59.659 человек, в 1948 г. – 31. 680, в 1949 г. – 27. 679, за первую 
половину 1950 г. – 11.010 человек. На 1 июля 1950 г. в колониях 
для несовершеннолетних содержалось всего 33.292 человека, в том 
числе 29.325 мальчиков и 3967 девочек. В исправительно-трудовых 
лагерях и колониях содержалось 17.655 заключенных в возрасте от 
17 до 18 лет, которые были осуждены за преступления, совершен-
ные в возрасте до 16 лет. Большинство из числа несовершеннолет-
них отбывало наказание за хищения (82,5%). По возрастному со-
ставу преобладали несовершеннолетние в возрасте 16 лет (35,5%) 
и 17 лет (35,3%). Наибольшее число несовершеннолетних было 
осуждено на сроки от 3 до 5 лет (28. 864 человека) и от 5 до 10 лет 
(16. 950 человек). Также были осуждены до 25 лет лишения сво-
боды – 35 человек215.  

В Курганской области в течение 1947 г. было привлечено к уго-
ловной ответственности несовершеннолетних 266 человек. Пре-
ступления совершались в одиночку, групповых и организованных 
детских преступлений в 1947 не было216.  

В Чкаловской области в 1949 г. органами прокуратуры и мили-
ции было возбуждено 188 дел о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, по которым привлекли к уголовной ответствен-
ности 290 человек217. В 1950 г. органами прокуратуры и милиции 

 
214 Славко А. А. Роль специальных детских колоний в борьбе с беспризор-
ностью и безнадзорностью в России в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2009. № 3 (4). С. 171.  
215 Дети ГУЛАГа. М., 2002. С. 479–480.  
216 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 117. Л. 268.  
217 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 157. Л. 203. 
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Чкаловской области возбуждено 158 дел о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними, по которым привлекли к уголов-
ной ответственности 228 человек218.  

В 1946 г. в Чкаловской области при городском отделе милиции 
образовывается специальный детский отдел. Работа данного от-
дела дала положительные результаты уже в первом полугодии 
1946 г. За этот период к уголовной ответственности привлекли 
285 несовершеннолетних, что по сравнению со вторым полугодием 
1945 г. меньше на 26,3%. Всего за 1946 г. в Чкаловской области 
привлекли к уголовной ответственности 592 несовершеннолетних. 
Наибольшее количество преступлений в первом полугодии 1946 г., 
совершенных подростками было связано с кражами и грабежами. 
Из состава привлеченных к уголовной ответственности 40 человек 
являлись беспризорными, 24 – учащимися школ, 59 – учащиеся 
ФЗО и РУ, 56 – работающие на производстве, 53 – без определен-
ных занятий, 7 бежали из детских трудовых воспитательных коло-
ний, 18 – являлись воспитанниками детских воспитательных тру-
довых колоний219.  

В послевоенные годы преступность несовершеннолетних начи-
нает снижаться. Так, более чем на 50% снизилась детская преступ-
ность в 1948 г., что подтверждается следующими данными. 

Таблица 5 
Количество осужденных несовершеннолетних до 16 лет 

 
1940 г. 1945 г. 1946 г. 1947 г. 

За 11  
месяцев 
1948 г.

Убийство 231 870 628 485 371

Грабежи  859 3292 2336 1059 -

Кражи  15291 37804 30411 25315 5530

Хищение  
государственного 
и общественного  
имущества 

- - - - 4698 

Хулиганство  601 2797 2237 846 464

 

 
218 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 157. Л. 204.  
219 ГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 89. Л. 180. 
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Окончание таблицы 5 

 
1940 г. 1945 г. 1946 г. 1947 г. 

За 11  
месяцев 
1948 г.

Телесные  
повреждения 

309 884 823 419 406 

Прочие  
преступления  

12928 6365 4906 4210 4191 

Всего  30219 52012 41341 32334 15660
 

Как видно из таблицы 5, основными видами преступлений, со-
вершаемыми несовершеннолетними, являлись хищения государ-
ственной и общественной собственности, а также кражи личного 
имущества граждан. В представленной таблице за 1948 г. не выде-
ляются отдельно грабежи, так как они после издания Указа от 
4 июня 1947 г. не составляют самостоятельного вида преступления. 
Кражи до 1948 г. включают в себя хищение государственного и 
частного имущества. Хищение государственного и общественного 
имущества выделено статистикой с 1948 г. Из числа осужденных 
до 16 лет беспризорные составили 22%, безнадзорные – 28,2%, уча-
щиеся школ ФЗО и РУ – 10,2%, учащиеся школ министерства про-
свещения – 7,5%, работающих на производстве – 16%, в сельском 
хозяйстве – 15,4%220. 

В 1945 г. правоохранительными органами было привлечено к 
ответственности 164.026 несовершеннолетних, 1946 г. – 147.902, 
1947 – 135.267, за 11 месяцев 1948 г. – 73975221.  

Как и в годы войны в целях улучшения борьбы с детской пре-
ступностью выделяли специальных следователей по расследова-
нию дел с преступлениями несовершеннолетними. Так, в соответ-
ствии с приказом Генерального Прокурора СССР от 18 апреля 
1946 г. 6 декабря 1946 г. приказом прокурора Чкаловской области 
в городах Чкалове и Орске были выделены два народных следова-
теля по расследованию дел о преступлениях несовершеннолетних. 
Выделенные следователи освобождались от ведения общеуголов-
ных дел. В остальных городах и районах Чкаловской области рас-

 
220 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 4774. Л. 9.  
221 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 4774. Л. 8–9.  
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следованием дел этой категории занимались народные следова-
тели222. В 1947 г. с целью улучшения работы с несовершеннолет-
ними преступниками в городах Чкаловской области Орске, Бузу-
луке, Бугуруслане при городских отделах милиции выделяют спе-
циальных оперуполномоченных по делам несовершеннолетних. 
Прокуратурой был выделен специальный прокурор по делам несо-
вершеннолетних, который осуществлял надзор за работой следова-
телей, а также за работой детского отдела городской милиции223. 
Надзор за деятельностью детского отдела милиции осуществлялся 
путем проверок работы оперативников, дачи конкретных письмен-
ных указаний по конкретным следственным делам. Однако при 
расследовании дел имелись процессуальные нарушения: не во всех 
делах присутствовали документы, подтверждающие возраст под-
следственного, нередко допросы проводились при отсутствии за-
конных представителей.  

Состав несовершеннолетних привлеченных к уголовной ответ-
ственности в 1947 г. характеризуется следующими данными: бес-
призорных – 15%, учащихся школ Министерства просвещения – 
11%, учащихся школ ФЗО и РУ – 8%, работающих на предприя-
тиях – 10%, работающих в сельском хозяйстве – 11%, детей и под-
ростков, не работающих и не учащихся, находящихся на иждиве-
нии родителей – 43%.  

В подавляющем большинстве несовершеннолетние привлека-
ются за совершение краж.  

Благодаря усиленной работе в 1949 г. в Чкаловской области про-
куратурой и милицией было возбуждено 188 дел о преступлениях 
несовершеннолетних, по которым привлекли к уголовной ответ-
ственности 290 человек, из них до суда арестовали 150 человек. Из 
числа привлеченных до 15 лет – 141, до 18лет – 149 человек. По 
видам преступлений привлечены за убийство 5 человек, за изнаси-
лование 7 человек, за хулиганство 9, за хищение государственной 
собственности 109, за хищение личной собственности 90 человек, 
по Указу от 28 декабря 1940 г. – 40 человек и за прочие преступле-
ния 30 человек. Данные факты показывают, что основным видом 
преступлений среди несовершеннолетних в 1949 г. были хищения 

 
222 ОГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 89. Л. 180.  
223 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 11. Д. 192. Л. 126.  
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государственной собственности. Из 5 человек, привлеченных к 
уголовной ответственности за убийство 3 – за умышленное и 2 за 
неумышленное (из-за неосторожного обращения с оружием). 
В 1949 г. в отчетах появляется новый состав преступления – изна-
силование. В 1949 г. дел об изнасиловании, совершенных несовер-
шеннолетними, было заведено 3, по которым привлекли к ответ-
ственности 7 человек, так как 2 преступления были групповыми. 
Так, в Кировском районе г. Чкалова 4 подростка изнасиловали  
16-летнюю девушку224.  

В 1950 г. органами прокуратуры и милиции было возбуждено 
158 дел о преступлениях несовершеннолетних, по которым привле-
чено к уголовной ответственности 228 человек, из них до суда аре-
стовано 53 человека. По сравнению с 1949 г. имеется тенденция 
снижения такой меры как арест. Арест применялся как исключи-
тельная мера в основном к беспризорным подросткам и к лицам, 
совершивших особо тяжкие преступления. Из 228 человек, привле-
ченных к уголовной ответственности в 1950 г. в возрасте до 
16 лет – 122 человека, до 18 лет – 106 человек. По составам пре-
ступлений в 1950 г. было привлечено несовершеннолетних за убий-
ство 6 человек, за половые преступления – 12, хулиганство – 7, хи-
щение государственной собственности – 81, хищение личной соб-
ственности граждан – 85, по Указу от 28 декабря 1940 г. – 11, про-
чие преступления – 26. Из приведенных данных видно, что основ-
ным видом преступлений среди несовершеннолетних являлись хи-
щения государственной и частной собственности. По сравнению с 
1949 г. наблюдается рост убийств и изнасилований. Из 6 убийств 
3 из-за неаккуратного обращения с оружием, 1 убийство совер-
шила ученица 8 класса, задушив на почве ревности свою одноклас-
сницу225.  

