
Социально-политические исследования – 2023 – № 3 (20) 

____________________________________________ 

© Машковцев А. А., 2023 

А. А. Машковцев 78 78 

Научная статья 

УДК 930(470.343) 

DOI: 10.20323/2658_428X_2023_3_20_78 

EDN: HPJCLQ 

Борьба участковых уполномоченных милиции с уголовной 

преступностью в Кировской области в 1945-1953 гг. 

Андрей Анатольевич Машковцев 

Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории  

и политических наук, Вятский государственный университет, г. Киров 

usr07875@vyatsu.ru,  https://orcid.org/0000-0001-8135-4043 

Аннотация. В конце Великой Отечественной войны, а также в первые 

послевоенные годы в СССР произошел существенный рост преступности. Он был 

вызван кадровым ослаблением правоохранительных органов, низким уровнем 

жизни и доступностью оружия. Основными проявлениями  обострения 

криминогенной ситуации в стране стали резкое увеличение общего  числа 

зарегистрированных преступлений, а также рост организованной и уличной 

преступности. 

В статье, на основе анализа документов архива Управления внутренних дел по 

Кировской области, показана роль участковых уполномоченных милиции в 

противодействии уголовной преступности в регионе в 1945-1953 гг. Отмечено, что 

участковые в сельской местности внесли весомый вклад в борьбу с хищениями 

продовольствия в разгар голода 1946-1947 гг. Это не только мелкие кражи с 

колхозных полей доведенных до отчаянья крестьян, но и крупные хищения ряда 

коррумпированных председателей колхозов и руководителей районных отделений 

Заготзерна.  

Кроме того, показана исключительно важная роль участковых в охране 

общественного порядка и борьбе с хулиганством. Отмечено, что существенную 

помощь участковым в этом деле оказало местное население, в первую очередь 

члены бригад содействия милиции.  

В статье также рассмотрена проблема недостойного и не профессионального 

поведения отдельных представителей милиции из числа участковых, 

превышавших свои служебные полномочия, нарушавших нормы 

социалистической морали. 
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Abstract. At the end of World War II, as well as in the first post-war years, there 

was a significant increase in crime in the USSR. It was caused by personnel weakening 

of law enforcement agencies, low living standards and the availability of weapons. The 

main manifestations of the criminal situation aggravation in the country were a sharp 

increase in the total number of registered crimes, as well as an increase in organized and 

street crime. 

In the article, based on the analysis of documents in the archive of the Department of 

Internal Affairs in the Kirov region, the role of district police commissioners in counter-

ing criminal crime in the region in 1945-1953. It is shown, that district police officers in 

rural areas made a significant contribution to the fight against food theft in the midst of 

the 1946-1947 famine. These are not only petty thefts from collective farm fields by 

peasants driven to despair, but also large thefts of a number of corrupt collective farm 

chairmen and heads of district branches of Zagotzerno. 

Also the extremely important role of district police officers in the protection of pub-

lic order and the fight against hooliganism is shown. It was noted that the local popula-

tion, primarily members of police assistance brigades, provided significant assistance to 

the district police in this matter. 

The article also addresses the problem of unworthy and not professional behavior of 

individual police representatives from among the district police officers who exceeded 

their official powers, violated the norms of socialist morality. 

Key words: Kirov region; district police officers; crime; protection of public order; 
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Введение 

Окончание Великой Отечествен-

ной войны не привело к улучшению 

криминогенной ситуации в стране. 

Более того, в 1945–1946 гг. произо-

шел настолько резкий рост числа 

преступлений, что послевоенный 

период считается одним из самых 

тяжелых в истории советских право-

охранительных органов. 

Даже официальная советская 

статистика, несмотря на ее несо-

вершенство, фиксирует серьезный 

количественный рост преступле-
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ний, в том числе и тяжких. Так, в 

1944 г. органами МВД СССР было 

зарегистрировано 7 131 убийство, в 

1945 г. – 7 969, в 1946 г. – 10 218. 

Более чем в два раза выросло число 

разбойных нападений: «если в 

1944 г. их было зарегистрировано 

13 357, то в 1946 г. – 29 368» [Зуб-

кова, 1999, с. 91].. Всего, по под-

счетам историков О. В. Хлевнюка и 

И. Горлицкого в 1946–1952 гг. за 

разбой и грабеж было вынесено 

свыше 140 тыс. приговоров [Хлев-

нюк, 2011]. 

