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БОЕВОЙ ПУТЬ СЕЛИВАНОВА ЯКОВА КОНСТАНТИНОВИЧА 
 

Абрамов Антон Витальевич, 
адъюнкт, Орловский юридический институт МВД России  
имени В.В. Лукьянова, 302027, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2 

 
Статья посвящена основным вехам в жизни Селиванова Я.К., кото-

рый в раннем возрасте узнал тяготы военного времени. 
 
Говорят, что люди живы до тех пор, пока их помнят. Но просто пом-

нить мало, надо знать, уважать, ценить и гордиться своими предками, а че-
рез них и своей родиной. Я хочу рассказать о человеке, который на многие 
годы стал стальным стержнем нашей семьи, о моём горячо любимом пра-
деде Селиванове Якове Константиновиче.  

12 сентября 1901 года в деревне Ивань Залегощенского района Ор-
ловской области в семье рабочего родился мальчик, которого назвали 
Яков, он был первенцем, впоследствии – старшим сыном из 6 детей. Отец 
умер рано, и мать осталась одна с шестью детьми на руках. В воспитании 
детей помогал брат отца, приучал детей к тяжелому крестьянскому труду. 
В то время земли, на которых трудилась семья Селиванова, принадлежали 
помещику Голицыну, а крестьяне были крепостными. Яков рос, и освоил 
швейное дело, он шил одежду для всей семьи и на продажу, что позволило 
помогать матери и кормить сестёр и брата. Курьёзный случай произошёл, 
когда он хотел пойти учиться грамоте в трёхлетней приходской школе при 
церкви, его отказались брать туда бесплатно, а денег в семье не было, и 
мать отдала последний мешок пшена, оплатив им его обучение. Впослед-
ствии он, став коммунистом, был активным иконоборцем и ярым против-
ником религии.  

После революции повзрослевший Яков примкнул к большевикам и 
был выбран старшиной села, ему дали лошадь и поручили созывать кре-
стьян в колхозы. В 1920 году он был впервые ранен при ведении просвети-
тельской работы в одной из деревень. В этот период он проявил недюжин-
ный организаторский талант и колоссальную работоспособность. Яков 
Константинович был направлен в районный центр Залегощь, где был из-
бран первым секретарём по линии заготовок. Его направляли подавлять 
бунты и осуществлять коллективизацию в самые напряжённые села и де-
ревни. Он проявил себя крепким хозяйственником и искренним коммуни-
стом. Яков Константинович женился, имел двоих детей. Был назначен ди-
ректором кирпичного завода под Орлом. 

В 1941 году Яков Константинович был добровольцем призван в 
Красную армию Бауманским РВК Московской области. Проходил службу 
в частях НКВД. Приказом от 24 марта 1944 г. № 27/н секретарь дивизион-
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ной партийной комиссии майор Селиванов Я.К. был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Из приказа: «товарищ Селиванов в должности секретаря ДПК рабо-
тает с мая месяца 1943 года. Много работает над вопросом индивидуаль-
ного отбора лучших красноармейцев и офицеров для приёма в ряды партии 
большевиков и их идейного роста. Партийно принципиален по разбору 
персональных дел. Во время последних боёв с 20 января по 4 февраля 
1944 года, на передовой в боевых порядках наступающих частей провёл 
14 заседаний ДИК и принял в ряды ВКП/б/ 127 человек бойцов и офице-
ров, показавших свою преданность партии боевыми делами. В наступаю-
щих порядках помог командованию в овладении населённым пунктом 
Карловка».  

Впоследствии, оказавшись на прибалтийском фронте, был награждён 
орденом Красной Звезды приказом от 24 октября 1944 г. № 380/н уже как 
ответственный секретарь дивизионной партийной комиссии. Яков Кон-
стантинович под ожесточённым огнём противника, находясь на передовой, 
в боях за город Валга принял в ряды ВКП/б/ 17 бойцов Красной армии и 
27 кандидатов в партию, после чего личным примером поднялся в полный 
рост в атаку, чем вдохновил личный состав, поднял боевой дух, город был 
взят.  

Война окончилась, имея 3 ранения, Яков Константинович вернулся в 
родной Орловский край. Он застал его в руинах и пепелищах. Тут-то и 
раскрылся его характер, закалённый в боях и труде, он не боялся брать на 
себя ответственность и шёл всегда до конца к своей цели, а целью было 
благо людей родной семьи, родного края, родной страны. Ему, как фронто-
вику и партийному функционеру, доверили сначала строительство и вос-
становление города и области, потом – линию образования. Он до самого 
заслуженного выхода на пенсию трудился в должности 3-его секретаря 
Орловского областного исполнительного комитета. Активно участвовал в 
жизни города и после ухода на пенсию, занимался патриотическим воспи-
танием молодёжи. Ребёнком я очень любил бывать у него дома, он жил в 
символичном месте на Бульваре Победы. В его доме всегда было много 
книг, и я всегда видел его с книгой или с газетой в руках. Яков Константи-
нович всегда был требователен и строг к себе и близким, в высочайшей 
степени дисциплинирован. Он так и не получил полного среднего образо-
вания, так и состарился, имея 3 класса церковно-приходской школы. Это 
не мешало ему строить блестящую военную карьеру и занять высокий пост 
в партийном руководстве. Однако в душе он всегда был простым мальчи-
ком из деревни Ивань, на плечи которого рано легла ответственность за 
родных после смерти отца. Любил хорошую шутку и сам любил пошутить, 
но даже на семейных праздниках в шумной кампании родных никогда не 
говорил о войне. Однажды я спросил его о войне, а он ответил: «Война – 
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это страшно…». После этого надолго замолчал. Он был как двигатель 
нашей семьи, настойчиво призывал всех учиться, расти, развиваться.  

Яков Константинович Селиванов скончался в возрасте 96 лет. Стал 
родоначальником прекрасной офицерской династии. Идя по его стопам, 
мужчины нашей семьи носят погоны, служат Родине и народу, гордятся 
своими предками. И если на долю нашей страны выпадут любые испыта-
ния, никогда не посрамят чести маленького крестьянского мальчика из де-
ревни Ивань. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, партия, воспомина-

ния, деревня Ивань. 
 

 
ЧТИМ ПАМЯТЬ… 

 
Акуленко Александра Сергеевна, 

курсант 301 учебной группы факультета подготовки следователей, 
Орловский юридический институт МВД России  

имени В.В. Лукьянова, 302027, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2 
 

Статья посвящена воспоминаниям о подвигах членов семьи. 
 
В этом году наша страна в семьдесят пятый раз празднует День По-

беды. Эта дата остаётся радостной и трагичной. В памяти народа и поныне 
живы бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество людей. 
Никогда не исчезнет из наших сердец гордость за Великую Победу, память 
о страшной цене, которую за неё заплатил наш народ.  

Великая Отечественная война оставила большой след в истории 
очень многих семей. Воспоминания о том страшном времени передаются 
от старшего поколения, прошедшего это чудовищное испытание, млад-
шим, живущему уже в мирное время… 

Мой прадедушка, Багров Григорий Алексеевич, часто вспоминал о 
тех страшных военных днях. Он родился и вырос в семье колхозников в 
поселке Ивановском Орловской области. Прадедушка был высокого роста, 
темноволосый, лицо смуглое, улыбающееся, заросшее жёсткой щетиной. 
Именно так он выглядит на фотографиях того времени. Учился прадедуш-
ка в сельской школе и мечтал стать механизатором, работать на родной 
земле, растить хлеб, но война не позволила этому исполниться. 

В 1943 году, едва окончив 7 классов, прадедушка ушёл на фронт. Он 
испытал всю тяжесть отступления и наступления, терял друзей, встречал 
новых.… Воевал Багров Григорий Алексеевич в составе Первого Белорус-
ского фронта. Прадедушка рассказывал, как в перерыве между боями пи-
сал письма домой, в которых успокаивал родных, что все хорошо: «Воюем, 
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бьем фрицев, ждем Победы». Он вспоминал, как приезжали на фронт арти-
сты, и от них солдаты узнавали о жизни дома, в тылу…  

Когда я спрашивала прадедушку о том, страшно ли было на войне, 
он отвечал: «Лукавит тот, кто говорит, что не страшно. Каждый хотел вы-
жить, встретиться с родными и близкими. Пуль, осколков боялись.… Но я 
дошел до Берлина». 

Особенно часто прадедушка вспоминал встречу с Г.К. Жуковым пе-
ред взятием Берлина. Проходя мимо солдатских рядов, маршал спросил: 
«Не страшно?» В ответ же услышал дружное: «Никак нет!» Под Берлином 
тогда Григорий Алексеевич Багров получил два ранения. Там же он встре-
тил и долгожданный день Победы…  

У прадедушки более двадцати наград. За подбитый немецкий танк он 
был удостоен медали «За отвагу». Больше всего прадедушка дорожил ор-
деном Красной Звезды, который он получил за взятие Берлина. Также был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Остальные юбилейные. Праде-
душка получил их после войны. 

После Победы прадедушка в 50-е годы был направлен в Венгрию, 
где с 1945 года постоянно находились советские войска. В 1956 году в 
стране начался мятеж. Прадедушка получил серьезное ранение и чудом 
остался жив. В самый разгар боя осколком перебило вену на ноге, началось 
сильное кровотечение. Подползшая медсестра в разгар боя, сразу разрезала 
сапог и вытащила осколок и на себе оттащила раненого в лощину. В этот 
момент, придя в сознание, прадед подумал: «Останусь жив, женюсь только 
на медсестре!» И свое слово он сдержал.  

Я помню его приятное улыбающееся лицо, а нахмуренные брови и 
ясные темные глаза все же, я думаю, хранили память о пережитом… 

Четыре года Великой Отечественной войны были очень трудными 
для всех жителей нашей страны, очень много людей погибло за это время. 
Практически в каждой семье кто-нибудь или воевал, или трудился в тылу 
во имя Победы. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о 
ней, о тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и о 
тех, которые не вернулись, остались в сырой земле. Мы должны научиться 
ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизнь все 
те, кто был там, на войне. И вечный огонь памяти не должен потухнуть в 
наших сердцах никогда. 

Есть события, над которыми не властно время, и чем дальше в про-
шлое уходят те тяжелые годы, тем яснее становиться их величие и значи-
мость. Константин Симонов писал: «О минувшей войне необходимо знать 
все. Надо знать и чем она была, и с какой безмерной душевной тяжестью 
были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным 
счастьем была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, 
какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле 
Земли». 
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Я всецело разделяю слова поэта-фронтовика, горжусь своим праде-
дом и принимаю участие с 8 мая 2015 года в акции «Бессмертный полк», 
несу портрет прадеда и чувствую свою причастность к этому великому 
дню – Дню Победы нашего народа над фашистской Германией. Моя семья 
чтит память своих предков и бережно хранит награды своих Героев. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, партия, воспомина-

ния, военные операции. 
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В статье рассказывается реальная история семьи участников Ве-
ликой Отечественной войны.  

 
Победа в Великой Отечественной войне была и остается величайшей 

Победой в истории всего человечества. Это Победа, которая была прибли-
жена усилиями миллионов людей, подвиг которых должен остаться жить в 
веках. Это Победа, в которой известные и неизвестные герои отдавали 
свои жизни – офицеры и рядовые; милиционеры, врачи, рабочие; партий-
ные и беспартийные; глубоко верующие и атеисты; женщины, мужчины, 
подростки; живущие среди нас и уже ушедшие, чьи могилы стали мемори-
алами и чьи могилы еще предстоит найти.  