Основными причинами преступности несовершеннолетних яв-
лялось: недостаточная работа педагогических коллективов, комсо-
мольских и пионерских организаций; для работающих подростков 
не всегда создаются нормальные жилищно-бытовые условия; не-
добросовестное отношение отдельных родителей к воспитанию де-
тей. Так, например, 5 учащихся 5–6 классов школы № 30 г. Чкалова 

 
224 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 157. Л. 203–204.  
225 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 157. Л. 205.  
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систематически занимались хищением государственной собствен-
ности из ларьков (вино, папиросы и др.). Похищенное вино и папи-
росы употребляли на переменах в школе. Однако педагогический 
коллектив не обратил внимания на поведение учащихся226.  

Прокуратура СССР для обеспечения более эффективной работы 
по пресечению детской преступности направляла на места ин-
структивно-информационные письма. Так, в мае 1950 г. было 
направлено письмо прокурорам союзных и автономных республик, 
краев, областей и городов от начальника группы по делам несовер-
шеннолетних Тадевосяна по расследованию краж совершенных 
группой учащихся школы № 10 г. Челябинска. В письме указыва-
лось, что в результате оперативного руководства следствием, пра-
вильно организованных допросов обвиняемых несовершеннолет-
них, дело было успешно закончено в короткий срок. Сложность 
следствия по этому делу заключалась в том, что организатором 
преступления являлся совершеннолетний Литвяков, который не 
признавал себя виновным, а участники группы – несовершеннолет-
ние, связанные написанной своей кровью клятвой, не давали прав-
дивых показаний. Прокурор по делам несовершеннолетних г. Че-
лябинска Вербовицкий правильно организовал следствие: несовер-
шеннолетние допрашивались в присутствии родителей и педаго-
гов, были выявлены все обстоятельства дела, преступление совер-
шеннолетнего Литвякова как организатора было доказано. Кроме 
того, по инициативе Вербовицкого, были организованы совещания 
с преподавателями школ, сделаны доклады по борьбе с детской 
преступностью.  

При расследовании дел о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, отмечались процессуальные нарушения, о которых 
сообщалось в справках, докладах начальника отдела МВД СССР по 
БДББ генерал-майора Леонюка. В частности отмечалось, что несо-
вершеннолетних привлекали к суровым мерам наказания за мало-
важные и незначительные преступления; отмечался формальный 
подход при расследовании и рассмотрении в суде дел о несовер-
шеннолетних, вынесения необоснованных и юридически неграмот-
ных приговоров, рассмотрения дел без участия сторон, без вызова 

 
226 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 157. Л. 207.  
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родителей. Отмечены отдельные случаи осуждения малолетних де-
тей в возрасте до 12 лет.  

В детские трудовые колонии и трудовые воспитательные коло-
нии поступало большое количество детей и подростков, которые 
были осуждены к лишению свободы на разные сроки за соверше-
ние малозначительных преступлений. Например, подобные случаи 
были выявлены в Ташкентской детской колонии – 22 случая, в Уль-
яновской – 11, в Верхотурской колонии Челябинской области – 
19 и д. Так, в Верхотурскую детскую трудовую колонию поступили 
два несовершеннолетних, осужденных народным судом Долматов-
ского района Курганской области к 1 году лишения свободу каж-
дый, за кражу в саду яблок. В данную колонию также поступил  
14-летний подросток, осужденный нарсудом 3-го участка Кирово-
градского района Свердловской области по ст. 19-162 «г» УК 
РСФСР227 к лишению свободы сроком на 2 года. Основанием для 
обвинения поступил тот факт, что подростка обнаружили в пустом 
ящике, стоявшем в магазине. К несовершеннолетним механически 
применялись меры наказания без достаточного изучения и про-
верки обстоятельств, личности обвиняемых и причин, толкнувших 
их на совершение преступления228.  

Нередко допросы проходят в присутствии посторонних лиц – в 
присутствии пришедшего человека в милицию по своим вопросам, 
в присутствии задержанных по другим делам. Так, например, в 
1945 г. в г. Серове Свердловской области из 45 допрошенных несо-
вершеннолетних 20 было допрошено без представителей гороно и 
родителей229. 

 
227 Тайное похищение чужого имущества (кража) влечет за собой: совер-
шенное частным лицом из государственных и общественных складов, ва-
гонов, судов и иных хранилищ или в местах общественного пользования, 
путем применения технических средств или по сговору с другими лицами 
или неоднократно, а равно совершенное хотя бы и без указанных условий 
лицом, имевшим специальный доступ в эти склады или их охранявшим, 
или во время пожара, наводнения или иного общественного бедствия, – 
лишение свободы на срок до двух лет или исправительно-трудовые ра-
боты на срок до одного года (см.: Уголовный кодекс. М., 1943. С. 78). 
228 ГАРФ. Ф.Р-9412. Оп. 1. Д. 97. Л. 115–121.  
229 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 27. Д. 209. Л. 6 об.  
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При проведении следствия по делам несовершеннолетних не 
выявляются подстрекатели и пособники преступлений. Так, напри-
мер, в 1945 г. в г. Серове Свердловской области была задержана 
группа подростков (Кропотов, Кусков – 1930 года рождения, Тур-
банов В. – 1932 года рождения, Турбанов Н. – 1928 года рождения), 
которая совершила кражу. В начале следствия все подростки ука-
зали на Турбанова Н. Однако после того как Турбанов Н. был по-
мещен в камеру с подростками, они под его давлением отказались 
от своих слов230. 

Одним из существенных процессуальных нарушений являлось 
то, что к несовершеннолетним применялись различные санкции за 
аналогичные преступления, отмечались факты осуждения несовер-
шеннолетних к более суровым мерам наказания, чем взрослых под-
стрекателей, участников и организаторов преступлений. Напри-
мер, в Верхнетурскую детскую трудовую воспитательную коло-
нию Свердловской области поступил Петров А.А. 1931 года рож-
дения по приговору нарсуда 3-го участка г. Актюбинска Казахской 
ССР, который был осужден по ст. 166 УК РСФСР231 сроком на 
2 года за кражу козы. Однако взрослого подстрекателя (1918 года 
рождения) осудили по ст. 166 УК РСФСР к исправительно-трудо-
вым работам сроком на 1 год. Данное дело являлось примером 
наиболее сурового и неправомерного осуждения несовершенно-
летнего, так как ст. 166 УК РСФСР должна была применяться в 
случаях кражи крупного рогатого скота232.  

После издания в апреле 1952 г. постановления Совета мини-
стров СССР «О мерах ликвидации детской беспризорности» в со-
ставе ГУМ МГБ СССР был образован отдел по предотвращению 
преступности несовершеннолетних. Так, по данным УМ МГБ Чка-
ловской области было задержано 250 беспризорных детей, из них: 
бежавших из детских домов – 109, или 43,6%, бежавших из ДПР – 
23, или 9,2%, школ ФЗО и РУ – 3, или 1,2%. 

 
230 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 27. Д. 209. Л. 7.  
231 Тайное, а равно открытое похищение лошадей или другого крупного 
скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения – лише-
ние свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные повторно, 
или по говору с другими лицами, - лишение свободы на срок до восьми 
лет (см.: Уголовный кодекс. М., 1943. С. 79). 
232 ГАРФ. Ф. Р-9412. Оп. 1. Д. 97. Л. 121–123.  
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Преступные деяния и административные правонарушения несо-
вершеннолетних можно объяснить отсутствием занятости в круж-
ках, спортивных секциях. В общеобразовательных школах вне-
классная работа с учащимися проводилась, но в школах ФЗО и ре-
месленных и железнодорожных училищах проводилась редко. 
Имело месть пьянство несовершеннолетних. Алкоголь приобре-
тался в торговой сети при попустительстве работников магазинов.  

Таким образом, основными причинами преступности несовер-
шеннолетних являлись: 

 беспризорность и безнадзорность детей, оставшихся без роди-
телей в результате войны; 

 занятость родителей на производстве; 
 слабый надзор школ министерств просвещения и трудовых 

резервов за учащимися; 
 отсутствие связи местных отделов народного образования с 

родителями и законными представителями учащихся школ мини-
стерств просвещения и трудовых резервов; 

 отсутствие надлежащего ведомственного и общественного 
контроля за деятельностью детских учреждений, что нередко при-
водило к побегам несовершеннолетних.  

Уменьшение количества беспризорных и безнадзорных детей и 
подростков можно объяснить проводимой государством работой 
по укреплению материально-бытовой базы детских домов, созда-
нию достаточно приемлемых условий проживания и работы на 
предприятиях, в ремесленных и железнодорожных училищах, шко-
лах ФЗО. Увеличение количества безнадзорных детей и подрост-
ков объясняются трудностями материально-бытового обеспечения 
многодетных и неполных семей, ненадлежащим присмотром за 
детьми со стороны родителей и лих, их заменяющих.  

Таким образом, после Великой Отечественной войны государ-
ство в связи с ростом детской беспризорности и безнадзорности ак-
тивизировало работу по защите детей, используя все методы и 
формы работы по ликвидации данных явлений, накопленные исто-
рическим опытом. В короткие сроки детская беспризорность и без-
надзорность были значительно снижены. Дети получили возмож-
ность стать полноправными гражданами общества. Такая работа 
позволила в 1955 г. официально заявить о том, что в Советском Со-
юзе детская беспризорность прекратила свое существование. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Конституция 1936 г. закрепила неприкосновенность социали-
стической собственности – экономической основы государства, 
что являлось законодательной основой для расширения возможно-
стей органов внутренних дел в борьбе с хищениями государствен-
ной собственности. 

Вопросы охраны социалистической собственности, бережного 
расходования продуктов питания и товаров первой необходимости 
часто обсуждались в ГКО, ЦК ВКП (б) и ЦК компартий республик, 
местных партийных органах. При этом особое внимание уделялось 
усилению охраны тех объектов, где хранился хлеб и продоволь-
ственные товары.  