Резкое обострение криминоген-

ной ситуации в первые послевоен-

ные годы объясняется целым ком-

плексом причин. Во-первых, в годы 

Великой Отечественной войны из-

за массовой мобилизации произо-

шло серьезное кадровое ослабление 

правоохранительных органов. Мо-

лодые сотрудники, заменившие 

ушедших на фронт старших коллег, 

зачастую не имели необходимого 

опыта и были перегружены допол-

нительными задачами, возложен-

ными на милицию в годы войны. 

Все это существенно затрудняло 

борьбу с уголовной преступностью. 

Во-вторых, росту преступности в 

немалой степени способствовала 

очень тяжелая социально-

экономическая ситуация в стране, 

разоренной войной, осложненная 

засухой и голодом 1946–1947 гг. 

Засуха 1946 г. охватила большин-

ство зерновых районов страны – 

Украину, Центрально-Черноземный 

район, Среднее и Нижнее Повол-

жье. Во многих районах дождей не 

было по 60—70 дней подряд, что 

привело к гибели урожая. В резуль-

тате в 1946 г. в СССР было собрано 

всего 39,6 млн т зерна, тогда как в 

довоенном 1940 г. – 95,6 млн т 

[Пыжиков, 2002]. Многие из лю-

дей, оказавшихся на грани голод-

ной смерти, совершали различные 

противоправные действия 

(в первую очередь, имущественные 

преступления), существенно влияя 

на ухудшение криминогенной си-

туации в стране.  

Еще одним фактором, способ-

ствовавшим росту числа преступле-

ний, стала доступность оружия. В 

районах, через которые прошла 

война, большое количество огне-

стрельного оружия и взрывчатых 

материалов оставалась на полях 

сражений. Многие солдаты, демо-

билизованные из армии, везли не-

ученое трофейное оружие. В от-

дельных случаях его можно было 

приобрести у коррумпированных 

интендантов воинских складов. До-

ступность оружия напрямую влияла 

на рост числа преступлений, совер-

шенных с его применением. В одной 

лишь Москве за период с 1944 г. по 

1947 г. этот показатель вырос в 

6,7 раза. «Война делает оружие об-

щедоступным, его приобретение 

перестает быть проблемой. Кроме 

того, война снимает психологиче-

ский барьер на пути применения 

оружия: насилие и ожесточение 

становится нормой, а «человек с 

ружьем», не нашедший своего места 

в послевоенной жизни, превращает-

ся в источник социальной опасно-
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сти», – отмечает известный россий-

ский исследователь Е. Ю. Зубкова 

[Зубкова, 1999, с. 91-92]. 

Наконец, обострению кримино-

генной ситуации в немалой степени 

способствовал рост потребления 

алкоголя. В годы Великой Отече-

ственной войны основная масса 

солдат, участвовавших в боевых 

действиях, испытывала сильней-

ший психологический стресс. При 

этом в послевоенном Советском 

Союзе отсутствовали службы пси-

хологический поддержки, психиат-

рическая помощь оказывалась 

лишь в случае серьезных заболева-

ний. В такой ситуации многие сол-

даты, прошедшие войну, снимали 

стрессовое состояние при помощи 

алкоголя. Это приводило не только 

к конфликтам в семье и проблемам 

на работе, но, зачастую вело к со-

вершению преступлений.  

Степень  
разработанности проблемы 

До середины 50-х гг. ХХ в. тема 

борьбы с преступностью в поздне-

сталинский период почти не  затра-

гивалась советскими исследовате-

лями. После начала хрущевской 

«оттепели» интерес к данной про-

блематике возрос и власти всячески 

его поощряли, стремясь улучшить 

имидж сотрудника милиции, суще-

ственно подпорченный разоблаче-

ниями Н. С. Хрущева. В 1967 г. вы-

шла монография М. И. Еропкина 

«Развитие органов милиции в совет-

ском государстве», однако послево-

енный период истории МВД в ней 

рассмотрен достаточно фрагментар-

но. В 1977 г. было издано двухтом-

ное исследование «История совет-

ской милиции», главным редакто-

ром которого был тогдашний глава 

МВД Н. А. Щелоков. Несмотря на 

значительный объем названного 

труда, его источниковая база была 

довольно узкой, а главной целью 

исследования являлся анализ роли 

КПСС в деятельности советских 

правоохранительных органов. 