Война затронула многие страны на разных континентах, но самые 
суровые испытания выпали на долю советских людей. Можно бесконечно 
переписывать учебники истории, но если потомки соберут и сохранят па-
мять о подвигах их предков, то уже никогда невозможно будет все пере-
черкнуть, предать забвению, уничтожить.  

История Великого государства складывается из истории каждой кон-
кретной семьи, а история Великой Победы – это история каждого, кто внес 
свой посильный вклад в ее приближение. 

Мой дед, Василий Васильевич Цуканов, был призван на фронт Брян-
ским РВК Брянской области в августе 1941 года. Ему только исполнилось 
тридцать лет, а дома, в небольшом поселке Пальцо под Карачевом оста-
лась беременная жена и двухлетняя дочь.  

Дорога от родного поселка к призывному пункту была через поселок 
Белые Берега. Пока они ехали по белобережской узкоколейной железной 
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дороге, к деду подошли земляки и сообщили, что там, куда их везут, уже 
немцы и что лучше будет прямо сейчас спрыгнуть с поезда и спрятаться в 
лесах. 

Действительно, в этот период немецко-фашистские войска активно 
наступали, западная и юго-западная части Брянской области были захва-
чены, поскольку основные усилия были направлены на то, чтобы не про-
пустить противника на московском направлении. Советские войска в тя-
желых оборонительных боях несли тяжелые потери.  

Мой дед, в то время молодой и дерзкий, не согласился с предложе-
нием земляков и единственный продолжил путь к призывному пункту. 

Первое пулевое ранение в ногу мой дед получил в самом начале вой-
ны, практически сразу после призыва. Советские войска заняли оборону в 
болотистой низине, а противник начал свое наступление с высоких выгод-
ных позиций. Раненный, он лежал в болотной грязи, когда в наступающих 
сумерках к нему подползла санитарка, по его воспоминаниям, совсем юная 
девушка. Она приложила палец к губам, показывая жестом, чтобы он мол-
чал. Затем каким-то неимоверным усилием она втащила его на плащ-
палатку, свободный край которой сказала зажать зубами, и потащила его к 
дороге. Пока они ползли, она все время шептала: «Только не стони… нас 
услышат». Но каждая болотная кочка в ране отдавалась сильной болью, и 
дед, чтобы не издавать звуков, грыз эту плащ-палатку. Санитарка вытащи-
ла раненого на дорогу и сказала: «Лежи, сейчас будут ехать наши и тебя 
заберут», а сама снова отправилась собирать раненных. И действительно, 
через непродолжительное время его подобрали отступающие советские 
войска. Мой дед даже не успел спросить ее имени, не успел сказать слов 
благодарности, но своим детям часто потом повторял, что если кто-то и 
достоин самых больших наград – то это такие девочки, и если есть насто-
ящие герои – то это именно они! Собственно, это было практически един-
ственное, что дед рассказывал о войне и подвигах. Как и большинство 
прошедших войну, он не любил говорить о ней. Война – это боль и смерть.  

Орел советские войска оставляли очень спешно. 3 октября 1941 года 
город был захвачен 4-й танковой дивизией 24-го моторизованного корпуса 
2-й танковой группы Гудериана. 

Тем временем фашисты заняли и его поселок. В соседней деревне 
был госпиталь, и, входя в деревню, в лесу немцы застрелили одну из сани-
тарок. Ночью, чтобы никто не видел, жена моего деда, моя бабушка Паша 
со своей подругой похоронила эту санитарку, а документы спрятали. Они 
не могли бросить тело в лесу, но были так напуганы, что после войны не 
смогли вспомнить ни место, где спрятали документы, ни найти могилу. 

Оккупация Брянской области продолжалась с 1941 по 1943 год. 
Завершая Орловскую операцию, войска Брянского фронта под ко-

мандованием генерал-полковника М.М. Попова 12 августа 1943 года всту-
пили на территорию Брянской области. Отступая, немцы погнали перед 
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собой на каторгу в Германию и местных жителей. В их числе оказалась и 
моя бабушка Паша с двумя маленькими детьми. Когда они подъехали к го-
роду Стародубу, один из местных жителей посоветовал ей переправиться 
на другую сторону реки Бабинец. Часть пленников оказалась с одной сто-
роны реки, а часть – с другой. На ночь всех определили спать в сараи. Под 
утро люди проснулись от яркого зарева. Оказалось, что ночью немецкие 
войска продолжили отступление, а сараи с людьми, которые остались на 
противоположном берегу, подожгли. На следующий день, 22 сентября 
1943 года к выжившим пленникам прибежал старик и с криком «Наши 
идут!» бросил шапку в песок. И буквально через минуту люди увидели 
грязных и исхудавших советских бойцов. Стародуб был освобожден. Все 
выжившие пленники старались отдать бойцам все имеющееся у них про-
довольствие, потому что знали, что бойцам предстоит еще долгий и нелег-
кий путь, а мирное население уже может вернуться домой. 

Для моего деда война окончилась 10 ноября 1943 года, когда он, ко-
мандир пулеметного расчета 1259 СП был тяжело ранен в боях недалеко от 
города Витебска осколком и пулей в правую ногу с переломом кости бед-
ра. За этот бой он был награжден медалью «За отвагу». Осколок сделал его 
инвалидом 3-й группы, но, возможно, спас ему жизнь. Врачи не смогли 
вытащить этот осколок, и он остался с ним навсегда. 

После месяца, проведенного в госпитале, дед вернулся домой в род-
ной поселок к жене и детям, работал бригадиром по ремонту тракторов на 
торфопредприятии «Пальцо».  
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партия, воспомина-
ния, военные операции. 
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ной войны. 
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Одной из основных функций войск НКВД СССР по обеспечению 
внутренней безопасности страны в период Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные годы являлась борьбе с бандитизмом. Ухудше-
ние экономической обстановки, вызванное войной, привело к обострению 
криминальной ситуации в стране, выражавшейся, в том числе, в усилении 
бандитизма. Одной из причин являлась также подрывная деятельность 
немецкой разведки, направленная на организацию антисоветских воору-
женных выступлений в национальных республиках.  

С началом войны, на Северном Кавказе происходили волнения мест-
ного населения, связанные с отказом некоторой части горцев от получения 
повестки по мобилизации и привлечения их на оборонные работы. В авгу-
сте 1941 г. призывники с. Буни Чеберлоевского района оказали вооружен-
ное сопротивление оперативной группе. Аналогичные требования выдви-
гали восставшие горцы с. Борзой и с. Никарой-Кий Галанчожского района. 
В последнем повстанцы разоружили оперативно-войсковую группу и рас-
стреляли 16 красноармейцев. В подавлении восстания участвовали войска 
и органы НКВД во взаимодействии с частями Красной армии. Совместная 
операция по ликвидации вооруженных бандформирований, в которой 
участвовали армейские подразделения, войска и оперативно-поисковые 
отряды НКВД, проводилась в Ахалхевском районе Грузинской ССР. Со-
гласно сводкам НКВД СССР, все 6 спецопераций, проведенных внутрен-
ними войсками в 1941 г., проходили по Северному Кавказу.  

На территории Чечено-Ингушской АССР в августе 1942 г. действо-
вало около 37 бандформирований, каждое из которых насчитывало поряд-
ка 60-100 человек. Часть партийных и советских руководителей была уни-
чтожена, а некоторые из них перешли на сторону врага, что создавало сре-
ди горского населения пораженческое настроение, наносило ущерб хозяй-
ственно-политической жизни региона, создавало угрозу дестабилизации 
обстановки в войсковом тылу. Сложность военно-стратегической и крими-
нальной ситуации на Северном Кавказе накануне фашистской оккупации 
региона, а также неверие центральных властей в «преданность» горских 
народов привели к необходимости образования Владикавказского, Гроз-
ненского, Махачкалинского особых оборонительных районов и Нальчик-
ского укрепрайона. Войскам НКВД была поставлена первоочередная зада-
ча по наведению в особых районах прифронтового порядка. В непосред-
ственное подчинение командиров дивизий войск НКВД, руководивших 
обороной особых районов, были переданы части и соединения Красной 
армии. В ходе проведения чекистско-войсковых операций в августе–
октябре 1942 года было задержано более 20 тыс. чел., 60 % из которых со-
ставляли бандиты, дезертиры и уклонившиеся от службы в армии [4, с. 93, 
98].  

Функции борьбы с бандитизмом возлагались также на военные ко-
мендатуры и военные гарнизоны. В соответствии с постановлением ГКО 
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от 4 января 1942 г. № 1099сс «Об организации гарнизонов НКВД в горо-
дах, освобождаемых Красной Армией от противника», принятом в целях 
высвобождения частей Красной армии от задач по обеспечению порядка на 
освобожденных территориях, в 91 населенном пункте Северного Кавказа 
были созданы военные комендатуры. В первом квартале 1943 г. в городах 
и населенных пунктах Северного Кавказа действовало 230 гарнизонов 
войск НКВД [1]. 

В первой половине 1943 г. на Северном Кавказе насчитывалось, в 
общей сложности, около 314 бандгрупп. В районе с. Гунделен Кабардино-
Балкарской АССР дислоцировалась «Балыкская армия» (около 450 чел.). 
В ходе четырех специальных операций, проведенных войсками НКВД, ис-
требительными отрядами и разведывательно-поисковыми группами, было 
убито 75 бандитов, задержано 202. В феврале 1943 г. в Черекском районе 
республики действовало бандформирование численностью 300-350 чел. 
В ходе спецоперации, проводившейся Сводным отрядом внутренних войск 
численностью 900 чел., было задержано 157 бандитов, захвачено 130 ство-
лов огнестрельного оружия и склад боеприпасов. На территории Чечено-
Ингушской АССР весной 1943 г. насчитывалось около 4000 бандитов 
(банды Исраилова, Алхастова, братьев Мусостовых). По оперативным 
данным НКВД на июль 1943 г. в Ставропольском крае насчитывалось 
120 банд, в Северной Осетии – 9 банд, в южных районах Дагестана – до 
80 бандитов [2, с. 83, 89]. 

В феврале 1943 г. для ликвидации бандитизма на территории Чече-
но-Ингушетии был направлен отряд численностью 2 270 чел. из состава 
Грозненской и Орджоникидзевской дивизий внутренних войск. В ре-
зультате проведенной операции было уничтожено 352 бандита, задержано 
– 2 331. В апреле–июне 1943 г. в предгорьях Главного Кавказского хребта 
против бандформирований действовали части Сухумской и Тбилисской 
дивизий внутренних войск. В Черекском и Чегемском районах Кабардино-
Балкарии аналогичные задачи выполняли около 1 800 военнослужащих, 
17 бригад содействия и местные отряды горцев. В ходе спецоперации 
331 бандит и их пособник были задержаны, около 90 уничтожены. В Кара-
чаевской автономной области в борьбе с бандформированиями участвова-
ло около 2 тыс. военнослужащих. К середине 1943 г. было ликвидировано 
5 бандгрупп (24 чел.), 67 бандитов задержано, 218 легализовано. Части 
Орджоникидзевской дивизии осуществляли крупномасштабные операции 
по очистке территории Краснодарского края от антисоветских элементов. 
В связи с ухудшением оперативной обстановки в районе городов Кавказ-
ских минеральных вод, внутренние войска в середине 1943 г. вторично 
провели три специальные операции по выявлению вражеских и преступ-
ных элементов, в ходе которых было задержано 19 546 чел., из них 
209 немецких ставленников и их пособников, 214 бандитов, 3 983 дезерти-
ра и уклонившихся от призыва в армию. 
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В первой половине 1943 г. войсками НКВД на Северном Кавказе бы-
ло проведено более 750 различных спецопераций и прочесываний участков 
местности, в ходе которых предотвращено 5 антисоветских восстаний, 
ликвидировано 3 бандобъединения и не менее 180 бандитских групп, из 
них в Чечено-Ингушетии – 2 бандформирования и около 85 указанных 
групп. Во второй половине 1943 г. значительные силы войск НКВД при-
влекались для борьбы с бандитизмом в Ставропольском крае, где на опе-
ручете находилось 3 бандформирования и около 70 бандгрупп. Более поло-
вины из них действовали в горно-лесистых районах Карачаевской автоном-
ной области. Дополнительно в этот регион были направлены части 1-й мо-
тострелковой дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. В 1943 г. войска НКВД про-
вели на Северном Кавказе 507 специальных операций и прочесываний 
участков местности, в ходе которых задержали 19 874 антисоветских и 
преступных элемента [2, с. 92, 93]. 