Под экономической преступностью понимаются преступления, 
направленные против экономических основ государства (мошен-
ничество, хищения, спекуляция, злоупотребления и т.д.). Однако 
общего уголовно-правового и криминалистического понятия «эко-
номическая преступность» до настоящего времени не вырабо-
тано233. С точки зрения В.В. Хилюты234, отсутствие единого пред-
ставления о понятии экономических преступлений (хозяйственных 
преступления, преступлений в сфере экономической деятельности) 
в науке уголовного права имеет объективное объяснение. Уголов-
ное законодательство в этой сфере подвергалось значительно боль-
шим изменениям, чем любые другие его нормы. Многочисленные 
изменения были обусловлены быстрым реагированием уголовного 
закона на изменения экономической политики государства, кото-
рая на протяжении многих лет отличалась нестабильностью.  

В действующем в настоящее время Уголовном кодексе РФ зако-
нодатель выделил экономические преступления в раздел VIII 
(«Преступления в сфере экономики»), который содержит следую-
щие главы: «Преступления против собственности», «Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях». 

 
233 См.: http://newasp.omskreg.ru/BEKPYASH/ht2p1.htm. 
234 Хилюта В.В. Онтология экономической преступности: от определения 
к выявлению сущностных признаков // Lex russica. 2013. № 5. С. 528–541. 
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Преступления против собственности не дифференцируются в зави-
симости от формы собственности, на которую осуществляется пре-
ступное посягательство.  

Борьба с хищениями, разбазариванием и спекуляцией возлага-
лась на органы внутренних дел, и прежде всего на аппарат ОБХСС 
(отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности). 
Службы БХСС в центре и регионах сосредотачивали свои усилия 
на борьбе со спекуляцией и злостной перекупкой товаров, дезорга-
низующими торговлю в условиях военного времени; с хищениями, 
злоупотреблениями, нарушителями торговли; с хищениями в си-
стеме «Заготзерно», разбазариванием не по назначению фондов и 
порчей хлеба. 

В тесном взаимодействии с аппаратами БХСС сотрудники уго-
ловного розыска решительно пресекали преступную деятельность 
расхитителей, которые пытались нажиться на трудностях со снаб-
жением.  

Советскому Союзу за период Великой Отечественной войны 
был нанесен огромный материальный ущерб, который составил 
2 триллиона 569 млрд рублей235. В марте 1946 г. сессия Верховного 
Совета СССР приняла Закон СССР о четвертом пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяйства, что подчеркивало 
ответственность всех субъектов хозяйственной деятельности в 
деле ликвидации последствий оккупации. В этих условиях приори-
тетным объектом преступных посягательств явилась экономика. 
Действующие в сфере экономики преступные группы распростра-
няли свое влияние на ключевые отрасли и направления экономиче-
ской деятельности, включая промышленность, торговлю, сельское 
хозяйство, финансы. Опасность имущественных и хозяйственных 
преступлений заключалась не только в причинение имуществен-
ного материального ущерба обществу и гражданам, но и в способ-
ности привести к дестабилизации экономической системы в целом, 
что вело к срыву выполнения плана четвертой пятилетки и необхо-
димости принятия помощи бывших союзников по антигитлеров-
ской коалиции. Таким образом, борьба с экономической преступ-

 
235 Министерство внутренних дел России 1902–2002 гг.. исторический 
очерк. М., 2002. С. 415. 
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ностью являлась необходимым условием не только для осуществ-
ления экономических преобразований, но и определяла судьбу 
дальнейшего развития страны в целом. 

Судам предписывалось рассматривать дела о хищениях и спеку-
ляции по первой инстанции в краевых, областных судах и верхов-
ных судах союзных и автономных республиках. 

Криминологический анализ послевоенной экономической пре-
ступности позволяет выделить ее основные черты: 

 субъектом преступлений выступали, как правило, организо-
ванные группы и шайки; 

 наличие широких, разветвленных и глубоко законспирирован-
ных связей в промышленности, торговле, банковской сфере; 

 основными путями осуществления преступной экспансии 
были: хищения в промышленности и сельском хозяйстве; рас-
траты; спекуляция; изготовление и хранение самогона для сбыта, а 
равно торговля им в виде промысла; обвешивание и обмеривание 
покупателей; фальшивомонетничество; учреждение и деятель-
ность лжекооперативов и др.  

Основными методами хищений в промышленности являлись: 
неправильная отбраковка, использование недостатков внутриве-
домственного и складского учетов, составление бестоварных доку-
ментов на потребителя, создание излишков путем недогрузки и др. 
способы. 

1946 г. оказался неблагоприятным по погодным условиям. 
Сильная засуха охватила Украину, Молдавию, правобережные рай-
оны Нижнего Поволжья, Северный Кавказ, Центрально-Чернозем-
ные области. В 1947 г. голод увеличил количество смертей на 
770,5 тыс. по сравнению с 1946 г., что вызвало массовый отток 
сельского населения. В города. Поэтому летом 1946 г. 87,8 млн че-
ловек были переведены на централизованное государственное 
снабжение. Но уже в сентябре контингент снабжаемых пришлось 
сократить до 60 млн. Также сокращались нормы снабжения. Дан-
ные изменения явились факторами распространения голода. Голод 
1946–1948 гг. оказал значительное влияние на осложнение крими-
ногенной ситуации в стране.  

В этих условиях одним из самых распространенных преступле-
ний стало хищение хлеба. К концу 1947 г. в тюрьмах и лагерях 
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находилось примерно 80 тыс. человек, осужденных по Закону от 
7 августа 1932 г., 300 тыс. человек отбывало наказание по указам 
от 4 июня 1947 г.236В СССР к 1947 г. практически половину всех 
совершаемых уголовных преступлений составляли кражи и хище-
ния. Так, число хищений выросло в 1947 г. относительно 1946 г. на 
43,7%.  

Проведение денежной реформы способствовало тому, что неко-
торые должностные лица злоупотребляли своим положением. По 
неполным данным только по 40 республикам, краям и областям 
СССР в нарушении закона были уличены 145 секретарей райкомов 
и горкомов партии237. В Свердловской области на 20 января 1948 г. 
было выявлено около 2,6 млн руб. незаконно «отмытых» денег. До 
февраля 1948 г. в Свердловской области к уголовной ответственно-
сти привлекли 105 руководителей различного ранга, из них  канди-
датов и членов ВКП (б) – 25, из которых 8 руководители-хозяй-
ственники, 6 работников финансовых органов, 5 работников тор-
говли, 2 партийных и 2 советских функционера, 1 профсоюзный и 
1 прокурорско-судебный работник238.  

Всего по стране к уголовной ответственности за преступления, 
связанные с проведением денежной реформы было привлечено 
20 тыс. человек, в том числе 4 тыс. членов и кандидатов в члены 
ВКП (б). У них изъяли денег и ценностей, продовольственных и 
промышленных товаров на общую сумму более 60 млн руб. Боль-
шую часть всех привлеченных к ответственности составляли ра-
ботники торговли – 10.784 человека (55% от общего числа). Бан-
ковских служащих было привлечено к ответственности 3.475 чело-
век (18%), в том числе 2.572 работника сберкасс и 903 отделений 
Госбанка239.  

 
236 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 27. Д. 3890. Л. 150.  
237 Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны.  
1945–1985. М.: Русь-Олимп; Астрель; АСТ, 2007. С. 97.  
238 Мамяченков В.Н. Экономическая преступность на Среднем Урале в 
первые послевоенные годы (1946–1948 гг.) // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2015. № 12 – (62). С. 140. 
239 Там же. С. 140.  
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Одной из причин хищений являлось халатное отношение к 
охране промышленных товаров. В июле 1946 г. в связи с неодно-
кратными случаями хищений товарно-материальных ценностей со 
складов и магазинов г. Чкалова, органами милиции УМВД Чкалов-
ской области была произведена проверка охраны предприятий, 
складов и магазинов по г. Чкалову. В результате проверки были 
установлены факты проявления исключительной безответственно-
сти со стороны руководителей предприятий, учреждений и матери-
ально ответственных лиц в деле охраны от расхищения государ-
ственной собственности. В абсолютном большинстве сторожа 
были застигнуты проверкой спящими, некоторые отсутствовали на 
рабочем месте и находились у себя дома, многие сторожа являлись 
инвалидами, а некоторые даже по зрению (слепые)240. 

По результатам проверки проводились оперативные совещания 
руководящих городских органов, в отношении виновных приняты 
строгие меры взыскании. Однако случаи расхищения государ-
ственной собственности продолжали иметь место: за первое полу-
годие 1946 г. по всем делам о хищениях и растратах было предано 
суду 2319 человек241. В Чкаловской области окончено 73 след-
ственных дела по фактам разбазаривания и расхищения продоволь-
ственных и промышленных товаров, по ним предано суду 104 че-
ловека242. В 1948 г. на работников промышленных предприятий 
было возбуждено 52 уголовных дела за расхищение государствен-
ной собственности, по ним арестовано 40 человек; на работников 
мясомолочной промышленности 133 уголовных дела и арестовано 
101 человек; на работников Министерства заготовок 254 уголов-
ных дела и арестовано 226 человек243. В 1949 г. на работников кол-
хозов и совхозов было возбуждено 1023 уголовных дела и аресто-
вано 523 человека, в госторговле за этот год было возбуждено 
85 уголовных дел и арестовано 45 человек244. Таким образом, 
наибольшее количество уголовных дел за разбазаривание и расхи-
щение государственной собственности было возбуждено на членов 

 
240 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 10. Д. 146. Л. 6.  
241 ОГАОО. Ф.Р-1308. Оп. 1. Д. 90. Л. 50. 
242 ОГАОО. Ф. Р-371.Оп. 11. Д. 192. Л. 47. 
243 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 13. Д. 903. Л. 29. 
244 ОГАОО. Ф. Р- 371. Оп. 13. Д. 903. Л. 29. 
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колхозов и совхозов, а также работников Министерства заготовок. 
Следует отметить, что Чкаловская область в исследуемый период 
являлась преимущественно аграрным регионом, поэтому необхо-
димо учитывать соразмерность развития аграрного и промышлен-
ного сектора экономики в конце 1940-х – начале 1950-х гг.  