Новый этап в развитии отече-

ственной историографии начался 

на рубеже 80-90-х гг. ХХ в., когда 

был провозглашен политический 

плюрализм и открылись архивы, в 

том числе и ведомственные. В этот 

период вышло несколько крупных 

обобщающих работ по истории СССР 

1945–1953 гг., где на основе рассек-

реченных документов затрагивалась и 

проблема борьбы с преступностью 

(труды Е. Ю. Зубковой,  А. В. Пыжи-

кова, А. А. Данилова, О. В. Хлевнюка, 

И. Горлицкого и др.) [Зубкова, 1998; 

Зубкова, 1993; Пыжиков, 2002; 

Хлевнюк, 1999]. Кроме того, по-

явилось большое количество ис-

следований, посвященных непо-

средственно деятельности различ-

ных структурных подразделений 

МВД в послевоенные годы (дис-

сертации С. А. Федина, 

А. П. Бескоровайного, А. С. Берку-

това, статьи В. Н. Мамяченкова, 

А. Д. Поповой и др.). 

Работа органов внутренних дел 

Кировской области в 1945-1953 гг. 

по-прежнему требует тщательного 

рассмотрения. К числу наименее 

изученных   проблем относится ра-
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бота участковых уполномоченных 

милиции. Представленная статья 

призвана хотя бы частично решить 

данную проблему, показав вклад 

кировских участковых в борьбу с 

послевоенной преступностью. 

Источники исследования – до-

кументы Архива Управления МВД 

по Кировской области. В этом ве-

домственном архиве хранится де-

лопроизводственная документация 

различных структурных подразде-

лений НКВД – МВД СССР, в том 

числе Службы участковых уполно-

моченных милиции. Наибольшей 

информативной ценностью обла-

дают приказы начальника Управ-

ления о поощрении или наказании 

сотрудников, поскольку в обоих 

случаях содержатся достаточно по-

дробные сведения как об их заслу-

гах, так и проступках. Также боль-

шой интерес представляет ведом-

ственная статистика, в первую оче-

редь квартальные отчеты о состоя-

нии преступности в Кировской об-

ласти. Они позволяют не только 

проследить динамику развития 

преступности в регионе, но и про-

анализировать социальные харак-

теристики преступников – пол, воз-

раст, социальное происхождение, 

образование и пр. Степень репре-

зентативности данных источников 

достаточно высокая: большая часть 

делопроизводственной документа-

ции и статистики послевоенного 

периода ранее имела гриф «секрет-

но» и была предназначена для от-

четов в вышестоящие органы и для 

служебного пользования.  Они да-

ют вполне объективную картину 

состояния преступности в регионе 

в 1945–1953 гг., а также участия 

участковых уполномоченных ми-

лиции в охране общественного по-

рядка и борьбе с криминалом.    

Результаты исследования 

В Кировской области в послево-

енный период также произошел 

значительный рост преступности. 

Наиболее острая ситуация сложи-

лась в 1947 г., когда правоохрани-

тельные органы возбудили 

14 374 уголовных дела, по которым 

было арестовано 8 082 чел. 

[АУМВД КО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 2, 7, 13, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33]. Значительную часть из них 

составляли крестьяне, привлечен-

ные к ответственности за кражу 

хлеба и овощей в разгар голода 

1946–1947 гг. 

Борьба с хищением продуктов 

питания во время голода приобре-

тала особое значение и в ней очень 

важную роль играли сельские 

участковые уполномоченные. Они 

хорошо знали территорию подве-

домственного им участка, а также 

проживавших здесь людей. Это 

позволяло им быстро определить 

круг подозреваемых и провести 

необходимые оперативные меро-

приятия. При этом эффективность 

действий участковых в значитель-

ной степени зависела от поддержки 

местного населения. Значительную 

помощь милиции в борьбе с пре-

ступностью в послевоенный период 

оказали члены бригад содействия 

милиции (Бригадмил). Данная об-
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щественная организация была со-

здана постановлением СНК РСФСР 

от 29 апреля 1932 г. и просуще-

ствовала до 1958 г. 

В борьбе с хищениями продо-

вольствия показал исключительно 

высокую эффективность участковый 

уполномоченный Яранского район-

ного отделения МВД младший лей-

тенант Василий Кузьмич Тушенцов. 

В 1946 г. он добился 100 % раскры-

ваемости преступлений, совершен-

ных на его участке, став самым ре-

зультативным участковым в области. 

Им было раскрыто 118 уголовных 

преступлений, по которым к ответ-

ственности привлекли 59 преступни-

ков [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 14. 