Наряду с войсками НКВД к борьбе с бандитизмом привлекались и 
воинские части Красной армии. Так, в апреле–августе 1943 г. в верховьях 
р. Малка осуществлялись совместные спецоперации против банд Качкаро-
ва, Дудова, Анзарова. За этот период войска участвовали в 10 крупных бо-
естолкновениях, в ходе которых 95 бандитов было уничтожено, 174 – за-
держано. 

По обвинению в сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчи-
ками, бандитизме и осуществлении вооруженной борьбы против советской 
власти на освобожденной от захватчиков территории, в 1944 г. была осу-
ществлена депортация отдельных народов (балкарцев, чеченцев, ингушей, 
калмыков и др.), впоследствии реабилитированных [3]. Вследствие этого, в 
1944 г. борьба с бандитизмом на Северном Кавказе приобрела локальный 
характер. Войска НКВД в основном были задействованы в спецоперациях 
по ликвидации остатков бандгрупп, а также повстанческих формирований, 
появившихся после насильственного выселения. По данным НКВД на 
1 марта 1944 г., в Северо-Кавказском регионе действовало около 50 банд. 
Только в первом квартале 1944 г. части Северо-Кавказского округа внут-
ренних войск провели 15 спецопераций, в течение года в горных районах 
было ликвидировано 36 бандгрупп общей численностью 338 чел.  

При оценке роли войск НКВД в борьбе с бандитизмом на Северном 
Кавказе в 1941–1943 гг., исследователями отмечается, что они решали за-
дачу большой политической важности, оказывая помощь законным орга-
нам власти в реализации решений Советского правительства по стабилиза-
ции обстановки в национальных республиках. Хотя руководство Наркома-
та внутренних дел пыталось использовать различные методы для стабили-
зации обстановки на Северном Кавказе, силовой вариант значительно пре-
обладал над мерами социально-экономического и политико-разъяс-
нительного характера. Силовые действия войск явились необходимой ме-
рой, позволившей обеспечить стабильность обстановки в войсковом тылу 
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Северо-Кавказского региона [2, с. 73, 74]. Однако для окончательной лик-
видации повстанческого движения одних военных методов борьбы было 
недостаточно, потребовался комплекс мероприятий социально-экономи-
ческого и политического характера. Рецидив вооруженного бандитизма в 
данном регионе в конце ХХ – начале XXI вв. вновь потребовал от государ-
ства применения военной силы в составе внутренних войск МВД и армей-
ских частей как наиболее эффективного средства для ликвидации незакон-
ных вооруженных формирований и восстановления конституционного по-
рядка.  

_______________________ 
1. Внутренние войска: исторический очерк / [Баранов В.П. и др.]; 
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теоретический труд / И.В. Агеев [и др.]. М.: ВНИИ МВД России, 2000.  

3. Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о 
восстановлении национальной автономии балкарского, чеченского, ингуш-
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ды Великой Отечественной войны (на материалах внутренних войск): дис. 
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На основании исторических и литературных данных было рассмот-
рено одно из подразделений органов внутренних дел как Госавтоинспек-
ция. Были рассмотрены основные аспекты организации деятельности 
ГАИ и ОРУД в годы Великой Отечественной войны, функции и поставлен-
ные задачи на период военного времени.  
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В настоящее время, когда мы слышим о Великой Отечественной 
войне, в памяти появляются множественные кадры из художественных и 
документальных фильмов, мемориалы, посвященные героям, отдавшим 
свою жизнь за мирное небо над головой. Однако редко упоминается о тех, 
кто сопровождал продовольственные колонны, осуществлял эвакуацию 
мирного населения, отправлял на фронт большое количество автомобиль-
ного транспорта и также держал оборону городов. Все же их вклад в Вели-
кую Победу не мал.  

Годы Великой Отечественной войны внесли значительные корректи-
вы в деятельность органов внутренних дел. Силы большинства подразде-
лений были направлены на фронт для отражения нападения фашистских 
захватчиков. Изменения затронули деятельность службы эксплуатации до-
рог и автомобильного транспорта. В условиях военного времени все уси-
лия были направлены на мобилизацию транспортных средств, мотоциклов, 
тракторов непосредственно для армии. В полномочия каждого инспектора 
ГАИ входили осмотр и проверка технического состояния автомобильного 
транспорта, который отправляли на фронт. Руководство органами милиции 
осуществляло Главное управление милиции НКВД СССР, которое опреде-
лило основные задачи Госавтоинспекции и ОРУДа в условиях военного 
времени. Кроме мобилизационных функций инспекторы ГАИ осуществля-
ли общемилицейские функции, а именно задержание угонщиков, патрули-
рование улиц, задержание грабителей. Во время комендантского часа в 
Москве сотрудники Государственной автомобильной инспекции контро-
лировали перемещение автомобилей и граждан по специальным пропус-
кам, при этом проверяли сигнализацию, установленную на специальных 
автостоянках.  

К сотрудникам Госавтоинспекции предъявлялись повышенные тре-
бования во время военного времени. Соблюдение дисциплины и ужесто-
чение ответственности являлось главным направлением, которое обозна-
чало НКВД СССР. Материалы архивов свидетельствуют о том, что было 
объявлено большое количество выговоров или назначался арест и пониже-
ние в должности. Нарушения были обнаружены в слабом надзоре за состо-
яние автомобилей или подготовки шоферов. Недостатки выявлялись и в 
организации работы Госавтоинспекции как подразделения в целом, за что 
многие руководители были сняты с занимаемой должности.  

В период военного положения деятельность по развитию организа-
ции дорожного движения была отодвинута на второй план, но продолжала 
осуществляться всеми подразделениями. Были созданы и введены новые 
правила уличного движения, где основные требования были направлены 
на пешеходов и водителей. В Москве сотрудниками ОРУДа был внесен 
значительный вклад в развитие 120 тыс. технических проектов, которые 
были связаны установкой технических средств регулирования на проезжей 
части. Снижение количества совершенных дорожно-транспортных проис-
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шествий было вызвано ответственной работой сотрудников ГАИ и ОРУДа, 
то есть на 7,2 % [2]. Однако перегруженность работников Госавтоинспек-
ции дополнительными функциями и задачами вызвала снижение контроля 
за дорожным движением, что повлияло на всю совокупность показателей в 
рассматриваемый период. 

Наряду с мужчинами несли службу женщины. Обусловлено данное 
обстоятельство тем, что в военный период подразделения Госавтоинспек-
ции претерпевали нехватку кадров. Начальником ГАИ Советского и Фрун-
зенского районов г. Москвы назначили Сагирашвили. Следует отметить, 
героический поступок милиционера Московского ОРУДа А. Гришутиной, 
которая заметив пожар в одном из домов, не стала дожидаться пожарных, а 
бросилась в огонь и вынесла семерых детей [3, с. 130]. 

Во время битвы за Москву помимо своих обязанностей сотрудники 
Госавтоинспекции осуществляли мобилизацию всех запасных частей и аг-
регатов, а также формирование учета автомашин. Были созданы на местах 
мастерские по ремонту машин, проведена проверка по израсходованию ав-
тохозяйств горюче-смазочных материалов по лимитным книжкам и рези-
ны, выдано более 14 тыс. водительских удостоверений [4]. Помощь со-
трудникам Госавтоинспекции в мобилизации автомобильного транспорта 
была оказана со стороны партийных и комсомольских организаций. В дни 
обороны Могилева службы милиции помимо поддержания порядка в горо-
де, вели борьбу не только с диверсантами, но и вступали в бой. Во время 
боевых действий героический подвиг совершили инспектор ГАИ Д. Воль-
ский и шофер-милиционер Н. Прокопович. Благодаря активной обороне 
героев, продолжавшейся более двух часов, враг не смог завладеть мостом, 
находившийся на Днепре [5, с. 163]. Службой ОРУД-ГАИ с ноября 1941 
года по март 1943 года была организована Дорога Жизни. Проявляя геро-
изм и мужество сотрудники дорожной милиции способствовали постоян-
ному движению эвакуационных поездов и следованию автотранспорта в 
блокадный город.  

Таким образом, подразделения Госавтоинспекции в годы Великой 
Отечественной войны внесли огромный вклад в борьбе против фашист-
ских захватчиков. Поставленные задачи были выполнены успешно, не 
смотря на то количество функций, которые они осуществляли в период во-
енного времени.  

_______________________ 
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Данная статья посвящена советской милиции в годы Великой Оте-

чественной войны. А точнее брянскому партизану Сергею Тимофеевичу 
Денисову. Человеку, который до войны старался на благо родины, рабо-
тая в НКВД, а во время ВОВ стал одним из самых известных партизан 
Брянской области. Человеку, который внес весомый личный вклад в победу 
Красной армии в войне с немецкими оккупантами. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2010 г. № 339 

городу Брянску было присвоено почетное звание города Воинской славы. 
Во многом такое решение было связано с тем вкладом, который внесли 
партизаны из брянских лесов в дело борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой Отечественной войны. Среди них были и со-
трудники милиции, которые, оставшись в тылу, приближали победу над 
врагом. Одним из таких героев был Сергей Тимофеевич Денисов – оперу-
полномоченный уголовного розыска Орджоникидзеградского горотдела 
НКВД, командир особого партизанского отряда НКВД. 

С.Т. Денисов родился в 1913 г. в Смоленской губернии. После окон-
чания школы он поступил в лесохимический техникум, но уже в 1937 г. по 
комсомольскому набору был определен в Орджоникидзеградский горотдел 
НКВД. В самом начале войны, в августе 1941 г., его назначили команди-
ром особого партизанского отряда НКВД. Еще до оккупации г. Брянска 
С.Т.Денисов проделал большую работу по подбору людей, укомплектова-
нию их вооружением, и уже в октябре 1941 г. отряд расположился в Кара-
чижско-Крыловском лесу. Сразу после этого партизаны приступили к ди-
версионной работе. На минах, поставленных подрывниками отряда НКВД, 
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подорвались 17 немецких автомашин с солдатами и техникой, 30 подвод; 
было взорвано 2 деревянных и 1 железнодорожный мост через реку Сенну.  

Даже зимой 1941–42 гг., когда морозы в Брянских лесах достигали – 
40 градусов, отряд под командованием С.Т. Денисова продолжал свою 
борьбу: у д. Толвинка уничтожили 8 немецких подвод, приехавших гра-
бить местных жителей. Обоз был ликвидирован полностью, а партизаны 
забрали оружие и снаряжение противника. В феврале 1942 г. отряд С.Т. 
Денисова во время очередного рейда захватил 2 миномета, и уже через не-
сколько дней под г. Сельцо с их помощью были разбиты 4 железнодорож-
ных вагона с боеприпасами. Благодаря действиям бойцов из особого отря-
да НКВД был выведен из строя аэродром, расположенный у п. Бордовичи. 
Мины партизан уничтожили штаб авиачасти и несколько самолетов, после 
чего немцы не пытались больше его использовать. Не случайно командир 
партизанского отряда был на особом счету у гитлеровцев, и за его голову 
предлагали 35000 марок. 