Большое распространение получило хищение хлеба. Расхити-
тели использовали следующие способы создания резервов для хи-
щения: укрывали от учета собранный урожай, гарнцевый сбор, 
скот и его продукцию; уменьшали нормы посадки семенных мате-
риалов; завышали количество засеянных площадей; списывали по-
хищенное зерно по фиктивным документам на отходы и другие 
естественные потери; обвешивали получателей и сбытчиков хлеба; 
завышали процент влажности; выписывали бестоварные квитан-
ции сбытчикам продукции и подделывали их; недогружали зерно в 
тару для транспортировки; составляли фиктивные акты на недо-
стачу зерна в поступившем транспорте и другими способами. 
Наибольшее количество хищений хлеба происходило в период 
уборки урожая и хлебозаготовок. Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП (б) 27 июля 1946 г. принял постановление «О мерах по обес-
печению сохранности хлеба, недопущению его разбазаривания, хи-
щения и порчи», а также 25 октября 1946 г. – «Об обеспечении со-
хранности государственного хлеба». В соответствии с данными по-
становлениями правоохранительные органы должны были обеспе-
чивать сохранность и неприкосновенность государственного и об-
щественного имущества245. Самые крупные и организованные хи-
щения хлеба совершались с участием материально ответственных 
лиц, а в некоторых случаях и руководящих работников колхозов. 
Так, например, охранник тока колхоза имени Смолина Соль-Илец-
кого района Чкаловской области Мироненко с начала уборки стал 
заниматься хищением зерна, затем совместно с ним стали зани-
маться хищением его родственники. О фактах хищения стало из-
вестно другим колхозникам, которые в ночное время группами по 
5–6 человек приходили на ток и в присутствии Мироненко наби-
рали в мешки по 20–30 кг зерна. В результате в группе расхитите-
лей оказалось 30 колхозников.  

 
245 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 286. Л. 229–233. 
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Хищения зерна осуществлялись не только с зернохранилищ. 
Комбайнер Полотов, штурвальный Фатеев и трактористы Бесполов 
и Полотов, работая на уборке в колхозе имени Колесника, высы-
пали из бункера рожь, укрыли ее соломой, а затем развозили по до-
мам246. 

Осенью 1946 г. за хищение хлеба было осуждено 53.369 чело-
век, из них 36.670 человек приговорены к лишению свободы. По 
закону от 7 августа 1932 г. осуждено 1146 человек, из них 35 чело-
век приговорили к расстрелу. Большинство осужденных было в 
Красноярском и Ставропольском краях, в Башкирской АССР, Ря-
занской, Ростовской, Саратовской, Киевской, Харьковской, Одес-
ской областях247.  

В связи со сложной экономической ситуацией нередко несовер-
шеннолетние совершали кражи продуктов, которые были обуслов-
лены состоянием голода. Французский историк Н. Верт248 приво-
дит следующий факт. В июне – июле 1947 г. в Москве было осуж-
дено более 400 подростков, многие из которых были отправлены в 
лагеря на 5–7 лет лишения свободы за незначительные преступле-
ния: кража 600 г хлеба, одной пары детских ботинок или неболь-
шой суммы денег.  

Хищения осуществлялись также и во время транспортировки. 
Бригадир Водолазов был направлен в с. Покровка на подводе. Вос-
пользовавшись доверием весовщика тока, он насыпал на подводу 
на 60 кг зерна больше, чем было указано в накладной. По пути он 
заехал домой и отсыпал 60 кг зерна, которые при обыске было изъ-
ято249. 

В результате в Чкаловской области в 1946 г. с начала уборочной 
кампании, т. е. с 27 июля по 11 сентября, за хищение зерна было 
возбуждено 195 уголовных дел, по которым привлекли 374 чело-
века, 178 из них было арестовано. По вскрытым случаям всего, за 
этот период, было похищено зерна 39.720 кг, изъято у расхитителей 

 
246 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 13. Д. 903. Л. 29.  
247 ГАРФ. Ф.Р-5446. Оп. 49. Д. 1614. Л. 99–102. 
248 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М.: РОССПЭН, 
2010. С. 375.  
249 ОГАОО. Ф.Р-371. Оп. 13. Д. 903. Л. 29.  
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36.746 кг250. С началом уборочной кампании по колхозам и совхо-
зам было выявлено и отстранено из лиц, охранявших, принимав-
ших и занимавшихся транспортировкой зерна, ранее судимых и не 
внушавших доверия, 349 человек, из них: охранников – 199, возчи-
ков зерна – 88, кладовщиков – 62 человека251. 

28 июля 1946 г. выходит постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по обеспечению сохранности хлеба, 
недопущению его разбазаривания, хищения и порчи», а также со-
ответствующие приказы Министерства заготовок СССР. 

В послевоенные годы устанавливались случаи хищений в си-
стеме «Заготзерно». Так, в Половинском районе Курганской обла-
сти заведующая глубинным пунктом расхитила 900 пудов зерна. 
Всего за 1947 г. в Курганской области по данным МВД было укра-
дено 3240 пудов государственного хлеба252. 

4 августа 1947 г. ГУМ МВД СССР издало директиву своим пе-
риферийным органам «О мероприятиях по усилению борьбы с рас-
хищением и разбазариванием хлеба». В результате в 1948 г. в Чка-
ловской области за хищение хлеба было возбуждено 832 уголов-
ных дела, по ним привлечено 1328 человек, а в 1949 г. – соответ-
ственно 876 дел и 1398 человек. За период уборки урожая также 
выявлено ранее судимых и не внушавших доверия из лиц, работа-
ющих в системе «Заготзерно» – 60 человек253. 

Указание ГУМ МВД СССР от 2 апреля 1948 г. № 6/А/1806 тре-
бовало усилить борьбу с хищением и разбазариванием семян, кор-
мов, нефтепродуктов и запасных частей техники в колхозах, совхо-
зах, МТС и снабженческо-сбытовых организациях Министерства 
сельского хозяйства в период подготовки и проведения весеннего 
сева. Согласно данному указанию было предписано разработать 
конкретные меры по усилению работы, обеспечить инструктаж 
оперативного состава и агентурно-оперативной сети, обязать 
участковых уполномоченных улучшить работу с доверенными ли-
цами, бригадмильцами и усилить проверку охраны социалистиче-

 
250 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 152. Л. 54. 
251 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 152. Л. 54.  
252 ОГАОО. Ф. Р- 17. Оп. 122. Д. 168. Л. 153–154. 
253 ОГАОО. Ф.Р-371. Оп. 15. Д. 152. Л. 54.  
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ской собственности. Для оказания практической помощи были ко-
мандированы в районы работники аппаратов республиканских, 
краевых и областных подразделений МВД. Оперативные работ-
ники, которые допустили хищения, предписывалось строго нака-
зывать, а также обеспечить максимальное возмещение ущерба, 
причиненного преступниками.  

19 июля 1947 г. вышло указание ГУМ МВД СССР № 6/а/2155с, 
в котором содержался комплекс оперативных и профилактических 
мер по предотвращению расхищения хлеба, порчи зерна и техники 
в период уборки и заготовительной кампании текущего года. На 
органы внутренних дел возлагался достаточно широки круг обязан-
ностей, например, сопровождение перевозки, охрана зернохрани-
лищ и т. д.  

В 1951 г. органами МГБ и милицией Чкаловской области с 1 ав-
густа по 6 сентября за хищения хлеба нового урожая было возбуж-
дено 62 дела по ним привлекли 96 человек. За этот период было 
похищено хлеба 22.197 кг, изъято 22.097 кг.254 

При производстве по экономическом делам нередко возникали 
основания для возвращения возбужденного дела на доследование, 
т. е. для устранения и доработки материалов уголовного дела, ко-
торые направлялись в суд для рассмотрения и принятия решения. 
Основной причиной возвращения дел на доследование являлась не-
полнота, а в ряде случаев недоброкачественность ревизионных ма-
териалов. Суды в таких случаях требовали производства дополни-
тельных ревизий, бухгалтерских экспертиз. 

Однако на местах отсутствовали профессиональные ревизион-
ные кадры для укомплектования ревизионных комиссий сельпо, 
колхозов и других хозяйственных органов. Наиболее сложной 
была ситуация в освобожденных от немецкой оккупации районов.  

Одним из основных видов следственной работы по хозяй-
ственно-экономическим делам являлось проведение обысков. Не-
редко это позволяло возместить причиненный ущерб уже на этапе 
предварительного следствия.  

Надзор за следственной работой сотрудников милиции осу-
ществляли органы прокуратуры. В их задачу входила проверка на 
законность и обоснованность, принимаемых милицией решений, а 

 
254 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 152. Л. 54.  
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также обобщение практики и практическая помощь в разрешении 
наиболее трудных дел.  

Стоит отметить, что следователи и работники органов дознания 
органов внутренних дел не были подчинены в административном 
отношении прокурору. За непосредственную организацию работы 
по расследованию преступлений следователями и лицами, произ-
водившими дознание, этой системы несли ответственность их ру-
ководители – начальники городских районных отделов. В то же 
время прокурор, осуществляя надзор за расследованием преступ-
лений в органах внутренних дел, имел возможность оказывать на 
организацию расследования в органах внутренних дел определен-
ное воздействие255. 