Л. 113]. Среди них были не только 

мелкие воришки с колхозных полей, 

но и представители Яранского отде-

ления Всесоюзной конторы по заго-

товке и сбыту зерна (так называемое 

«дело Венчикова»). Кроме того, при 

участии Тушенцова была обезвреже-

на банда Кулигиной (4 чел.), совер-

шившая в Яранске в 1945–1946 гг. 

27 квартирных краж [АУМВД КО. 

Ф. 32. Оп. 2. Д. 14. Л. 113]. 

Успешно боролся с хищениями 

продовольствия и участковый 

уполномоченный Буйского РОМ 

Федор Иванович Пегишев. Он не 

только выявил несколько групп 

расхитителей колхозного хлеба, но 

и в октябре 1946 г. задержал дезер-

тира М. Ф. Санникова, воровавшего 

у крестьян скот и продукты пита-

ния [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. 

Д. 14. Л. 729]. Другой сотрудник 

милиции – участковый уполномо-

ченный Халтуринского районного 

отделения младший лейтенант Ша-

лагинов также обезвредил ряд пре-

ступных групп, занимавшихся кра-

жами зерна, при этом изъял у них 

7 единиц незарегистрированного 

стрелкового оружия [АУМВД КО. 

Ф. 32. Оп. 2. Д. 14. Л. 735]. 

Неоценимую помощь в борьбе с 

хищениями зерна участковым ока-

зывало местное население. 3 сентяб-

ря 1947 г. член группы охраны обще-

ственного порядка Просницкого 

РОМ Н. И. Мутных обратил внима-

ние на странное поведение бригади-

ра колхоза  П. Н. Мутных, который в 

разгар рабочего дня неоднократного 

удалялся с вещевым мешком в со-

седний лес. Он сообщил об этом 

участковому, который обнаружил 

замаскированный ветками схрон, где 

находилось 117 кг зерна, украденных 

бригадиром [АУМВД КО. Ф. 32. 

Оп. 2. Д. 16. Л. 421]. 

5 сентября 1947 г. на железно-

дорожной станции Просница бла-

годаря бдительности местных жи-

телей был задержан заведующий 

складом Заготзерно Наумов, зани-

мавшийся хищениями хлеба. При 

аресте у него было изъято 334 кг 

зерна [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. 

Д. 16. Л. 421], еще несколько де-

сятков килограммов зерна преступ-

ник успел продать.  

Член бригады содействия мили-

ции В. Н. Мокрушин, находясь в 

служебной командировке в Филип-

повском сельском совете, выявил 

группу расхитителей зерна в колхозе 

«Родыгинский», в которую входили 
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председатель колхоза Созинов, сче-

товод Кузнецов и кладовщик Дре-

свянников. При обыске у них было 

изъято свыше 700 кг зерна [АУМВД 

КО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 16. Л. 219]. 

Все арестованные по делам о хи-

щениях хлеба должностные лица 

(председатели и бригадиры колхозов, 

сотрудники Заготзерна и пр.) под-

вергались наказаниям, которые сей-

час могут показаться излишне суро-

выми, однако необходимо учиты-

вать, что украденные ими тонны 

хлеба могли спасти жизни тысяч 

людей в районах, охваченных голо-

дом. Количество жертв голода 

1946–1947 гг. по сей день остается 

предметом научных дискуссий, од-

нако большинство исследователей 

называют цифру около 770 тыс. чел. 

[История России … , 2006, с. 601]. 

Участковые уполномоченные не 

только боролись с хищениями хле-

ба, но и расследовали более серьез-

ные преступления. Так, участковый 

Салобелякского РОМ младший 

лейтенант Григорий Карпович 

Ежов в сентябре 1946 г. раскрыл 

сложное дело об умышленном 

поджоге дома гражданки Рокиной, 

в результате которого был нанесен 

значительный материальный ущерб 

и едва не погибли люди. «Ежов… 

проявил оперативную находчи-

вость, умело и правильно исполь-

зовал вещественные доказатель-

ства, в результате чего преступник 

был уличен и в совершенном им 

преступлении сознался», – отмеча-

лось в приказе начальника Управ-

ления МВД СССР по Кировской 

области [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. 

Д. 14. Л. 495]. 

Иногда участковым приходи-

лось сталкиваться и с матерыми 

уголовниками. В июле 1949 г. бла-

годаря умелым действиям участко-

вого уполномоченного Новотроиц-

кого РОМ младшего лейтенанта 

Семухина были арестованы два 

особо опасных  преступника – 

И. С. Осипов и Н. В. Антоненко. 