В сентябре 1942 г. несколько партизанских отрядов, в том числе и 
особый отряд НКВД, объединились в партизанский отряд им. Чапаева, ко-
мандиром которого был назначен А.С. Горбачев, а С.Т. Денисов стал его 
заместителем по диверсиям. Уже в июне 1943 г. отряд был преобразован в 
партизанскую бригаду, а через несколько дней после этого, во время одной 
спецопераций, С.Т. Денисов был тяжело ранен. В сентябре 1943 г. Брян-
щина была освобождена от оккупантов, и бригада им. Чапаева соединилась 
с частями Красной армии. 

Славный путь С.Т. Денисова был отмечен многими правительствен-
ными наградами, в том числе орденами Красной Звезды, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны, медалью «Партизан Отечественной войны». 
Вспоминая свое партизанское прошлое, он говорил: «Главная наша задача 
была – это месть захватчикам за их злодеяния на нашей земле… И мы 
мстили, не давали покоя немцам и их пособникам. Мы рассчитались с ни-
ми сполна». Партизаны сражались, преодолевая все трудности и собствен-
ный страх: «Чего боялись? Боялись попасть в руки немцев или полицаев. 
Знали, что это пытки и виселица… Но у меня всегда наготове был заря-
женный наган. Живым я бы в руки не дался». 

После войны С.Т. Денисов вернулся на прежнюю работу в Бежицкий 
отдел НКВД и долгие годы был его начальником. В середине 50-х гг. он 
уволился с милицейской службы, но продолжал работать на руководящих 
должностях на комбинате «Стройдеталь». 

С.Т. Денисов стал первым и главным инициатором создания мемо-
риала стоянки партизанского отряда им. А.И. Виноградова у Круглого озе-
ра. Благодаря его усилиям 20 сентября 1964 г. произошло торжественное 
открытие этого памятного для каждого жителя г. Брянска места. Работал 
он много, на износ, и в августе 1983 г. у него случился инсульт. Через не-
сколько дней, не приходя в сознание, он скончался. Похоронили С.Т. Де-
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нисова, как Почетного жителя г. Брянска, на аллее воинской славы Цен-
трального кладбища. К сожалению, несколько лет назад вандалы попыта-
лись уничтожить памятник герою-партизану, но стараниями неравнодуш-
ной общественности он был восстановлен. 

Славные имена защитников нашей Родины мы должны передавать из 
поколения в поколение как символ стойкости и преданности своему Оте-
честву. Несмотря на смертельную опасность, холод и голод, они демон-
стрировали высоту духа народа, защищавшего родную землю, и среди этих 
достойных имен – имя знаменитого партизана, командира отряда, ветерана 
органов внутренних дел Сергея Тимофеевича Денисова. 

 
Ключевые слова: партизан, НКВД, война, противник, оккупация. 
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В статье анализируется обеспечение безопасности дорожного 

движения в период с 1941 г. по 1945 г. Приводятся архивные материалы, 
связанные с деятельностью по организации дорожного движения.  

  
Обеспечение безопасности дорожного движения ГАИ в годы ВОВ 

подразделяется на следующие направления: 
− организация безопасности дорожного движения в предвоенный 

период (1938 – июнь 1941 гг.); 
− особенности функционировании ГАИ в годы ВОВ (1941–1945 гг.); 
− обеспечение безопасности дорожного движения и выполнение 

ГАИ других функций в тылу. 
Перестройка деятельности милиции, расширение ее обязанностей по 

охране общественного порядка и борьбе с преступностью, не обошли сто-
роной и подразделения ГАИ. Первой задачей для них стало обеспечение 
подготовки автотранспорта для армии. Уже 5 июля 1941 г. начальникам 
райотделов милиции поступило указание о снятии с учета ГАИ автотранс-
порта, мобилизованного для Красной армии. Без предварительного согла-
сования с НКВД и военным командованием ни одно ведомство и ни один 
наркомат не могли издавать распоряжения о работе автотранспорта. 
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В годы Великой Отечественной войны проводились собрания со-
трудников милиции, где подводились итоги работы, ставились задачи, за-
слушивались акты по проверке выполнения социалистических обяза-
тельств. В справке об итогах предоктябрьского социалистического сорев-
нования по коллективу Управления милиции УНКВД по Орловской обла-
сти указывалось, что ГАИ полностью выполнили планы работ и принятые 
социалистические договора [1, л. 1]. Также ГАИ значительно улучшило 
работу по организации контроля по экономии горючего в автохозяйствах, 
проведя проверку всех автохозяйств города. Особо отмечалось взаимодей-
ствие с Красной армией. В ее рядах сотрудники ГАИ проводили массовую 
работу по сбережению и изучению техники, квалификацию шоферов и мо-
тоциклистов [1, л. 1]. 

Сотрудники ГАИ принимали активное участие в социалистических 
соревнованиях и выполнении социалистических обязательств. Представи-
тели Парторганизации Управления милиции УНКВД по Орловской обла-
сти проводили их проверку по следующим пунктам: выполнение опера-
тивного плана отдела; отсутствие дисциплинарных проступков и замеча-
ний; владение одной из воинских специальностей (пулеметчик, миномет-
чик, сапер и др.) в разрезе программы командирской учебы; систематиче-
ское повышение технической учебы; повседневное повышение своего 
идейно-политического уровня; изучение истории партии большевиков; 
быть постоянно в курсе международной жизни страны; регулярно участво-
вать в политинформации и читке газет. 

По результатам проверки выносились замечания: практиковать пе-
риодическую проверку хода соцсоревнования по отделу и результаты вы-
полнения доводить до всех сотрудников отдела; завести учет проводимых 
политинформаций читок и другой литературы [1, л. 2]. 

Большое внимание законодатель уделял вопросам работы сотрудни-
ков ГАИ в Москве. Это было объяснимо.  

11 августа 1943 г. был издан приказ НКО СССР и НКВД СССР об 
упорядочении службы контрольно-проверочных пунктов на дорогах и ос-
новных магистралях в целях борьбы с вражескими агентами. Наряд КПП 
подавал определенные сигналы, обязательные для исполнения, в против-
ном случае он имел право применить оружие. В составе нарядов несли 
службу войска НКВД, милиция, дорожно-комендантские участки, отдель-
ные дорожные эксплуатационные батальоны и сотрудники ГАИ [2, л. 147]. 

В годы ВОВ сотрудники ГАИ провели большую работу по оказанию 
содействия местным советским и военным органам в мобилизации авто-
транспорта для Красной армии. Все мобилизационные планы опирались на 
сведения ГАИ о наличии и техническом состоянии автотранспорта. Проект 
плана разрабатывался ГАИ, рассматривался и утверждался облисполко-
мом. 
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Участие сотрудников ГАИ в осмотре автомобилей, мобилизованных 
для фронта, сказывалось на их техническом состоянии. Отсутствие такого 
работника на приемке транспортного средства снижало качество, постав-
ляемых машин. Такая форма работы стала итогом реализации решений 
ГКО. В работе приемно-сдаточных пунктов были задействованы сотруд-
ники ГАИ в качестве членов приемных комиссий, руководителей прием-
ных пунктов и постройки дивизионных ремонтных мастерских, передвиж-
ных ремонтных мастерских. 

Аппарат ГАИ ГУМ НКВД СССР участвовал в разработке планов мо-
билизации автомобилей для Красной армии в 1943 г., для освобожденных 
от оккупации районов (1943 г.) и для специальных автомобильных колонн 
(1944 г.). 

В связи с мобилизацией численность автопарка в 1940–1941 гг. со-
кращалась. Еще к 1 октября 1941 г. в Красную армию было передано 190 
тысяч автомобилей, что составляло 39,3 %. Такое положение сказалось на 
техническом состоянии транспортных средств в тылу, ведь на фронт были 
мобилизованы лучшие в техническом плане машины. К причинам этого 
можно также отнести недостаток ремонтной базы, запасных частей, ква-
лифицированных ремонтных рабочих и водителей, напряженные условия 
работы. 

Военная обстановка возложила на сотрудников ГАИ обязанности по 
проверке работы ремонтных баз, выявлению наличия запасных частей на 
складах автобаз, предприятий и хозяйств, установлению жесткого кон-
троля за качеством и сроками ремонта. Роль ГАИ состояла в выявлении 
ремонтных мастерских и возможностей по увеличению их пропускной 
способности, прикреплении автомобилей, подлежащих ремонту, к мастер-
ским, в контроле за своевременной доставкой машин на ремонтные пункты 
и ходом ремонта, учете запасных частей, имевшихся в учреждениях и 
предприятиях. 

Сотрудники ГАИ могла привлекать к административной и уголовной 
ответственности лиц, отказавшихся от поставки, нарушивших сроки и 
плохо осуществивших ремонт. 

С сентября 1941 г. вводился ежемесячный учет и отчетность о нали-
чии автотранспорта. Ранее данные о наличии автомобилей ГАИ предо-
ставляла Правительству два раза в год по итогам техосмотра. С 1 октября 
1941 г. проводился ежедневный учет прибытия и убытия автомашин. 

Деятельность Госавтоинспекции Управления милиции УНКВД Ор-
ловской области в 1942 г. Осуществлялась в следующих направлениях: 

1. Обеспечение безопасности дорожного движения; 
2. Регистрация автомототранспортных средств, проведение их тех-

нического осмотра; 
3. Ремонт автомототранспортных средств, имеющихся в ГАИ; 
4. Проверка автохозяйств; 
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5. Профилактическая работа среди водителей, учащихся в целях 
необходимости соблюдения ими правил дорожного движения; 

6. Комплектование кадрового состава ГАИ; 
7. Обеспечение проведения испытаний при подготовке водительских 

кадров; 
8. Иное. 
В ГАИ УМ УНКВД Орловской области начальником составлялись 

месячные планы работы. Его положения предусматривали проведение ре-
гистрации и перерегистрации транспортных средств, обследование работы 
гаражей, обеспечение работы квалификационных комиссий и подготовки 
шоферов, и т.д. [3, с. 54]. В плане определялось ответственное лицо, срок 
выполнения, и отмечалось выполнен или нет его пункт [4, л. 3-3 (оборот-
ная), 5-5 (оборотная)]. План работы мог быть подготовлен на два месяца [4, 
л. 1-1 (оборотная)] и сотрудник составлял индивидуальный план [4, л. 17-
17 (оборотная)]. Пункты планов перекликались между собой.  

В плане предусматривались следующие мероприятия: 
− перерегистрация машин и закрепление государственных знаков; 
− проверка расходования горючего; 
− проведение технических осмотров машин; 
− контроль за эксплуатацией и техническим состоянием машин; 
− сбор брошенного автоимущества и трофеев; 
− обследование работы гаражей и проверка автохозяйств; 
− подбор кадров; 
− обеспечение работы квалификационных комиссий; 
− выпуск шоферов; 
− обеспечение дисциплины дорожного движения. 
Сотрудники ГАИ производили технический осмотр всех автомашин 

гражданских учреждений и организаций. 
Так, «на 1 июня 1942 г. в Орловской области имелось 236 автомоби-

лей, 6 мотоциклов, 5 прицепов и 3 полуприцепа. На 1 января 1942 г. име-
лось 135 автомобилей. Таким образом, за истекшие 5 месяцев автопарк 
увеличился на 101 автомашину или 57 %. Указанные машины принадлежат 
91 хозяйству. 183 автомашины (52 хозяйства) находятся на территории 
г. Ельца, остальные 53 автомашины – в райцентрах области. Из 183 машин, 
находящихся в г. Ельце, 117 машин принадлежат областным организаци-
ям. Более половины всего автопарка (55 %) принадлежат органам НКВД, 
партийным и советским организациям. Рост автопарка произошел, глав-
ным образом, за счет машин, возвращенных из эвакуации. Кроме того, 
часть учреждений, оставшись без средств передвижения и не имея пер-
спективы получения их, восстановили даже разукомплектованные маши-
ны. Отдельные учреждения (НКВД, Обком ВКП (б) и Облисполком) при-
обрели трофейные машины (опель, шевроле и др.)» [5, л. 7]. 
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Постановление ГКО от 9 мая 1942 г. возложила на Наркомат авто-
транспорта подготовку шоферов Красной армии. На курсах и школах в 
этой сфере преподавали работники ГАИ. 