В советской правовой теории в вопросе охраны от преступных 
посягательств на собственность интерес представляет подход раз-
граничения личного и общественно-государственного имущества. 
И. Г. Сапожников256 отмечает, что «хищение личного имущества 
граждан, сданного на хранение государственной или общественной 
организации, квалифицируется, по общему правилу, как хищение 
государственного или общественного имущества. Соображения, в 
силу которых применятся именно такая квалификация, сводятся к 
тому, что государственная или общественная организация в слу-
чаях кражи или иного хищения сданного им на хранение личного 
имущества граждан (например, гардероб, ломбард), несут перед 
гражданами материальную ответственность и возмещают ущерб из 
государственных или общественных средств». 

4 июня 1947 г. в целях усиления борьбы с хищениями приняты 
Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 
охраны личной собственности граждан» и «Об уголовной ответ-
ственности за хищение государственного и общественного имуще-
ства». В связи с изданием последнего Указа, утратили силу I и II 
части Закона от 7 августа 1932 г., который утратил силу в 1961 г., 
ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 

 
255 Бакаев Д.М. Надзор прокурора района за расследованием уголовных 
дел. М., 1979. С. 83. 
256 Сапожников И.Г. Рассмотрение дел о хищениях государственного или 
общественного имущества. М., 1975. С. 11.  
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1940 г. «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на произ-
водстве и хулиганство»; статьи 59 – 3 а, 116, 162, 165, 166, 166 а, 
167, ч. 2 ст. 169 УК РСФСР и соответствующие статьи кодексов 
союзных республик. Данный Указ предусматривал уголовную от-
ветственность не только за совершение кражи, присвоения, рас-
траты или иного имущества, но и за недонесение органам власти о 
достоверно известном готовящемся или совершенном хищении 
государственного или общественного имущества. В соответствии с 
данным указом предусматривалось три состава преступления: 

1) хищение государственного имущества, по которому преду-
сматривалось заключение в исправительно-трудовой лагерь на 
срок от 7 до 10 лет – простой состав и от 10 до 20 лет – квалифици-
рованный; 

2) хищение колхозного, кооперативного и другого обществен-
ного имущества, по которому предусматривалось заключение в ис-
правительно-трудовой лагерь на срок от 5 до 8 лет – простой состав 
и от 8 до 20 лет – квалифицированный; 

3) недонесение о квалифицированном хищении. 
В кодексах союзных республик были отменены статьи, которые 

предусматривали дифференцированные виды хищений обществен-
ной и государственной собственности и соответствующие им нака-
зания. Однако унификация состава данного преступления привела 
к возникновению определенных трудностей в судебной практике, 
а также к произволу в принятых судебных решениях. 10 января 
1955 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уго-
ловной ответственности за мелкие хищения государственного и об-
щественного имущества», который снизил наказания за мелкие хи-
щения. 

Анализ уголовных дел в Чкаловской области за 1949 г. показы-
вает, что по Указу от 4 июня 1947 г. привлекли к уголовной ответ-
ственности 148 несовершеннолетних из них: дети колхозников – 
44, рабочих – 51, служащих – 5; не работающих – 18; воспитанни-
ков детских домов – 15; беспризорников – 15. За 1950 г. соответ-
ственно привлекли 48 детей, из них: дети колхозников – 10, рабо-
чих – 24, служащих – 1, не работающих – 3, воспитанников детских 
домов – 4, беспризорников – 6. В первом полугодии 1951 г. по дан-
ному указу было привлечено 72 человека, из которых: дети колхоз-
ников – 15; рабочих – 31; служащих – 2; воспитанников детских 
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домов – 15; беспризорников – 9257. Исходя из этих данных видно, 
что основными нарушителями Указа от 4 июля 1947 г. являлись 
дети рабочих и колхозников.  

XIX съезд партии указал на необходимость усиления охраны 
государственной собственности. На основании решения съезда в 
конце 1952 г. местным органам милиции была направлена дирек-
тива ГУМ МГБ СССР об улучшении работы по линии БХСС, в ко-
торой указывалось на необходимость объединить работу оператив-
ных работников и участковых уполномоченных, широко привлекая 
«подсобные силы» для выявления расхитителей и спекулянтов по 
месту жительства на рынках. Особое внимание участковые упол-
номоченные должны были уделять лицам, занимающихся кустар-
ничеством, пошивом обуви и других изделий на дому без патента. 

Органы БХСС проводили постоянные проверки торговых орга-
низаций.  

Нередко спекулянты открывали на рынках свои палатки, полу-
чив преступным путем поддельные документы о заключении с кол-
хозами договоров, где сбывали колхозную продукцию. На выру-
ченные деньги закупали промтовары, которые реализовывали, в 
том числе и в сельской местности. В течение августа 1946 г. в го-
родах Кирове, Симферополе, Сталинграде, Чкалове сотрудниками 
правоохранительных органов были арестованы и привлечены к 
уголовной ответственности более 15 человек, которые занимались 
скупкой зерна в колхозах и продажей его в городах и райцентрах 
по высоким ценам. При задержании у них изъяли около 10 т зерна 
и 128 тыс. руб.258  

Для борьбы с преступлениями в сфере экономики широко при-
менялась работа с агентурой, которая пополнялась за счет вербовки 
квалифицированной агентуры из числа коммерческих работников, 
экспедиторов, заведующих и сотрудников магазинов и заготови-
тельных организаций, товароведов, экономистов.  

Значительным являлся уровень хищений на железнодорожном 
транспорте. По Свердловской области за первое полугодие 1947 г. 
было раскрыто и арестовано 130 преступных групп в составе 

 
257 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 15. Д. 157. Л. 205.  
258 Богданов С.В. Спекуляция в СССР в 1945 – 1953 гг.: причины, мас-
штабы, особенности // Новый исторический вестник. 2009. № 22. С. 44.  
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502 человек, которые систематически похищали грузы из вагонов. 
Так, на станции Шувакиш в 1949 г. была выявлена группа воров во 
главе с начальником станции Евдокимовым, которая нанесла 
ущерб в 145 тыс. руб.259 

Обстановка военного времени вносила в торговлю свои измене-
ния, связанные с нормированным потреблением основных продо-
вольственных и промышленных товаров, ухудшением бытового 
обслуживания населения и т.д. 18 июля 1941 г. была введена кар-
точная система снабжения хлебом и продовольственными това-
рами в Москве, Ленинграде и их областях260. Уже с 1 ноября 1941 г. 
нормированное снабжение хлебом, сахаром и кондитерскими изде-
лиями вводилось по всей стране. В течение 1942 г. был осуществ-
лен переход к продаже по карточкам товаров широкого потребле-
ния в крупных промышленных городах, а затем во всех городах и 
поселках. С 1 января 1943 г. в соответствии с приказом по Нарко-
мату торговли СССР от 13 ноября 1942 г. «Об упорядочении кар-
точной системы на хлеб, некоторые продовольственные и промыш-
ленные товары» вводились единые формы карточек. Продоволь-
ствие приобреталось только в том магазине, к которому прикреп-
лялись карточки. Предусматривалась необходимость отоварить их 
в пределах данного месяца, разрешалась продажа на день вперед, 
но просрочить карточки было нельзя.  

Хищения продовольственных и промтоварных карточек органы 
НКВД квалифицировали по соответствующей статье УК, преду-
сматривающей хищение имущества, и по статье 169 УК РСФСР и 
соответствующим статьям УК других союзных республик как мо-
шенничество, так как оно направлено в данном случае «против ме-
роприятий государства, которое заинтересовано в предоставлении 
возможности каждому гражданину приобрести полагающиеся ему 
по карточкам предметы продовольствия и широкого потребления», 
а поскольку «хищение карточек его этой возможности лишает, – 

 
259 Мамяченков В.Н. Экономическая преступность на Среднем Урале в 
первые послевоенные годы (1946–1948 гг.) // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2015. № 12 – 2 (62). С. 138. 
260 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным во-
просам: В 4 т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1957. 
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надлежит применять не первую, а вторую часть статьи 169 УК 
РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных респуб-
лик»261.  

В послевоенный период острая нехватка продуктов питания со-
здавала условия для махинаций с продуктовыми карточками. От-
дельные должностные лица совершали правонарушения с карточ-
ками, так как нередко наблюдался слабый контроль со стороны ру-
ководителей предприятий, учреждений и домоуправлений, карточ-
ных и контрольно-учетных бюро, уполномочены по выдаче карто-
чек, что нередко приводило к включению в списки на получение 
карточек вымышленных лиц. Затем они получали на них карточки 
и сбывали их на рынках или отоваривали в магазинах, а потом спе-
кулировали продуктами. Партийными организациями при участии 
милиции проводились проверки для наведения порядка и усиления 
контроля за выдачей карточек. За октябрь – декабрь 1946 г. на рын-
ках страны за куплю и продажу карточек задержали 66. 793 чело-
века. Из числа задержанных 10.063 человека были приговорены к 
уголовной ответственности, у которых изъяли: карточки и талоны 
на хлеб и другие продукты – 424.566, карточки и талоны на пита-
ние – 126.146, карточки и талоны на промтовары – 330940, налич-
ные деньги – 5.109.316 рублей, ценности на 2.952.365 рублей262.  

Преступления, которые совершались в карточной системе нано-
сили серьезный материальный ущерб государству, поэтому право-
охранительные органы усилили борьбу с куплей, продажей и пере-
продажей продовольственных и промышленных карточек.  