Оба задержанных являлись рециди-

вистами: Осипов (1922 года рожде-

ния) к своим 27 годам был уже 

трижды судим за тяжкие преступ-

ления, а Антоненко (1928 года 

рождения) дважды отбывал наказа-

ния за грабеж [АУМВД КО. Ф. 32. 

Оп. 2. Д. 19. Л. 72]. Освободившись 

из мест лишения свободы, преступ-

ники осели в Новотроицком рай-

оне, совершая здесь, а также в гра-

ничащим с ним Черновском районе 

Кировской области и Боговаров-

ском районе Костромской области 

тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния. 17 июня 1949 г. у дер. Журав-

ли Новотроицкого района ими была 

ограблена, изнасилована и убита 

Т. А. Червякова, а 18 июня у села 

Чахловка жертвой бандитов стала 

Т. Е. Оботнина. 19 июня в соседнем 

Черновском районе Осипов и Ан-

тоненко убили незнакомого муж-

чину, который попытался оказать 

им сопротивление при ограблении. 

Его труп в начале июля милицио-

неры обнаружили в лесу, но так и 

не смогли опознать. 

Участковый Семухин, первый 

расследовавший преступления 
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«кровавого дуэта», опросил слу-

чайных свидетелей и составил по-

дробное описание внешности бан-

дитов. Ориентировка была направ-

лена в районные отделения мили-

ции западной части Кировской об-

ласти, а также сопредельные с ней 

районы Костромской области. Это 

позволило оперативно задержать 

рецидивистов: уже 22 июня 1949 г. 

они были схвачены сотрудниками 

милиции в Боговаровском районе 

Костромской области и впослед-

ствии понесли заслуженное наказа-

ние [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. 

Д. 19. Л. 72]. 

23 августа 1949 г. из КПЗ Кик-

нурского РОМ сбежал арестован-

ный уголовник Ефремов. Он смог 

уйти от преследования кикнурских 

милиционеров и вскоре оказался на 

территории Шарангского района 

(ныне – территория Нижегородской 

области). Получив ориентировку на 

преступника, участковый уполно-

моченный Шарангского РОМ 

Илья Кондратьевич Лежнин принял 

активные меры по задержанию 

бандита, при этом поддержку ему 

оказали члены местной бригады 

содействия милиции. В результате 

29 августа И. К. Лежнин и член 

Бригадмил Н. И. Насекин схватили 

беглеца [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. 

Д. 19. Л. 398]. 

В августе 1952 г. в Молотовске 

(ныне – Нолинск) вышедший на 

свободу уголовник стал крайне 

агрессивно себя вести и на одной из 

улиц города ударил ножом случай-

ного прохожего [АУМВД КО. 

Ф. 32. Оп. 2. Д. 24. Л. 12]. В схватку 

с преступником вступил участко-

вый уполномоченный Молотовско-

го РОМ Николай Филиппович Да-

ровских. Он смог выбить у него 

нож, а затем скрутил бандита.  

К сожалению, из схваток с пре-

ступниками участковые не всегда 

выходили победителями. 28 октября 

1951 г. был подло убит из-за угла 

бандитским выстрелом из охотничь-

его ружья участковый уполномочен-

ный Санчурского РОМ Дмитрий Ни-

колаевич Яранцев [Службе участко-

вых … , 2008, с. 82]. Многие сотруд-

ники милиции получили тяжелые 

ранения и травмы, выполняя свой 

профессиональный долг. 

Однако не все участковые демон-

стрировали мужество, самоотдачу и 

высокий профессионализм. Великая 

Отечественная война унесла жизни 

26,6 млн чел., что привело к острому 

дефициту кадров во многих сферах и 

правоохранительные органы не яв-

лялись исключением. Чтобы решить 

проблему нехватки сотрудников, ру-

ководство областного УВД в после-

военные годы было вынуждено сни-

зить квалификационные требования 

к кандидатам. Кроме того, даже по-

сле окончания войны при осуществ-

лении кадровой политики продолжа-

ли руководствоваться «классовым 

принципом», при котором учитыва-

лись членство в ВКП(б) или в ком-

сомоле, а также социальное проис-

хождение человека, при котором 

приоритет отдавался рабочим и кре-

стьянам [Мамяченков, 2016, с. 200]. 