Обучению будущих шоферов уделялось особое внимание. В виду не-
хватки мужского населения на местах, усиление подготовки водительских 
кадров осуществлялось за счет женщин. В мае 1942 г. из 184 водителей 13 
– это представительницы слабого пола [5, л. 10]. В феврале 1943 г. в ходе 
обследования автопарка гаража Обкома ВКП (б) обеспеченность водитель-
скими кадрами составляла 12 человек, из которых 4 женщины [5, л. 5]. 

Подготовка водительских кадров была организована при Елецкой 
школе механизации сельского хозяйства с коллективом слушателей 60 че-
ловек, Задонской школе механизации сельского хозяйства – 40 человек, 
Елецкой конторе автоуправления школе механизации сельского хозяйства 
– 60 чел. В соответствии с решением исполкома Орловского облсовета де-
легатов трудящихся, вводилось изучение автомобиля в Елецком пединсти-
туте. Освоение автомашин студентами должно было заканчиваться к нача-
лу уборочных сельскохозяйственных работ [5, л. 10]. 

На качестве подготовки водителей сказывались такие обстоятельства 
как: 

− отсутствие квалифицированных преподавателей; 
− отсутствие экспонатов, плакатов и пособий; 
− недостаточное количество бензина, отпускаемого для практиче-

ской езды [5, л. 29]. 
В г. Ельце при автоуправлении в соответствии с решением СНК 

СССР № 1666 и решения Орловского областного исполкома депутатов 
трудящихся были организованы курсы переподготовки шоферов на газоге-
нераторных машинах на 60 человек и на 45 человек – при УНКВД. Нали-
чие в малом количестве таких автомобилей, невозможность постоянного 
посещения занятий курсантами в связи с командировками или дежурства-
ми обуславливало задержку в переподготовке шоферов в установленный 
срок [5, л. 29]. 

Недостатки существовали в работе квалификационной комиссии, 
принимавшей экзамен. На оперативном совещании работников ГАИ УМ 
УНКВД Орловской области от 23 апреля 1942 г. было указано, что члены 
квалифкомиссии неправильно оформляют документы и применяют непра-
вильную методику испытаний [4, л. 14-14 (оборотная)]. 

Подготовка автомобильных кадров представляла собой серьезную 
проблему не только в Орловской области, но и в масштабах всей страны. 
Начальник ГАИ УНКВД Орловской области Бунин в своем обращении к 
начальнику «ТРАНСЭНЕРГОКАДРЫ» НКАТ РСФСР обосновывал необ-
ходимость организации в регионе Отдельного учебного комбината [5, 
л. 39]. 
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Начальник ГАИ УМ УНКВД по Орловской области обращаясь, к за-
местителю начальника милиции Орловской области, указывал, что количе-
ство лиц, подвергаемых квалифкомиссией испытаниям значительно пре-
вышало среднюю норму довоенного времени, а подавляющее большинство 
лиц, обратившихся в ГАИ за получением шоферских прав, являлись води-
телями начальствующего состава воинских частей Красной армии. Он 
предлагал, в связи с усилением движения автомототранспорта по улицам 
г. Ельца и прилегающим к ним дорогам, усилить контроль за движением, в 
целях предупреждения может повлечь рост аварийности на автотранспорте 
[6, л. 9-9 (оборотная)].  

На ГАИ была возложена обязанность, контролировать выполнение 
положений постановления Экономического совета СНК СССР от 8 февра-
ля 1941 г. № 212 о запрете работы газогенераторных автомобилей и трак-
торов на жидком топливе. ГАИ организовывали проверки степени эксплу-
атации машин этого типа. Особое внимание к газогенераторным машинам 
связано с тем, что при обучении работы с ними возникали трудности, в 
частности отсутствие самих автомобилей.  

Испытание кандидатов на получение водительских удостоверений 
предусматривало проверку теоретических и практических знаний. В Ор-
ловской области испытание водителей газогенераторных машин ограничи-
ваться проверкой теоретических знаний, так как отсутствовала газогенера-
торная машина [6, л. 14]. 

К сдаче испытаний допускались ученики шоферов. Их обучение ре-
гламентировалось постановлением СНК СССР от 13 апреля 1943 г. № 352 
«Об индивидуальном ученичестве шоферов» [6, л. 24], утвердившему По-
ложение «Об индивидуальном ученичестве шоферов на автотранспорте» 
[6, л. 25]. 

Трудности в работе квалифкомиссии были обусловлены войной. Так, 
при эвакуации документов в г. Елец из г. Орла 2 октября 1941 г. и после-
дующей транспортировке из г. Ельца в г. Уфу было утрачено 2027 экзем-
пляров бланков [6, л. 28-28 (оборотная)].  

Основные направления ГАИ в условиях войны заключались в моби-
лизации для нужд фронта автомобильного транспорта, контроле за исполь-
зованием транспорта в тылу, подготовке водительских кадров для Армии и 
гражданских организаций. Водительские права 

Для прохождения командирской учебы по специальным дисципли-
нам при Управлении милиции УНКВД Орловской области весь личный 
состав разбивался на специальные учебные группы по отраслям работы [7, 
л. 2-2 (оборотная)]. В частности образовывалась группа, состоявшая из 
представителей начальствующего состава ГАИ и инспекторов дорожного 
надзора. 

На проводимых совещаниях работников взвода РУД и ГАИ УМ  
УНКВД Орловской области обсуждались недостатки их профессиональной 
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деятельности и пути их устранения. Так, в качестве негативного фактора 
отмечалась личная недисциплинированность сотрудников, отсутствие тре-
бовательности к водителям и свистков у регулировщика [7, л. 13-14]. 

ГАИ осуществляла свою деятельность на территории, освобожден-
ной от немецко-фашистских захватчиков. Работа в такой ситуации дикто-
вала решение дополнительных задач. Г. Орел был освобожден 5 августа 
1943 г. и инспектирование состояния автомототранспорта в районах обла-
сти предусматривало проведение комплекса проверочных мероприятий [4, 
л. 19-19 (оборотная)]. 

В годы войны ГАИ в тылу продолжали проводить мероприятия, 
направленные на экономию расхода топлива и повышение производитель-
ности автомобилей. Одним из них было изменение режима движения, что 
потребовало пересмотреть расположение постов РУД. Отдельные улицы и 
перекрестки получили первостепенное значение, на них вводилось регули-
рование и надзор за движением. Должности ОРУД в это сложное время в 
основном были укомплектованы женщинами. Они быстро овладевали 
сложными обязанностями, четко регулировали уличное движение, бди-
тельно несли службу. По возвращении мужчин с фронта, женщины пере-
водились на свободные должности в отделе. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, аварийность оставалась вы-
сокой. Большое внимание уделялось организации движения транспорта и 
пешеходов. Для этого проводились экспериментальное нанесение на ули-
цах светящихся линий безопасности, обозначение углов тротуаров, других 
препятствий, которые могут встретиться машинам в ночное время, а также 
применялись светофоры.  

В 1943 г. надзор за движением транспорта и пешеходов проводился 
инспекторами дорожного надзора, состоявшими в штатах Управления Ми-
лиции, на территории которых проходили дороги и шоссе союзного назна-
чения. Контроль осуществлялся в форме осмотра автомашин и проверки 
документов. В адрес заместителя начальника УНКВД по милиции Орлов-
ской области полковника милиции Короткова поступило отношение 
начальника Тюрьмы № 1 УНКВД Орловской области ст. лейтенанта Госу-
дарственной безопасности Аникина о запрете работникам автоинспекции 
задерживать машину, которая возит воду для заключенных, так как это 
приводит к срыву подвоза воды и создаются условия для побега заключен-
ных [6, л. 127]. 

В практику работы следователей входил выезд на место дорожно-
транспортного происшествия, составление планов расследования преступ-
лений, связанных с нарушением правил дорожного движения. Контроли-
ровался не только ход следствия, но и прохождение дела судебных ин-
станций. Вводился розыск, скрывшихся с места происшествия, водителей.  

В освобожденные районы направлялась автомашины из других реги-
онов страны. В пути следования к пункту назначения они подвергались 
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разукомплектованию, что устанавливалось при проверке технического со-
стояния прибывавших транспортных средств. Госавтоинспектор ГАИ УМ 
УНКВД Орловской области младший лейтенант милиции Шишанов в сво-
ем заключении о разукомплектовании автомашин в Становлянской МТС 
Орловской области указал, что «разукомплектование автомашин и вывод, 
таким образом, их из строя является антигосударственной деятельностью 
направленной к срыву сельхозработ, что наносит прямой ущерб обороно-
способности страны, а поэтому на основании выше изложенного виновные 
в разукомплектовании автомашин – директор МТС Пискарев и ст. механик 
Александров подлежат ответственности в уголовном порядке» [6, л. 64]. 

ГАИ реализовывало мероприятия по контролю за расходованием 
бензина – выполнением установленных технических норм и ежемесячных 
лимитов. При превышении нормы, водитель должен был это обосновать. 
В противном случае, он привлекался к ответственности.  

По фактам проверки милиционер составлял акт, которые направля-
лись в ОБХСС, а также милиционеры привлекали к ответственности ви-
новных лиц, назначая административное наказание в виде штрафа. Так, в 
ходе проверки гаража Орловского обкома ВКП (б) был установлен факт 
пережога горючего, что нарушало требования постановления СНК СССР 
№ 1750. Эта же проверка констатировала улучшение технического состоя-
ния парка за счет отремонтированных автомашин, требовавших текущего 
ремонта и за счет непосредственного участия в ремонте зав. гаража т. Пав-
лова и выявила не организацию ремонтных мастерских, не укомплектова-
ние штата гаража [5, л. 4]. 

При регулировании уличного движения сотрудники выявляли факты 
внесения изменений в конструкцию машин [8, л. 13]. 

К уголовной ответственности привлекали лиц, которые в грузовом 
транспорте перевозили людей и использовавших государственный транс-
порт в личных целях или ради наживы. Так, в г. Орле был задержан шофер 
подсобного хозяйства Курского лесснабсбыта Касаткин Павле Ильич за 
незаконную перевозку пассажиров и употребление во время работы спирт-
ных напитков [9, л. 67]. Не всегда за такие факты привлекали к уголовной 
ответственности. Например, директор подсобного хозяйства коммуналь-
ных предприятий г. Орла Урывский Степан Иванович и шофер Иванов 
Андрей Дмитриевич за перевозку пассажиров в корыстных целях подверг-
лись административному наказанию в виде штрафа в размере 300 рублей 
[9, л. 73, 75, 83]. 