Так, в г. Чкалове Чкаловской области группа преступников изготов-
ляла продовольственные карточки для чего использовали специальные 
печатные приборы и обрезки бумаги от старых карточек. Преступники 
были преданы суду по ст. 2 Указа от 4 июня 1947 г. сроком от 15 до 10 
лет заключения в исправительно-трудовые лагеря263.  

В октябре–декабре 1946 г. за преступления в карточной сфере 
органы внутренних дел привлекли к уголовной ответственности 
1829 уполномоченных по выдаче карточек на предприятиях, в 

 
261 Уголовный кодекс. М., 1943. С. 189–190. 
262 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 95. Л. 54.  
263 ОГАОО. Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 99. Л. 48. 
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учреждениях и домоуправлениях264. За 11 месяцев 1947 г. на рын-
ках Советского Союза за куплю–продажу карточек задержали 
74 053 человек, 14 191 человек привлекли к уголовной ответствен-
ности, среди которых работники карточных и контрольно-учетных 
бюро 1127 человек, работников торговых организаций – 2586, 
уполномоченных по выдаче карточек – 2171. У привлеченных к от-
ветственности изъяли карточек и талонов на продукты 
419.986 штук, 98 944 карточек и талонов на питание, 194 743 кар-
точек и талонов на промтовары, а также свыше 80 тонн хлебопро-
дуктов, наличных денег в сумме 7.148.901 руб. и других ценностей 
на 2.140.376 рублей265. 

Денежная реформа явилась одним из самых важных событий в 
социально-экономической сфере после окончания войны. Однако 
реформа в значительной степени носила конфискационный харак-
тер. Так, вклады в сберегательных кассах за первые 3 тыс. руб. со-
хранялись (за 1 руб. старых денег вкладчик получал 1 руб. новых); 
суммы от 3 до 10 тыс. руб. обменивались в соотношении 3:2; свыше 
10 тыс. – 2:1. Наличные деньги, находящиеся у населения, обмени-
вались в соотношении 10:1. Все, кто хранил доходы дома, крупно 
поигрывали. Министр финансов СССР А.Г. Зверев так оценивал 
денежную реформу 1947 г.: «…реформа позволила ликвидировать 
последствия войны в области денежного обращения, излишние 
деньги изъяты из обращения. Ликвидированы крупные накопле-
ния, образовавшиеся у отдельных групп населения в результат вы-
соких рыночных цен, а также спекуляции. Сокращен государствен-
ный долг и уменьшены связанные с ним расходы государственного 
бюджета». 

Советская сфера товарооборота сохраняла плановое централи-
зованное снабжение. 20 декабря 1947 г. Главное управление торго-
вой инспекции Министерства торговли ССР направило на места те-
леграмму, которая разрешала в силу необходимости отпуск това-
ров в розничной сети по пропускам266.  

Одновременно с денежной реформой было объявлено о сниже-
нии розничных цен на основные продукты питания и промышлен-
ные потребительские товары. В период 1947–1950 гг. розничные 

 
264 ГАРФ. Ф. Р-9515. Оп. 5. Д. 95. Л. 25.  
265 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 98. Л. 35.  
266 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 4217. Л. 52.  
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цены на товары массового потребления снижались пять раз. 
К концу пятилетки цены были на 43% ниже уровня 1947 г. Таким 
образом, денежная реформа способствовала повышению жизнен-
ного уровня населения, хотя в целом оставался низким, но имел 
тенденцию к повышению. Также реформа позволила сократить де-
нежную массу, находившуюся в обороте, укрепить рубль, ослабить 
инфляцию и снизить дефицит товаров.  

В сентябре 1946 г. в городах и районах Свердловской области 
было образовано 83 комиссии для проверки работы аппарата кар-
точной системы. В составе комиссий находилось 4.500 человек. 
В ходе работы комиссий было установлено, что в городских и рай-
онных карточных бюро нарушается порядок по уничтожению воз-
вращенных неиспользованных или частично использованных хлеб-
ных и продуктовых карточек. Только в г. Свердловске по актам 
проверок освободили от занимаемых должностей 24 работника 
карточных бюро267. По Свердловской области за 4 месяца 1947 г. в 
карточных бюро было похищено 8.280 карточек и талонов, в том 
числе в Нижнем Тагиле – 300, Сысерти – 75, Верхней Пышме – 51. 
В Асбесте по ОРСу треста «Союзасбест» выявили 89 человек, ко-
торые путем различных манипуляций с хлебными карточками 
нанесли  государству ущерб на сумму 181.316 руб. В Ленинском 
районе г. Свердловска заведующая районным карточным бюро 
Курбатова растратили 2.826 продуктовых карточек на 10.170 кг 
хлеба, 802 кг мяса, 219 кг жира, 539 кг крупы и 183 кг сахара. Од-
нако карточки не только похищали, но и подделывали. Так артист 
Госфилармонии Сергеев таким путем нанес государству ущерб в 
15.000 руб.268  

Для борьбы с хищениями карточек в типографии внедрялась 
агентура. Так, по сведениям из 59 республик, краев и областей в 
1047 КУБ к апрелю 1947 г. числилось 892 агента, а в 1585 карточ-
ных бюро – 1045269.  

В 1947 г. карточная система в стране была отменена.  

 
267 Мамяченков В.Н. Экономическая преступность на среднем Урале в 
первые послевоенные годы (1946–1948 гг.) // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2015. № 12 – 2 (62). С. 138. 
268 Там же. С. 138.  
269 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 89. Л. 23. 
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В период проведения денежной реформы на сотрудников пра-
воохранительных органов возлагались следующие задачи: выявле-
ние преступного замысла, подготовки к совершению разбойных 
нападений, краж денежных знаков нового образца; хищения с ис-
пользованием должностного положения. Проверке подвергались 
через отделения Госбанка поступления денежных сумм выручки от 
организаций и предприятий. Сотрудники милиции сравнивали дан-
ные суммы с суммами выручки за предыдущее время. При выявле-
нии разницы в суммах проводились проверки. В отделениях Гос-
банка, сберкассах и других организациях проводились проверки.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 апреля 1948 г. изготовление и хранение самогона с целью 
сбыта, сбыт самогона, а равно изготовление и сбыт в виде про-
мысла аппаратов, специально служащих для изготовления само-
гона, карались заключением в исправительно-трудовом лагере на 
срок от 6 до 7 лет с конфискацией всего имущества или части иму-
щества. Изготовление самогона без цели сбыта наказывалось ли-
шением свободы на срок от одного года до 2 лет с конфискацией 
самогона и орудий его изготовления.  

В послевоенные годы скотокрадство практически исчезло. Ука-
зание ГУМ МВД СССР от 3 августа 1949 г. № 6/а/2380с содержало 
меры по предупреждению разбазаривания и хищения скота.  

После окончания войны разбазариванием социалистической 
собственности продолжали считаться падеж скота в колхозах и 
совхозах. В связи с этим 9 мая 1952 г. Совет Министров СССР при-
нял постановление «О мерах по ликвидации потерь в животновод-
стве от падежа скота в колхозах и совхозах». Падеж скота в основ-
ном был связан с необеспеченностью скота кормами. Данный во-
прос неоднократно ставился на заседаниях бюро обкомов.  

Для усиления борьбы с преступлениями в сфере экономики про-
водились межведомственные совещания. Так, 20 ноября 1951 г. в 
БАССР состоялось совещание с участием руководителей структур-
ных подразделений прокуратуры БАССР, председателя Верхов-
ного суда, его заместителей, заместителя министра юстиции, заме-
стителя министра государственной безопасности, начальника ОБ-
ХСС МГБ с повесткой дня «О состоянии работы по возмещению 
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ущерба, причиненного хищением и растратой государственного 
имущества»270. 

В.Н. Мамяченков271, анализируя причины роста экономической 
преступности в послевоенные годы, указывает, что «глубинные 
причины экономического криминала, как это убедительно показы-
вает мировая практика, можно постепенно ликвидировать только 
по мере повышения жизненного уровня граждан, так как атмосфера 
тотального товарного дефицита служит своеобразным «вечным 
двигателем», генерирующим экономическую и уголовную пре-
ступность. Лучшим же способом ликвидации дефицита, как опять 
же свидетельствует мировая экономическая история, является раз-
витый рынок. Но советское государство, руководствуясь парадиг-
мой планово-распорядительной и при этом полностью огосу-
дарствленной экономики, подавляло малейшие проявления рыноч-
ных отношений даже на уровне «колхозного» рынка. Поэтому по-
слевоенное восстановление народного хозяйства страны чрезмерно 
затянулось (чему, кстати, способствовал и отказ Советского Союза 
от участия в широко известном плане Маршалла)». С автором 
можно не согласиться, так как необходимо объективно учитывать 
международную обстановку, сложившуюся после окончания Вели-
кой Отечественной войны. Когда США и европейские государства 
пытались диктовать свои условия, в том числе и в сфере эконо-
мики. Конфронтация сторон стала наблюдаться в 1947 г. на сове-
щании министров иностранных дел СССР, Великобритании и 
Франции в связи с обсуждением плана Маршалла. В.М. Молотов 
выдвинул условия для осуществления этого плана, которые не до-
пускали бы диктата США. Однако они не были приняты. Наиболее 
важным политическим условием получения американской помощи 
стало требование удаления коммунистов из правительств стран-ре-
ципиентов. Реализация плана Маршалла фактически завершила 
раздел сфер влияния в Европе.  