В результате на различных должно-
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стях, в том числе и участковых 

уполномоченных, временами оказы-

вались люди, которые по своим де-

ловым качествам, образовательному 

уровню, а иногда и морально-

нравственному облику не всегда со-

ответствовали высокому званию со-

трудника милиции. Наиболее небла-

гополучная ситуация  фиксируется в  

первые послевоенные годы, когда 

среди участковых регулярно выявля-

ли лиц, склонных к применению 

насилия, а также уличенных в при-

страстии к алкоголю. Вероятно, и то, 

и другое чаще всего было следстви-

ем длительной психотравмирующей 

ситуации, перенесенной ими в ре-

зультате участия в боевых действиях.  

11 августа 1946 г. участковый 

уполномоченный 2-го отделения ми-

лиции г. Кирова И. Т. Пленкин, 

находясь в нетрезвом состоянии, 

устроил дебош в столовой Особторга 

и нанес несколько ударов кулаком 

гражданке Омелюхиной [АУМВД 

КО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 14. Л. 452], за что 

был арестован на 15 суток. 

Участковый уполномоченный 

Просницкого РОМ Т. И. Шиврин, 

имея жену и 5 детей, открыто сожи-

тельствовал с гражданкой Фофано-

вой, которую на почве ревности пе-

риодически избивал, при этом 

угрожая табельным оружием. 9 сен-

тября 1946 г. Шиврина вызвали на 

партийное собрание, чтобы обсу-

дить его аморальное поведение. Од-

нако он туда не явился, а пошел в 

ресторан, где напился, после чего 

вышел на улицу и открыл беспоря-

дочную стрельбу в воздух [АУМВД 

КО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 14. Л. 489]. 

В ноябре 1946 г. Военный три-

бунал войск МВД по Кировской 

области огласил приговор в отно-

шении бывшего участкового упол-

номоченного Котельничского РОМ 

Н. П. Шумихина, обвинявшегося в 

превышении служебных полномо-

чий и нанесении тяжкого вреда 

здоровью. 4 апреля 1946 г. Шуми-

хин задержал двух солдат местной 

воинской части, воровавших кол-

хозное сено. Вместо ареста и воз-

буждения уголовного дела, участ-

ковый устроил самосуд, избив за-

держанных до такой степени, что 

они оба оказались в больнице. На 

следующий день Шумихин задер-

жал красноармейца Лючева, кото-

рого подозревал в краже колхозных 

саней. Лючев не только не признал 

своей вины, но и стал пререкаться с 

участковым, после чего последний 

достал пистолет и выстрел в солда-

та, причинив ему тяжелое ранение. 

Приговором Военного трибунала 

Шумихин был осужден на 5 лет 

лишения свободы с отбыванием 

наказания в ИТЛ [АУМВД КО. 

Ф. 32. Оп. 2. Д. 14. Л. 650].  

Аналогичная ситуация наблюда-

лась и в других регионах Советско-

го Союза, в частности на Урале. По 

данным профессора Уральского 

федерального университета 

В. Н. Мамяченкова в 1946 г. только 

в г. Свердловске было арестовано и 

предано суду 64 работника мили-

ции [Мамяченков, 2016, с. 202]. 
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К счастью, не эти люди определя-

ли облик работника милиции, а 

именно те, кто несмотря на труд-

ность и опасность службы, невысо-

кое жалование и бытовую неустро-

енность продолжали честно выпол-

нять свой долг, защищая граждан 

страны от преступных посягательств.  

В послевоенный период в СССР 

наблюдался не только резкий рост 

бандитизма и бесчинств матерых 

уголовников, но и активизация так 

называемой «непрофессиональной» 

преступности. Согласно данным 

Е. Ю. Зубковой, из 5 тыс. чел., при-

влеченных к уголовной ответствен-

ности в Москве за июль – август 

1946 г., 79 % составляли лица, ра-

нее не судимые, из них 71 % – лю-

ди в возрасте до 25 лет [Зубкова, 

1999, с. 92]. 

Причины активного вовлечения 

молодежи в преступную деятель-

ность во многом схожи с общими 

причинами обострения кримино-

генной ситуации во второй поло-

вине 1940 г. В эти годы молодежи, 

как и остальной части советского 

общества пришлось пережить испы-

тание бедностью. По данным 

А. Д. Поповой, «с 1941 до середины 

1947 г. розничные цены выросли в 

3,2 раза. В городах только в 1954 г. 

был достигнут уровень жизни 

1928 г., который, в свою очередь, 

едва достигал уровня 1913 г.» [Попо-

ва, 2021, с. 63]. Голод 1946–1947 гг. 