Правила уличного движения по г. Орлу, утвержденные Исполкомом 
Орловского Горсовета депутатов трудящихся 8 июля 1944 г. за № 322, изу-
чались всем личным составом отделений. Сотрудники ГАИ осуществляли 
контроль за выполнением правил движения водителями транспорта и пе-
шеходами [9, л. 156]. В деятельности самих сотрудников допускались 
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нарушения. Например, один и тот же номерной знак мог выдаваться на две 
разные автомашины [9, л. 159]. 

Агитмассовая работа занимала важное место не только в политике 
государства, но и в деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Война не остановила агитационные работы по предупреждению 
нарушений правил дорожного движения. Она продолжала вестись активно, 
несмотря на дефицит бумаги, перегруженность радиовещания и сложно-
стью выпуска кинофильмов по этой тематике. 

С гражданами проводились различные беседы. Например, о порядке 
посадки в трамвай пассажиров через переднюю площадку моторного ваго-
на [9, л. 1]. Агитационная работа велась с самими сотрудниками ГАИ и ра-
ботниками гаражей. 

Возложение на сотрудников ГАИ новых обязанностей в годы ВОВ 
оформлялось правовыми актами СНК СССР, НКВД СССР. Инспектора 
вынуждены были быстро реагировать на происходящее перестроение форм 
и методов борьбы с дорожными происшествиями, изменение режима дви-
жения военного транспорта. Они контролировали использование аккуму-
ляторов, автошин, бензина [3, с. 57]. 

Анализ этих направлений продемонстрировал, что в условиях войны 
одной из основных задач ГАИ была мобилизация транспорта для нужд 
фронта. Дополнительными обязанностями были контроль за использова-
нием транспорта в тылу, техническим состоянием машин, их ремонтом и 
обеспечением запасными частями. Сотрудники ГАИ контролировали рас-
ходование бензина, использование автомобильных покрышек, аккумуля-
торов, газогенераторных автомобилей, а также списанием и выбраковкой 
автомобилей нерентабельных к восстановлению. Они ежемесячно предо-
ставляли отчеты в правительственные органы о наличии и состоянии авто-
парка. На ГАИ был возложен контроль за подготовкой водительских кад-
ров. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования 

правового сознания сотрудников уголовного розыска Центрально-Черно-
земной области в рассматриваемый период. 

 
Период с 1928 по 1934 гг. – это особый этап становления и развития 

правоохранительной системы страны, когда возникает необходимость при-
способить правоохранительные органы к изменившимся социально-
политическим условиям. Глубокому реформированию подверглись мили-
ция и уголовный розыск, занимавшие особое место в системе администра-
тивных органов государства и, представляя государственную власть на ме-
стах, были призваны охранять общественный порядок и бороться с пре-
ступностью. 

Преобразования в жизни общества становились причиной реформи-
рования организационной структуры милиции и уголовного розыска, из-
менению стоящих перед ними задач в практической деятельности. 

Смена курса экономического развития страны в конце 1920-х гг. ста-
ла причиной возложения на органы внутренних дел несвойственных им 
репрессивных обязанностей, а борьба с общеуголовными преступлениями 
отходила на задний план и выполнялась только после решения приоритет-
ных политических задач. 

Изучение имеющихся работ свидетельствует о том, что история уго-
ловного розыска субъектов Российской Федерации изучена далеко не пол-
но. В ряде субъектов Российской Федерации этот процесс практически не 
подвергался научному исследованию. 

К их числу относится и Центрально-Черноземная область (ЦЧО), ко-
торая в 1928–1934 гг. объединяла территории Воронежской, Курской, Ор-
ловской и Тамбовской губерний [1, с. 236]. Здесь процесс становления и 
развития милиции ЦЧО имел свои особенности в условиях: перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую; в период 
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чрезвычайной политики «военного коммунизма» и, наконец, в условиях 
«новой экономической политики» [2, с. 175]. 

Образование стало уникальным политико-управленческим экспери-
ментом, в рамках которого происходил процесс становления органов внут-
ренних дел региона. Здесь представлен региональный уровень, который 
позволяет соединить фактологический, как правило, местный, и теоретиче-
ский, зачастую общегосударственный уровни разработки проблемы. Время 
существования ЦЧО совпадает с переломным этапом в истории всей стра-
ны. 

С ликвидацией НКВД РСФСР в конце 1930 года руководство опера-
тивной работой органов охраны правопорядка было возложено на ОГПУ. 
Милиция, не успев сформироваться в самостоятельную государственную 
структуру, оказалась поглощенной другим ведомством. Начинает созда-
ваться общесоюзная система управления правоохранительными органами, 
и этот процесс был завершен созданием Народного комиссариата внутрен-
них дел СССР в 1934 году. 

После Октябрьской Революции Правительство Рабочих и беднейших 
Крестьян застало уголовный сыск далеко не отвечающим своему назначе-
нию. Во-первых, потому что он существовал, как видно из дел, только для 
охраны интересов одного класса, т.е. буржуазии почему был малочислен, и 
во вторых, малый состав служащих сыска не был пригоден к столь ответ-
ственной службе по уголовному розыску в стране свободной социалисти-
ческой Федеративной Республике. Среди них были ярые приверженцы 
старых правителей, были и такие, которые служили не только по уголов-
ному, но и политическому сыску, преследующему свободу мышлений и 
действий за угнетенных.  

Поэтому Советское Правительство, имея в виду как вышеприведен-
ное, так и то обстоятельство, что среди миллионного населения Республи-
ки имеется неограниченная масса уголовного элемента, оставленного ста-
рым царским Правительством, – сейчас же после переворота изъяв старую 
траву кассировало сыскные подразделения и организовало уголовный ро-
зыск в более широком масштабе, поставило во главе его испытанных чест-
ных работников, облекши их широкими полномочиями.  

Таким образом, Уголовный розыск поставлен на правильный путь, 
работа пошла зрелая, что могло заключить из того, что за 1928 год в городе 
Орле было ликвидировано 10 грабительских шаек, из которых многие бы-
ли старого времени и считались не уловимыми. Например шайка бандита-
убийцы Полянчикова, ликвидированная в ноябре 1928 года, шайка граби-
теля старого времени Протопопова ликвидированная осенью того же года. 
Исключительные были случаи, чтобы не были открыты совершенные в г. 
Орле убийства. Такая приблизительно работа, как видно из отчетности, 
протекает и в подведомственных Орловскому уголовному розыску област-
ных учреждениях [3, с. 46].  
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Правда самоотверженная работа сотрудников уголовного розыска 
запечатлена несколькими жертвами, так в одном г. Орле в 1928 году убито 
2 лучших работника, 2 тяжело ранены с потерей трудоспособности и 2 
легко ранены, но несмотря на эти несчастные случаи настроение сотруд-
ников в данное время бодрое и работают они не за страх, а за совесть. По-
следнее, т.е. честную работу сотрудников, свидетельствует то, что малое 
количество сотрудников уголовного розыска со дня переворота не были 
преданы суду за какие-либо неблаговидные поступки.  

Материальная сторона Уголовного розыска со времени переворота 
обстояла так: в начале организации Уголовного розыска, когда Уголовная 
Милиция по примеру старого времени была при городской милиции и счи-
талась её отделением, вряд ли было возможно поставить Уголовный Ро-
зыск на самую должную высоту. Происходило это, потому что на содер-
жание Уголовного Розыска все средства отпускались из Городской мили-
ции в ограниченном количестве. Например, на сыскные надобности отпус-
калось только 1000 рублей в месяц.  

Суммы этой далеко не хватало для правильного развития Уголовного 
Розыска, считаясь с настоящим моментом, когда от старого гнилого строя 
оставлена целая армия уголовного элемента, почувствовавшего дарован-
ную Советской властью свободу и осмыслив свободу в обратном смысле и 
вторившего невероятные преступления, то нужны были большие средства, 
которые бы позволили, так или иначе, ликвидировать разные шайки граби-
телей. Средства передвижения совершенно не отпускались, а надобность в 
этом была крайняя. Также на другие расходы по уголовному розыску от-
пускались не по необходимой надобности, а по скромной норме. Напри-
мер, на путевое довольствие служащих, командируемых по делам в другие 
области, отпускались суммы ничтожные, несмотря на то, что командируе-
мые лица, как негласные агенты платили произвольные цены за проезд по 
грунтовой дороге и за помещение во время остановки [3, с. 47].  

Такой расход не оплачивался полностью при предоставлении счетов 
в контроль, а удовлетворялись согласно существующих законоположений, 
поэтому каждому должностному лицу, совершавшему негласную поездку 
приходилось доплачивать из собственных средств своего скудного жало-
вания и конечно деньги ему не возвращались.  

Затем при выделении Отдела Уголовного Розыска в отдельную еди-
ницу отпуск денег на содержание его и другие расходы немного увеличил-
ся, но и этого не для правильной работы Уголовного Розыска недостаточ-
но, ввиду сильного развития преступности. Лошадей при Отделении Уго-
ловного Розыска не имелось, вследствие чего приходилось платить извоз-
чикам бешеные деньги, что влекло большой ущерб для государства. Что 
касается служащих Уголовного Розыска, кладущих свою голову в борьбе с 
преступниками, охраняя достояние пролетариата, то и тут они мало обес-
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печены. Они нигде не застрахованы в отношении обеспечения их семейств 
на случай смерти. 

Таким образом, в условиях, сложившихся в Центрально-Чернозем-
ной области в 1928–1934 гг., решающим фактором воздействия на созна-
ние сотрудников уголовного розыска является социально-экономическая 
политика государства. Её формальное выражение в нормативных правовых 
актах, реальное осуществление через правоприменительную деятельность 
и её социальные и экономические последствия оказывают воздействие на 
формирование правосознания сотрудников уголовного розыска [4, с. 64]. 

_______________________ 
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Автором проведен анализ участия милиции в военных действиях и ее 
работе в годы Великой Отечественной войны на местах. 

 
Обсуждая данную тему в рамках научной статьи не в полной мере, 

возможно, осветить все события, происходящие в этот временной период 
достойные рассмотрения, но этого и не нужно, постольку, поскольку дея-
тельность милиции заслуживает особое место, на котором стоит акценти-
ровать внимание. Достигнутая большим числом жертв полученная победа 
над фашистской Германией оказало колоссальное положительное влияние 
на политику Советского Союза, и ещё раз подчеркнула его превосходство 
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в рамках мирового масштаба. Земля-матушка была избавлена от этой все-
народной грязи, и она снова стала существовать спокойной жизнью. 

Силы СССР сыграли ключевую роль в исходе Второй мировой вой-
ны, ведь почти четыре года советско-германский фронт был основной це-
лью Германии, так как с каждым годом она стягивала свои лучшие силы 
для противостояния своему сопернику. Разгром сил врага составил на дан-
ном фронте 607 дивизий и в общей сложности нанесённый урон составил в 
4 раза больше нанесённого нашими союзниками на Средиземноморском и 
Западноевропейском вместе взятых. По числу техники гитлеровская армия 
потеряла более 75 % своих лучших боевых единиц, включая танки, броне-
машины, артиллерийские и танковые установки [1, с. 71]. 

В настоящее время забывать о такой памятной дате и вкладе Совет-
ского Союза в победный исход данной войны, ведь Запад трактует, де-
скать, благодаря им Германия потерпела крах и исчезновение империи 
Гитлера. Тем самым мы являемся свидетелями живого примера переписы-
вания истинных постулатов истории, которые просто непотребно менять и 
это является неопровержимым фактом [2, с. 160]. 