 
270 Прокуратура против преступности: страницы истории. Уфа: Гилем, 
2001. С. 78.  
271 Мамяченков В.Н. Экономическая преступность на Среднем Урале в 
первые послевоенные годы (1946–1948 гг.) // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2015. № 12 – 2 (62). С. 136–141. 
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СПЕКУЛЯЦИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ: 
ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ 

В экономическом отношении война привела к некоторому огра-
ничению практики контроля государства над различными формами 
свободного рынка, результатом чего стала спекуляция. После окон-
чания войны спекуляция стала характерной чертой повседневной 
жизни советских городов. Нехватка товаров первой необходимости 
наряду с хищениями социалистической собственности порождает 
спекуляцию. Спекуляция существовала и до войны, но в военные 
годы приобрела массовый характер.  

Уголовный кодекс, принятый в РСФСР в 1922 г., в статье 
137 определял спекуляцию как искусственное повышение цен на 
товары путем сговора торговцев или злостного невыпуска товаров 
на рынок. Слово «спекуляция» в данной редакции не использова-
лось. На второй сессии ВЦИК X созыва статья 137 УК РСФСР 
1922 г. была изменена и изложена следующим образом: «Злостное 
повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска 
таковых на рынок, а равно и злостное понижение цен на произво-
дящихся государственными органами публичных торгах путем 
распространения ложных, порочащих предмет и условия торгов 
сведений или иными способами…». В принятом в 1926 г. уголов-
ном кодексе в статье 107 понятие «спекуляция» изменено: «Злост-
ное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невы-
пуска таковых на рынок…».  

22 августа 1932 г. принято постановление ЦИК и СНК СССР о 
борьбе со спекуляцией, направленное против перекупщиков и спе-
кулянтов. В соответствии с данным постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР 10 ноября 1932 г. предписали изложить статью 107 УК 
РСФСР в следующей редакции: «Скупка и перепродажа частными 
лицами в целях наживы (спекуляция) продуктов сельского хозяй-
ства и предметов массового потребления – лишением свободы не 
ниже пяти лет с полной или частичной конфискацией имущества». 
5 мая 1939 г. выходит приказ Прокурора Союза ССР, по которому 
дела о спекуляции должны рассматриваться в 10-дневный срок  

Причинами спекуляции являлись: значительная разница в ценах 
на сельскохозяйственные и промышленные товары, плохой учет 
сырья и материальных ценностей на предприятиях и в других ор-
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ганизациях, слабый контроль за их деятельностью со стороны фи-
нансовых органов. Спекуляция в послевоенные годы составляла 
25% от общих преступных проявлений в стране. К наиболее рас-
пространенным видам спекуляции относились: скупка и сбыт сель-
хозпродуктов и промтоваров, мелкая спекуляция на рынках, скупка 
зерна или муки с последующей выпечкой хлеба и  реализацией его 
на рынках по спекулятивным ценам. Спекуляция дезорганизовы-
вала снабжение населения промышленными и продовольствен-
ными товарами и порождала другие виды преступлений. Предме-
том спекуляции становились также товары, похищенные или неза-
конно полученные за взятки из государственных и кооперативных 
учреждений и предприятий. Наиболее распространенным методом 
спекуляции являлась связь спекулянтов с работниками торгово-за-
готовительных, снабженческих и других организаций. Так, напри-
мер, 29 ноября 1949 г. из г. Семипалатинска спекулянты Боровин-
ские, муж и жена, привези в г. Чкалов 35 кг грузинского чая, кото-
рый реализовывали по спекулятивным ценам на рынке г. Чкалова 
и одновременно закупали пуховые платки. При задержании и 
обыске у них изъяли 30 кг грузинского чая, 78 пуховых платков и 
17 тыс. наличных денег272. В постановлении Пленума Верховного 
суда СССР от 20 сентября 1946 г. № 10/8/ у «О судебной практике 
по делам о спекуляции» отмечалось, что судебная практика по де-
лам о спекуляции выявила целый ряд недоработок: необоснованная 
мягкость наказания, нередко отсутствие конфискации имущества 
осужденных; неправильная квалификация действий привлеченных 
к ответственности; не решался вопрос об источниках приобретения 
спекулянтами продовольственных и промышленных товаров.  

В декабре 1947 г. была отменена карточная система, что привело 
к подрыву широкой базы спекуляции. Однако полностью ее не лик-
видировало. Спекуляция приняла более конспиративный характер. 
Нередко выходя на рынок, спекулянты имели при себе лишь об-
разцы товаров, а продажей занимались через третьих лиц, на своих 
квартирах и т.д. Также спекулянты использовали комиссионные 

 
272 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 13. Д. 153. Л. 35.  
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магазины, торговую сеть, через которые по предварительному сго-
вору с продавцами, директорами магазинов сбыли дефицитные то-
вары273.  

Спекуляции способствовала существенная разница между це-
нами на продовольственные и продуктовые товары в государствен-
ной торговле и на «черном рынке». На «черном рынке» предметами 
спекуляции становились товары, похищенные или полученные за 
взятки из государственных или кооперативных учреждений и пред-
приятий. В поле зрения отделов по борьбе с хищениями социали-
стической собственности попадали продавцы магазинов, сотруд-
ники хлебозаводов, работники пищевой промышленности и отде-
лов рабочего снабжения (ОРСов).  

Однако спекуляция была вызвана не только стремлением от-
дельных лиц нажиться. Так, например, спекуляция сельскохозяй-
ственной продукцией была обусловлена слабой развитостью сети 
заготовительных пунктов системы потребкооперации, недостат-
ками в работе действующих предприятий, проблемами обеспече-
ния транспортом лиц, желающих вывезти излишки продукции на 
колхозный рынок для продажи.  

Количество зарегистрированных преступлений по обвинению в 
спекуляции в 1947 г. составило 4,3% от всех зарегистрированных 
правоохранительными органами преступлений. За период с 
1945 по 1948 г. число преступлений, связанных со спекуляцией, 
возросло на 59,3%274. 

Следует отметить, что в Чкаловской области была значительно 
развита спекуляция пуховыми платками, изготовленных кустар-
ным способом, которые скупались в городах Чкалове, Орске, Са-
ракташе, Кувандыке и перепродавались в другие города Совет-
ского Союза. Например, жители г. Чкалова – мать и сын Паньковы 
нигде не работали, а занимались скупкой и перепродажей пуха и 
пуховых платков. Пух и платки они скупали в районах области у 
колхозников и  себя на квартире перепродавали по спекулятивным 
ценам. В июле 1949 г. они были арестованы. При обыске у них на 

 
273 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 200. Л. 129.  
274 Богданов С.В., Орлов В.Н. Тоталитарная государственность и эконо-
мическая преступность в СССР в первые послевоенные годы // Научно-
теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований. 
2009. Вып. 6 (2). С. 19.  
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квартире было обнаружено и изъято: пуха – 24 кг, пуховых плат-
ков – 25 шт. и 4000 руб. наличных денег. 

Спекуляцией Оренбургских пуховых платков занимались также 
жители других близлежащих городов. Гражданка Горская, являясь 
жительницей г. Молотова Молотовской области, систематически 
приезжала в г. Орск к своей знакомой Ташкеновой, вместе с ней 
они скупали пуховые платки, которые Горская перепродавала в г. 
Молотове по более высоким ценам. При задержании Горской и 
обыске квартиры Ташкеновой было обнаружено и изъято 13 пухо-
вых платков275.  

По данным прокуратуры Чкаловской области во втором полугодии 
1945 г. по Чкаловской области было закончено и передано в суд 
57 уголовных дел по ст. 107 УК РСФСР. В первом полугодии 1946 г. 
было передано 75 дел, а во втором полугодии 1946 г. – 157 уголовных 
дел276. В 1947 г. по данной статье было возбуждено 441 уголовное 
дело, по которым привлекли 600 человек277. Такой резкий рост подоб-
ных преступлений объясняется проведением денежной реформы в 
1947 г. население стремилось избавиться от старых денег, покупая 
подряд все вещи, а спекулянты пользовались этим. 

В торговлю на «черном рынке», в спекулятивные сделки вовле-
кались и подростки. В справке прокурора группы по делам несо-
вершеннолетних при Генеральном прокуроре СССР младшего со-
ветника юстиции Преображенской о состоянии детской безнадзор-
ности и борьбе с нею в Москве отмечалось, что во втором полуго-
дии 1945 г. милицией в столице за торговлю задержали 9146 несо-
вершеннолетних, что составило чуть более одной трети от всех за-
держанных за различные правонарушения подростков278.  

После проведения денежной реформы спекулянты использо-
вали разницу цен на дефицитные товары до и после отмены кар-
точной системы. Спекулянты занимались сокрытием товаров для 
их последующей реализации по новым ценам. Также распростра-
нение получил внесение денег старого образца за изымаемые то-
вары с целью перепродажи партий товаров после проведения ре-
формы на деньги нового образца.  

 
275 ОГАОО. Ф.Р-371. Оп. 13. Д. 153. Л. 35.  
276 ОГАОО. Ф.Р-1308. Оп. 1. Д. 90. Л. 41. 
277 ОГАОО. Ф. Р-371. Оп. 13. Д. 903. Л. 62. 
278 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2322. Л. 17.  
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Проведением денежной реформы воспользовались не только спе-
кулянты. Так, в мае 1947 г. в Чкаловской области изъяли из обращения 
9 фальшивых банковских билетов сторублевого достоинства. 

Работниками Бугурусланского городского отдела УВД были 
проведены соответствующие мероприятия по выявлению фальши-
вомонетчиков. В результате было выявлено, что изготовлением 
фальшивых банковских билетов занимался гравер-художник ре-
дакции газеты «Бугурусланская правда» Моисеев Л.А. 1912 года 
рождения. В первых числах июля 1947 г. Моисеев был арестован в 
момент изготовления у себя на квартире фальшивых денежных зна-
ков. В процессе обыска было обнаружено и изъято: клише сторуб-
левого достоинства, печатный станок и другие приспособления для 
изготовления фальшивых денежных знаков. При допросе Моисеев 
показал, что он стал заниматься печатанием фальшивых денежных 
знаков с марта 1947 г. После изготовления он сбывал их на Бугу-
русланском рынке, всего им было сбыто около шт. купюр сторуб-
левого достоинства. При допросе Моисеев пояснил, что имел наме-
рение изготовить и сбыть около 2–3 тыс. купюр сторублевого до-
стоинства279.  