до предела обострил и без того не-

простую социально-экономическую 

ситуацию в стране. 

Вместе с тем, были и специфи-

ческие причины вовлечения в пре-

ступную деятельность именно мо-

лодежи. К ним относится, в первую 

очередь, детская безнадзорность, 

вызванная войной. У многих под-

ростков на фронте погибли отцы, а 

матери были вынуждены много ра-

ботать, чтобы хоть как-то прокор-

мить семьи. В такой ситуации мно-

гие из них оказывались предостав-

ленными сами себе и связывались с 

дурными компаниями. Житель Се-

вастополя Георгий Задорожников, в 

юношеские годы переживший вой-

ну и послевоенное восстановление, 

вспоминал: «Мы часто пропускаем 

занятия в школе, это называется 

«говеть». Собираемся группами в 

полуразрушенных домах, жжем 

костры, взрываем патроны. Часто 

из разных концов города приходят 

известия о покалеченных или по-

гибших мальчишках» [Задорожни-

ков, 2013, с. 127]. Однако это были 

не единственные негативные по-

следствия детской безнадзорности. 

«Спустя несколько лет примерно 

половина моих приятелей пошла по 

тюрьмам», –  делился горестными 

воспоминаниями Задорожников. 

К упомянутым выше причинам 

роста ювенальной преступности 

необходимо также добавить психо-

логический фактор: у многих под-

ростков, видевших все ужасы войны, 

отсутствовал психологический барь-

ер на пути совершения противоправ-

ных деяний, жесткость и насилие для 

них являлись нормой жизни. 
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В послевоенный период в горо-
дах и рабочих поселках возникло 
большое количество подростковых 
группировок, которые не только 
выясняли отношения между собой, 
но и занимались хулиганством, а 
иногда совершали и более серьез-
ные преступления. «Хулиганству-
ющие бандиты… останавливают 
мирных тружеников не только по 
вечерам, но и избивают, раздевают, 
грабят среди белого дня – и не 
только в глухих переулках, но и на 
центральных улицах и даже около 
зданий горкома и горсовета», – де-
лились своими проблемами жители 
подмосковного Подольска. Анало-
гичная ситуация была и в Саратове: 
«Раздевание на улице, срывание с 
рук часов стало обычным явлени-
ем… Жизнь города замирает с 
наступлением темноты. Жители 
отвыкли ходить по тротуарам и 
пользуются мостовыми, озираясь 
на каждого встречного» [Зубкова, 
1999, с. 89]. 

К сожалению, не избежала ана-
логичных проблем и Кировская об-
ласть. После окончания войны здесь 
также фиксируется резкий рост 
уличной преступности, в первую 
очередь хулиганских проявлений. 
Так, лишь в январе 1947 г. в регионе 
был зарегистрирован 71 случай ху-
лиганства, по которым арестовали 
50 чел. [АУМВД КО. Ф. 36. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 2]. Наиболее тяжелая ситуа-
ция сложилась в самом Кирове, а 
также в таких значимых промыш-
ленных и транспортных центрах, 
как Нововятск, Омутнинск, Вятские 
Поляны и Котельнич.  

Впрочем, во многих сельских 

районах проблема хулиганства 

также стояла очень остро. Ветеран 

органов внутренних дел Алексей 

Матвеевич Багин, в послевоенный 

период работавший участковым 

уполномоченным Арбажского 

РОМ, вспоминал, что хулиганство 

являлось главной головной болью 

местной милиции [Службе участ-

ковых … , 2008, с. 17]. Молодежь, 

особенно после употребления алко-

гольных напитков, дралась стенка 

на стенку, избивала прохожих, вы-

бивала в домах стекла и др.  Еще 

хуже была ситуация в Шарангском 

районе, поскольку в ходе драк ис-

пользовались железные прутья и 

ножи [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. 

Д. 19. Л. 337], что приводило к се-

рьезным ранениям и увечьям. 

Общественный порядок в горо-

дах обеспечивала наружная служба 

милиции, которая вела борьбу с 

хулиганскими проявлениями на 

улице, а также оказывала всемер-

ную помощь оперативным работ-

никам в борьбе с уголовной пре-

ступностью. В сельской местности 

функции наружной службы выпол-

няли участковые уполномоченные 

[Беркутов, 2022, с. 76]. Их главной 

опорой являлись бригады содей-

ствия милиции, в которые входил 

партийный и комсомольский актив. 