На борьбу с фашисткой грязью встали практически все жившие в то 
время народы мира, такая трагедия никого не обошла стороной. Вся страна 
поднялась на искоренение народной чумы, включая и органы советской 
милиции, оказавшие огромную поддержку всевозможными способами и 
средствами. Специфика деятельности определялась путём окружающей 
обстановки возникшей в рамках войны. Нормативные установки, закреп-
лённые в правовых актах Советской России, отходили на второй план, ос-
новой выступала содействие военной мощи страны в достижении единой 
цели. Милиция представляла собой отдельный государственный орган, ко-
торая имела свои полномочия и функции, которые она старалась в совер-
шенстве выполнять. В связи с этим можно смело заявить, что сотрудники 
милиции являлись той ячейкой сил, которая выполняла свою боевую зада-
чу на ура. 

Естественно неоценимый вклад советской милиции разобрать и опи-
сать в рамках одной статьи невозможно, ведь до сих пор учёные-историки 
спорят о вкладе сотрудников в правое дело. Поэтому постараемся осветить 
основные аспекты выполняемой ими деятельности на основе имеющихся 
статистических данных. 

Иосифом Виссарионовичем Сталиным 3 июля 1941 в условиях, не 
терпящих отлагательств, была разработана и принята к сведению програм-
ма по усовершенствованию и перестройке жизни граждан и страны. Она 
была изложена в директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б), которая предпола-
гала мобилизовать все возможные силы Красной армии, приведя их в бое-
вую готовность и в случае необходимости переправить их для отражения 
очередного нападения врага. В этом плане предусматривалось организация 
обороны технических сооружений и зданий, предотвращение дезертирства 
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среди солдат, а также уничтожение шпионов и вражеских диверсантов [3, 
с. 39]. 

Для того, чтобы способствовать исполнению вышеизложенных задач 
Народный Комиссариат внутренних дел разработал и издал приказы и ди-
рективы, которые чётко обозначили специфику своей деятельности во 
время войны. Например, директива от 7 июля 1941 года регламентировала 
в случае необходимости для выполнения поставленных боевых задач не-
медленного слияния сотрудников милиции и солдат Красной армии воеди-
но для наиболее результативного исхода в различных битвах. Боевые зада-
чи заключались в устранении регулярных частей противника и его дивер-
сионных групп с армейскими силами страны. 

Реализацию данная директива получила с начала нападения врага, а 
именно с 22 июня 1941 года, где героически оборонявшие станцию Брест 
работники транспортной милиции показывали блестящие результаты сво-
ей подготовки в условиях многочисленных атак немецких солдат. Анало-
гичную стойкость проявили правоохранители в битве у Смоленска, Витеб-
ска и Могилева, которые имели важное стратегическое значение и, без-
условно, не только военные вносили свой вклад в долгожданную победу 
нашей страны. Среди выдающихся личностей в годы Великой Отечествен-
ной войны можно выделить Маршала Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза Н.И. Крылов, который имел непосредственные контак-
ты с советской милицией в рамках важных по стратегическому значению 
битв. Он отмечал, что при обороне таких городов как Севастополь, Ста-
линград, Одесса сотрудники милиции совместно с его подчинёнными ча-
стями Красной армии боролись мужественно и стойко, не давая не единого 
шанса передохнуть немецким силам. 

В пределах Южного фронта функционировала так называемая мили-
цейская дивизия с 1941 по 1942 гг. Силы были сформированы с помощью 
Краснодарского края, Молдавии, Ростовской области и Украины где со-
трудники милиции пополняли вышеуказанные ряды. В 1941 г. 25 % лично-
го состава милиции страны пополнило ряды Красной армии, что указывает 
на стремительную мобилизацию военной мощи страны [4, с. 228]. 

Сотрудники милиции активно принимали участие в партизанском 
движении, которые проявляли активность на оккупированных врагом тер-
риториях. Существующие методы и формы реализации полномочий в тылу 
работниками милиции по охране общественного порядка были заметно пе-
ресмотрены и модернизированы, поскольку постольку военные условия 
требовали строгого и неуклонного соблюдение гражданами уголовного за-
кона. Народный комиссариат внутренних дел в максимально короткое 
время принимает важное решение по сокращению работы наружной служ-
бы сотрудников с трёх смена на две, которые в общей сложности составля-
ли 12 часов каждая. На особый контроль были взяты задачи по проведе-
нию строгого паспортного контроля граждан, а также весь личный состав 
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милиции переводился на казарменное положение, дабы он был в любое 
время готов для выполнения особо важных поручений и заданий. Столица 
Советского Союза был значительно укреплена и в её пределы были стяну-
ты самые опытные силы аппарата внутренних дел. Основной задачей 
немецких сил было захват Москвы, чтобы армия Японии смогла благопо-
лучно напасть с Дальнего Востока, для полного поражения Советского 
Союза. На подступах к Москве были выставлены заслоны воинских фор-
мирований в содействии с сотрудниками милиции, а также проводилось 
круглосуточное патрулирование ежедневно. 

В ночь на 21 на 22 июля 1941 года была совершена первая вражеская 
атака на столицу в ходе, которой сотрудники милиции в количестве 49 че-
ловек были лично награждены орденами и медалями И.В. Сталиным. Он 
также отметил, что правоохранители внесли особый вклад в оборону 
Москвы и это должно быть примером для всех граждан Советского Союза. 
В случае авиа бомбёжки населённого пункта милиция следила за правиль-
ностью действий граждан по обеспечению своей личной безопасности в 
данной ситуации и оказывала помощь пострадавшим лицам, если это было 
необходимо. 

В качестве одной из главных проблем Советской России является 
вопрос о росте детской беспризорности, порождавшей новые преступления 
совершаемые ими самими. Наиболее активную борьбу с данным негатив-
ным социальным явлением вели сотрудники милиции, которые проводили 
мероприятия по поиску данных категорий детей и оказание им помощи. 
Такая помощь выражалась в помещение их специальные детские учрежде-
ния по уходу за беспризорными детьми, а также определение их в преем-
ники-распределители. В годы Великой отечественной войны набирали 
обороты сеть детских комнат милиции, достигшая числа одной тысячи 
учреждений. 

Список полномочий милиции в годы Великой Отечественной войны 
пополнился розыском пропавших детей после проведения мероприятий по 
эвакуации, а также других военных действий. В результате проделанной 
работы сотрудниками милиции было возвращено в семьи более 20 тысяч 
детей, а также был создан и ежедневно функционировал Центральный 
справочных адресный стол, который непосредственно содействовал поис-
ку пропавших детей [5, л. 120]. Постановление СНК СССР за от 4 марта 
1943 г. № 335 возложило на органы милиции дополнительную обязан-
ность, предусматривающую проведение дежурств на диспетчерских пунк-
тах в целях оказания помощи работникам автоконтор и принятия админи-
стративных мер к водителям и руководителям автохозяйств, уклонявшихся 
от выполнения нарядов на загрузку порожних автомашин оборонными 
грузами, топливом, зерном, промтоварами и т.п. [6, с. 55]. 

Военные действия, проходившие на территории Советского Союза, 
образовали высокий процент преступности среди населения, с которыми 
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нужно было бороться всеми доступными способами. В связи с этим все 
силы советской милиции были брошены на розыск преступников и рас-
крытие преступлений в области нарушения общественного порядка и об-
щественной безопасности страны.  

В процессе войны активную работу проявляли шпионы и диверсан-
ты, с которыми нужно было бороться. Милиция разрабатывала и осу-
ществляла ряд мероприятий по выявлению данных лиц, их обезврежива-
нию и расправе. Например, в обороне Москвы было ликвидировано более 
50 диверсионно-разведывательных групп и 200 агентов, а за весь период 
войны было вывялено более 6000 фашистских агентов, это ещё раз дока-
зывает, что деятельность сотрудников милиции способствовала к прибли-
жению Советской России к победе над врагом.  

Во время войны наибольшую окраску получили новые преступления, 
которые в мирное время не имели место быть. К таким видам правонару-
шений можно отнести: уклонение от призыва в ряды Красной армии, рас-
пространение провокационных слухов разрушающих моральный строй 
действующей армии, мародёрство, с которыми милиция боролась в первых 
рядах. Камнем преткновения к совершению преступлений являлся откры-
тый доступ к получению оружия, которое мирное населения активно ис-
пользовало в случае необходимости. В качестве примера послужит тот 
факт, что за 1942 год сотрудниками милиции было изъято огнестрельное 
оружие в количестве 70753 экземпляров в виде автоматов и пулемётов. 
С каждым годом во время войны преступность сокращалось ровно на 
20 %, показывая тем самым, что деятельность сотрудников милиции осу-
ществлялась на самом высоком уровне [1, с. 71].  

Основной проблемой ставящих в тупик деятельность сотрудников 
милиции является постоянная нехватка рабочих кадров для выполнения 
своей работы. Ведь с каждым днём рост смертности правоохранителей 
возрастал, а восполнять новые места было очень проблематично, ведь объ-
ём работы с каждым разом всё увеличивался и увеличивался. Для привле-
чения новых сотрудников на службу партийное руководство решилось с 
помощью путёвок привлечь на работу женскую половину страны. За пери-
од обороны Москвы на службе в милиции числились более одной тысячи 
женщин, а в период войны в боевых действиях были задействованы более 
четырёх тысяч прекрасной половины мира [3, с. 59].  

Советская милиция приняло с честью это нелёгкое испытание в виде 
жестокой и кровопролитной войны. Милиция Ленинграда и Москвы были 
награждены орденами Красного Знамени за выполнения своих обязанно-
стей с честью и достоинством. Неоценимый вклад этими профессионалами 
своего дела послужит для нас прекрасным примером как надо исполнять 
свои обязанности на современном этапе развития нашей страны. Такой по-
лученный опыт следует принять к сведению и использовать его для разви-
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тия правоохранительной системы в её положительных аспектах противо-
действия преступности в России. 
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Статья посвящена боевым подвигам в годы Великой Отечественной 

войны и необходимости сохранения памяти о них. 
 
Что же такое война? Война ведь такое страшное слово. Она приносит 

столько неприятностей в жизни людей. Война – это самое жестокое и 
ужасное явление. Но пока на земле будет царить гнев и ненависть, то бу-
дут происходить и войны, которые наносят людям боевые ранения. А са-
мое ужасно и страшное это то, что они отнимают жизни детей и близких 
людей. В этой статье я бы хотела рассказать о своих бабушках и дедушках, 
которые принимали участие и смогли пережить Великую Отечественную 
войну. 

Воспоминание о прошлом не должны быть забыты. Ведь подвиги ге-
роев фронта незабываемы – от маршала и генерала до рядового солдата; их 
слава бессмертна. Актуальность темы заключается в том, что, воспринимая 
исторические знания о традициях русского народа, о героической борьбе, 
подвигах, талантах – это всё воспитывает нас, молодое поколение. Ведь мы 
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должны уважать нашу страну и помнить о дочерях и сыновьях Отече-
ственной войны. Молодое поколение должны хранить память о ветеранах.  

Наши бабушки и дедушки – они любят жизнь бесконечно. Эти про-
стые люди более 4 лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно шли на 
подвиг, на смерть, только чтобы приблизить победу. Любовь к Родине, 
верность гражданскому долгу, смелость – это главные черты, которые есть 
в героях войны. Они глубоко осознавали общий смысл борьбы и свою 
личную ответственность за судьбу страны. Жизнь и борьба для них неот-
делимы, героизм – это норма их поведения. 

Но что мы знаем о войне? Ведь мы ни разу не видевшие взрываю-
щихся бомб, не слышавшие свиста пуль, никогда не голодавшие. Мы не 
знаем, что значит безногий отец и в тридцать лет поседевшая мать. Ну так 
что же мы знаем о войне? На это вопрос может ответить только тот, кто 
пережил все эти страшные годы.  