В послевоенные годы правоохранительными органами задержи-
вались спекулянты государственными ценными бумагами. 
В Свердловской области рабочий Уральского завода тяжелого ма-
шиностроения (УЗТМ) скупал за 5–6 руб. облигации у граждан, а 
затем перепродавал их по более высокой цене. При обыске по ме-
сту работы у него изъяли облигации на сумму 149.900 руб.280.  

В советский период спекулянты действовали во всех сферах. 
Так, в 1952 г. в Свердловской области была ликвидирована группа 
спекулянтов порохом и дробью. В группу входили председатель го-
родского общества «Охотник» Киселев и старший инженер ком-
мерческой службы Управления Свердловской железной дороги 
Яковлев и др. При производстве обыска у них было конфисковано 
57 кг пороха и 120 кг дроби281.  

 
279 ОГАОО. Ф.Р-1014. Оп. 3 с. Д. 188. Л. 200. 
280 Мамяченков В.Н. «Продавцы покровительствуют спекулянтам»: 
борьба органов правопорядка со спекуляцией продовольственными и про-
мышленными товарами в начале 1950-х гг. (на материалах Свердловской 
области) // Научный диалог. 2016. № 9 (57). С. 167.  
281 Там же.  
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Засуха 1946 г. усугубила сложное экономическое положение в стране.  
Несмотря на тяжелую экономическую обстановку, органам 

МВД удалось справиться с ростом подобных преступлений. Уже в 
1951 г. за первые три квартала правоохранительными органами 
было возбуждено 121 уголовное дело по ст. 107 УК РСФСР, по ко-
торым привлекли 172 человека.  

К спекуляции относилась и продажа частниками товаров соб-
ственного производства. Спекуляция в немалой степени была вы-
звана дефицитной советской экономической моделью. В СССР не 
было условий для развития легального предпринимательства. 
В стране сохранялось мелкое предпринимательство: пошивочные 
и обувные мастерские, изготовление кондитерских изделий и др. 
данную деятельность государство регламентировало выдачей па-
тентов. Однако в послевоенные годы начинается процесс сращива-
ния криминального мира с коррумпированными советскими чинов-
никами. Так, в г. Свердловске мастер ОТК завода «Уралхимаш» 
Щукин и нигде не работающие Мусин и Файзрахманов закупали 
кожу в г. Ульяновске, кожаные пальто, которые реализовывали че-
рез комиссионные магазины Свердловска. Всего этой группе ин-
криминировали продажу до 20 пальто282. 

В Свердловской области юрист штаба Уральского военного 
округа Ферберов пытался заработать на продажах очередей на ав-
томобили283.  

В послевоенные годы дефицитным товаром являлись швейные 
машинки. При этом предметом спекуляции были и сами машинки, 
а также чеки на их покупку. Так, в августе 1952 г. был задержан 
В.В. Слободчиков, 1921 года рождения, который выписывал в ма-
газине чеки на покупку швейных машин и тут же перепродавал их 
по повышенной цене. В октябре 1952 г. на Загородном рынке 
г. Свердловска за перепродажу швейной машинки по спекулятив-
ной цене задержаны: А.Г. Дедюхин, 1913 года рождения и его жена 
А.М. Дедюхина. Как установило следствие они систематически по-
сещали магазин «Главмашприбор». В магазине они приобретали 

 
282 Там же. С. 165. 
283 Там же. С. 166.  
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швейные машинки и реализовывали их на рынке. За каждую про-
данную машинку они получали доход 100–150 руб.284  

По данным правоохранительных органов за первый квартал 
1947 г. за спекуляцию в СССР было осуждено 17.784 человека, а 
также выявлено 2.932 преступные спекулятивные группы. Во 
время оперативных действий у привлеченных к ответственности 
было изъято: 19.441.642 руб. наличными, 23.743 руб. золотыми мо-
нетами царской чеканки, 4.094 г золота в слитках, 325 т продуктов 
и промтоваров на сумму 15.334.014 руб.285  

Стоит отметить, что 20–30% лиц, привлеченных за спекуляцию, 
составляли рабочие. Из данного количества 80% были работни-
ками торговли, должностными лицами, низкооплачиваемыми ра-
бочими и служащими, должностными лицами, а также теми, кто 
был отправлен в командировку в другой город286.  

Денежная реформа 1947 г. дала простор коммерческой торговле, 
прилавки магазинов наполнились товарами. Однако для большин-
ства населения эти товары оказались недоступными, что и вызвало 
всплеск спекуляции и хищений.  

Значительная часть хищений и спекуляции продолжала оста-
ваться в торговых и снабженческо-сбытовых организациях. В по-
слевоенные годы сохранялась карточная система снабжения насе-
ления, что сказалось на активизации преступной деятельности в 
торговой сети, где возросло число таких преступлений как взяточ-
ничество, хищения, спекуляция. 

Таким образом, в послевоенные годы по объективным причи-
нам, вызванными последствиями войны, происходит рост преступ-
ности в экономической сфере. Значительная часть хищений и спе-
куляции продолжала оставаться в торговых и снабженческо-сбыто-
вых организациях, промышленности и сельском хозяйстве. Данные 
обстоятельства определи пути совершенствования законодатель-
ства, а также формы и методы борьбы с экономической преступно-
стью правоохранительных органов.

 
284 Мамяченков В.Н. «Продавцы покровительствуют спекулянтам»: бора 
органов правопорядка со спекуляцией продовольственными и промыш-
ленными товарами в начале 1950-х гг. (на материалах Свердловской об-
ласти) // Научный диалог. 2016. № 9 (57). С. 166.  
285 Москва послевоенная. 1945 – 1947 гг. Архивные документы и матери-
алы. М.: Мосгорархив, 2000. С. 476.  
286 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 98. Л. 54.  
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Заключение 

Органы внутренних дел страны в после Великой Отечественной 
войны способствовали восстановлению страны. Правовой базой их 
деятельности являлись указы и постановления Президиума Верхов-
ного Совета, Совнаркома СССР, приказы и распоряжения НКВД. 

Основными причинами роста преступности в послевоенные 
годы стало тяжелое социально-экономическое положение в стране: 
нехватка товаров первой необходимости, упадок сельскохозяй-
ственного производства. Росту преступности способствовало и 
освобождение ряда категорий преступников, амнистированных по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. 
В целом оперативная обстановка в стране была сложной, так как 
осложнялась массовым передвижением населения, что затрудняло 
охрану общественного порядка, но и в этих сложных условиях пра-
воохранительная система Советского Союза на высоком уровне 
обеспечила общественный порядок.  

За годы Великой Отечественной войны погибло большое коли-
чество оперативного состава НКВД не только на фронте, но и в 
тылу, например, в борьбе с националистическими бандформирова-
ниями на Западной Украине и в Прибалтике. Сразу после войны 
ряды милиции пополнились за счет демобилизованных. Но борьба 
с преступностью осложнялась с тем, что у населения после войны 
было сосредоточено большое количество оружия.  

За годы войны и послевоенный период в стране обострилась си-
туация с обеспечением населения продуктовыми и промышлен-
ными товарами, в связи с этим наблюдается распространение эко-
номических преступлений – хищения государственной и личной 
собственности, спекуляция. Преступления, совершаемые в эконо-
мической сфере, наносили государству достаточно серьезный 
ущерб, поэтому деятельность правоохранительных органов сосре-
дотачивалась для обеспечения стабильной экономической ситуа-
ции в стране. Так, на объектах сельского хозяйства основное вни-
мание ОБХСС сосредоточил на сохранности хлеба.  



 
Блинова В. В. 

 

127 

На органы внутренних дел в послевоенные годы возлагалась 
и задача борьбы с беспризорностью, безнадзорностью и детской 
преступностью. Как и в годы Великой Отечественной войны, 
устройство беспризорных и безнадзорных детей и подростков осу-
ществлялось на патронат, опеку и усыновление. Большое значение 
имели специальные учреждения: детские приемники-распредели-
тели, детские комнаты милиции, а также детские воспитательные 
колонии. 

Благодаря эффективной работе органов НКВД в послевоенные 
годы криминогенная обстановка в стране в целом улучшилась.  
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В.П. Иванкова. Уфа: Башлитиздат, 1980. 258 с. 

28. Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челя-
бинской области в годы Великой Отечественной войны  
(1941–1945). Челябинск: Книга, 2001. 224 с. 

29. Информационное письмо о работе молодых следователей 
Чкаловской области за 1944 г. Чкалов: [Б. и.], 1944. 

30. Культурное строительство в Оренбуржье: документы и ма-
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44. Новая и новейшая история: журн. / учредитель: РАН, Ин-т 
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торической мысли, 2003. 502 с.  



 
Блинова В. В. 

 

135 

73. Анисков В.Т. О бедной деревне замолвите слово…  
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(1920–1946 гг.) / Н.А. Апиян. Ереван: Ереванский университет, 
1986. 147 с.  

77. Арефьев А.Л. Беспризорные дети России / А.Л. Арефьев // 
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и археологии, 1993. 110 с. 



Противодействие фальсификации истории:  
деятельность правоохранительных органов в советский период 
 

136 

86. Банников Ф.Г. Истребительные батальоны НКВД СССР в 
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