Часто для стабилизации ситуа-

ции было достаточно грамотной 

профилактической работы участко-

вых, пользовавшихся авторитетом 

среди односельчан. Наибольшим 

уважением пользовались молодые 
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фронтовики, прошедшие войну. К 

таковым, например, относился уже 

упомянутый А. М. Багин, награж-

денный многочисленными ордена-

ми и медалями («За боевые заслу-

ги», «За отвагу» и др.). Он доволь-

но быстро навел порядок в с. Со-

рвижи, которое ранее считалось 

одним из самых неблагополучных в 

Арбажском районе. «Начальником 

милиции тогда Галкин был, назна-

чил меня участковым в с. Сорвижи, 

места хулиганские. Галкин тогда 

сказал: «Багина туда, только его, он 

порядок наведет». Я тогда собрал 

всех хулиганов в лесу и говорю: 

«Парни, будем жить или будем ху-

лиганить?». Молчат. Вижу, не хо-

тят по-хорошему жить.  «Ну, что, –  

говорю, –  будем разбираться». Они 

все в лесу работали. Вызвал всех по 

порядку, допросил. Потом главный 

у них встал и говорит: «Раз участ-

ковый новый и мы по уму будем 

жить». Вся пьянка прекратилась, 

порядок был. Милиция раньше не 

силу применяла, а словами воспи-

тывала» [Службе участковых … , 

2008, с. 17]. 

Эффективную профилактиче-

скую работу вел и участковый 

уполномоченный Шарангского 

РОМ И. К. Лежнин. «В первом 

квартале 1949 г. тов. Лежниным с 

помощью бригадмила и обще-

ственности на массовых гуляньях и 

базарах было изъято у хулиганов 

15 штук ножей. Одновременно с 

этим хулиганы предупреждались на 

месте о недопущении ими хулиган-

ства и об уголовной ответственно-

сти за нарушение общественного 

порядка. Этими мероприятиями 

тов. Лежнин сумел предупредить 

возникновение хулиганских прояв-

лений на участке. Во втором квар-

тале 1949 г. тов. Лежниным путем 

своевременного обезоруживания 

хулиганов и удаления их с массо-

вых гуляний предупреждено 5 слу-

чаев дерзких форм хулиганства с 

поножовщиной» [АУМВД КО. 

Ф. 32. Оп. 1. Д. 49. Л. 295-296]. 

Как уже отмечалось, результа-

тивность борьбы с хулиганством во 

многом зависела от поддержки 

местного населения. Помимо Ша-

рангского района, члены бригад 

содействия милиции оказывали 

значительную помощь участковым 

уполномоченным в Даровском, Ко-

тельничском, Просницком и других 

районах. Так, член БСМ поселково-

го отделения милиции Кирово-

Чепецкой ТЭЦ (Просницкий район) 

Д. Д. Бяков за вторую половину 

1952 г. задержал 5 хулиганов и 

20 нарушителей общественного 

порядка, а его коллега  В. В. Бойков 

2 хулиганов и 29 нарушителей об-

щественного порядка [АУМВД КО. 

Ф. 32. Оп. 2. Д. 24. Л. 16]. Старший 

группы бригады содействия мили-

ции Даровского РОМ П. И. Голов-

кин в 1952 г. лично задержал двух 

хулиганов, а также вора-

рецидивиста, совершившего ряд 

квартирных краж в Тюменской об-

ласти [АУМВД КО. Ф. 32. Оп. 2. 

Д. 24. Л. 28]. 
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Заключение 

Таким образом, участковые 

уполномоченные сыграли важную 

роль в борьбе с уголовной преступ-

ностью на территории Кировской 

области в послевоенный период. 

Особенно значимой была право-

охранительная функция сельских 

участковых, прекрасно знавших 

территорию подведомственных им 

участков и проживавшее здесь 

население. Благодаря им удалось 

эффективно противодействовать 

масштабным кражам продоволь-

ствия во время голода 1946-1947 гг. 

Кроме того, благодаря совместным 

действиям сотрудников патрульно-

постовой службы, участковых упол-

номоченных и членов бригад содей-

ствия милиции к концу 1940-х гг. в 

Кировской области удалось суще-

ственно улучшить ситуацию с 

охраной общественного порядка и 

снизить уровень преступности. Это 

было сделано не столько за счет 

карательных мер, сколько благода-

ря профилактической работе, в ко-

торой участковые сыграли ключе-

вую роль.  
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