Четыре ужасных года, 1418 дней и ночей длилась Великая Отече-
ственная война. Она нанесла огромный ущерб экономике многих стран 
мира. Только в нашей стране было разрушено более 1700 городов, десятки 
тысяч деревень, а также было уничтожено огромное количество памятни-
ков культуры. Но сколько же война унесла человеческих жизней и сколько 
разрушила человеческих судеб. В нашей стране погибло более 26 миллио-
нов человек, включая мирных жителей. Многие умерли от болезней и го-
лода. Люди всего нашего многонационального государства стали на защи-
ту своей Родины, чтобы одержать победу над фашистской Германией.  

Великая Отечественная война закончилась сокрушительным пора-
жением Германии. 9 мая 1945 года навсегда вошло в историю как День 
Победы нашего народа.  

О своих бабушках и дедушках я знаю только со слов мамы и папы.  
Для начала я хочу рассказать о своем прадедушке. Его звали Браилов 

Павел Сергеевич. Он родился в 1911 году в Орловской области, городе За-
донск. Он был начальником политического отдела ВОВ стрелковой Верх-
неднепровской Краснознаменной дивизии, гвардии подполковник. 

В короткое время провел большую работу по укреплению партполи-
таппарата, партийных и комсомольских организаций частей дивизии.  

В период подготовки к наступательным боям умело расставил пар-
тийные и комсомольские силы в частях, добился того, что в каждой роте 
были созданы ротные парторганизации. Обеспечил доведение боевого 
приказа до всего личного состава, проведено партийно-комсомольской ра-
ботой создал высокий наступательный порыв у бойцов и командиров, что 
способствовало успешному выполнению поставленных боевых задач.  

В период наступательных боев с 22 августа 1944 по 27 августа 1944 
года, находясь в боевых порядках дивизии, обеспечил оперативное руко-
водство партполитаппаратом партийных и комсомольских организаций ча-
стей, своевременно заменяя выбывавших из строя политработников, доби-
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вался сохранения полнокровных партийных организаций, тем самым обес-
печил постоянное партийное влияние и авангардную роль коммунистов и 
комсомольцев в подразделениях в бою.  

В ходе боев мой дедушка повседневно через политаппарат, партий-
ные и комсомольские организации держал личный состав в курсе всех 
международных событий и хода военных действий на фронтах Отече-
ственной войны, всемерно популяризировал бойцов и командиров отли-
чившихся в боях. 

В результате умелого партийно-политического обеспечения боевых 
приказов дивизии успешно решила поставленные боевые задачи. С 22 ав-
густа 1944 г. по 27 августа 1944 г. уничтожено до 3 тысяч солдат и офице-
ров противника, 26 орудий разного калибра, 260 пулеметов, 50 минометов 
и много другой техники. Захвачено в плен до 4 тысяч солдат и офицеров 
противника, 15 орудий разного калибра, 3 танка, 127 пулеметов, 35 мино-
метов и много другого имущества и техники.  

Он был награжден различными медалями, такими как: орден Крас-
ной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда», медаль 
«За оборону Москвы», орден Красного Знамени (15.09.1944), орден Крас-
ного Знамени (25.01.1945). 

Приказ Войскам второго Украинского фронта: от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество мой дедушка Браилов Павел Сергеевич 
награжден орденом Красного Знамени.  

Также я хочу рассказать про еще одного прадедушку. Его звали 
Поздняков Иван Иванович. Он родился в 1914 году, в Орловской области, 
деревне Ледно.  

Он имел звание старшины и был командиром орудийного расчета. 
К большому сожалению, много информации о моем дедушке не сохрани-
лось. Но потому, что он был награжден множеством медалей и орденов, 
можно сказать, что он также как и другие участники Великой Отечествен-
ной войны проявлял героизм, отвагу и приближал День Победы советско-
му народу.  

Он имел такие награды, как: орден Красной Звезды, медаль «За отва-
гу», медаль «За боевые заслуги». 

Мы не должны забывать о военных событиях, потому что много 
жизней было отдано для нашей процветающей жизни. Люди, которые сра-
жались, хотели, чтобы их дети жили в будущем под мирным небом. В за-
ключение хочется сказать, что есть в нас такая память, которая непод-
властна времени. И это память о войне! 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, партия, воспомина-

ния, военные операция. 
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Великая Отечественная война в нарративе и официальной историо-
графии атрибутируется как народная. Это редкий случай совпадения часто 
полностью противоположных интуитивной, академической и даже поли-
тически ангажированной точек зрения.  

Если исходить из первичной интуиции и акцентировать внимание на 
данной атрибуции, то предикат «народная» применительно к войне будет 
очевидно убедительным и адекватным: в войне участвовал весь народ, все 
возрастные, профессиональные, гендерные, этнические группы и слои. В 
период войны врагом была оккупирована значительная территория евро-
пейской части страны, включая важнейшие экономические районы, воз-
никла ситуация стратегической блокады, затронувшая широкие массы 
гражданского населения в невиданных ранее масштабах.  

В системе государственных органов есть институт, наиболее тесно 
связанные с самой толщей народной повседневной жизни в мирное и в во-
енное время. Исследование важнейших аспектов функционирования этого 
института создает большую степень ясности, чем история других институ-
тов, о феномене и формах народной войны. Детализированное исследова-
ние истории военной экономики и пропаганды, важнейших сражений, спе-
цифики государственного управления дает массу оснований для формиро-
вания научных представлений о работе военной и гражданской частей гос-
ударственного аппарата, но этих представлений явно недостаточно для 
изучения народного характера войны. 

Во время Отечественной войны 1812 г. народные вооруженные 
группы и волонтеры-ополченцы по европейской традиции собирательно 
назывались «милиция». Милиционеры тогда – это вооруженные граждан-
ские лица, представители всех сословий, возрастных и гендерных групп, 
добровольно участвующие в истреблении и изгнании неприятеля с захва-
ченных территорий. Не будет большим преувеличением утверждать, что 
история военных операций регулярной армии, стратегических операций, 
дипломатии, военной экономики, пропаганды не исчерпывает феномен 
народной войны, не создает полной картины вовлечения широких масс 
населения в военные действия и тыловую жизнь в период войны.  
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Картина народной войны, сама атмосфера этого феномена с наиболь-
шей степенью полноты раскрывается в исследовании истории советской 
милиции в военный период. Это не удивительно, так как история органов 
внутренних дел наиболее концентрированно выражает суть истории госу-
дарственности, и если нам удается реконструировать, например, массивы 
фактографии истории полиции российской империи, то это само по себе 
восполняет лакуны имперской истории в других ее аспектах.  

Об этом свидетельствую «упрямые» факты, а именно судьба мини-
стров внутренних дел Российской империи. Общеизвестно, что из 14 ми-
нистров внутренних дел с начала ХХ века до февраля 1917 г. своей смер-
тью умерли только пятеро. Российская полиция честно и до конца выпол-
нила долг верности присяге и разделила судьбу российского государства, 
погибла вместе с империей и генетически связанным с ней стремительно 
разрушенным в ходе февральского переворота общественным и правовым 
порядком.  

Армия царской России приняла на себя удар революции в гораздо 
меньшей, чем полиция и жандармерия, степени. Примерно 25% офицеров 
царской армии, включая генералитет, поддержали революцию и приняли 
участие в формировании Красной армии. Полиция оставалась на посту до 
конца, репрессии на полицейских обрушились сразу в ходе и после фев-
ральской революции, они не прекращались после октябрьской революции 
в 20, 30 и 40-е годы. Правоохранительные органы в силу своей природы 
формируются и погибают вместе с государством. 

В такой же мере как полиция царского времени концентрированно 
выражала суть имперской истории, советская милиция в разные периоды 
истории СССР так же концентрированно выражала суть советской постре-
волюционной государственности.  

Во время Великой Отечественной войны советская милиция с 
наибольшей степенью ясности всей своей деятельностью выражала народ-
ный характер этой войны. Причем народный характер войны в максималь-
ной степени выражался и в деятельности дивизий НКВД, представлявших 
из себя штатные армейские фронтовые подразделения, и в деятельности 
диверсионно-партизанских групп, подведомственных НКВД и осуществ-
лявших боевые диверсионные акции в тылу врага, и в функционировании 
подразделений общей и милиции и уголовного розыска.  

Если войсковые формирования НКВД СССР, к которым относились 
пограничные войска, оперативные войска, войска по охране промышлен-
ных и железнодорожных объектов, конвойные войска, принимали непо-
средственное участие в боевых действиях, охраняли тыл Красной армии, 
выполняли специальные операции, обеспечивали деятельность уголовно-
исполнительной системы СССР, включавшую помимо уже имевшихся 56 
ИТЛ сформированные в период войны 40 новых ИТЛ, включая 11 Управ-
лений ИТЛ и колоний, а также 15 отделов исправительно-трудовых коло-
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ний, то органы милиции обеспечивали всю инфраструктуру бытовой жиз-
ни граждан (карточное распределение, розыск потерявшихся в ходе эваку-
ации, работу с беспризорниками). Органы РКМ НКВД осуществляли орга-
низацию противовоздушной обороны, вели борьбу со шпионами и, дивер-
сантами в прифронтовых районах и в тылу противника. Центром подго-
товки специальных разведывательно-диверсионных групп и отрядов ОМ-
СБОН за 4 года войны было подготовлено 212 групп численностью более 7 
тыс. человек для выполнения заданий в тылу врага. 

95 % личного состава милиции было мобилизовано в действующую 
армию. Мобилизованных мужчин заменили молодежь, женщины, нестрое-
вые военные. Например, в органах внутренних дел в период войны доля 
женщин составляли от 30 % до 50 % в общем количестве личного состава.  

В чрезвычайных условиях войны предстояло разработать адекватные 
ситуации формы обеспечения новых задач: организации привлечения 
гражданского населения к трудовой повинности для оборонных работ; ор-
ганизации конфискации всех необходимых средств и ресурсов для целей 
обороны; организации контроля за функционированием в условиях войны 
торговых, коммунальных, культурных учреждений и предприятий; обеспе-
чения реализации запрета на организацию собраний и шествий; контроля 
миграции населения в местностях, объявленных на военном положении; 
ограничение уличного движения; осуществления задержаний подозри-
тельных лиц, административных выселений из местностей, объявленных 
на военном положении неблагонадежных лиц.  

На все службы и подразделения РКМ распространялись требования 
Дисциплинарного воинского устава Красной армии. Рабочий день сотруд-
ника милиции в годы войны продолжался 18-20 часов в сутки.  

Наиболее ярко важная роль войск НКВД проявилась в ходе обороны 
укрепрайонов и горных перевалов Кавказа. Оперативная группа войск 
НКВД при штабе Закавказского фронта (командующий генерал-майор 
И.А. Петров) получила в подчинение 5 стрелковых дивизий. В подчинении 
оперативно-чекистских групп войск НКВД находились части Красной ар-
мии и местные формирования горцев. Именно действия войск НКВД обес-
печили проведение в жизнь комплекса мероприятий по взаимодействию 
всех родов войск в создании системы оборонительных сооружений, наве-
дении прифронтового порядка в войсковом тылу. 

Подразделения войск НКВД, прошедшие спецподготовку, выполня-
ли специфически задачи в труднопроходимых местностях Северного Кав-
каза: к сентябрю–октябрю 1942 г. было подготовлено 12 альпийских гор-
нострелковых групп численностью 3457 чел. Действовали десятки парти-
занских групп, оперативных отрядов, были оборудованы батальонные уз-
лы сопротивления, ротные и взводные опорные пункты.  

Местные жители оказывали существенную помощь НКВД в созда-
нии обороны укрепрайонов, снабжении армейских частей продовольстви-
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ем и вооружением. Войскам НКВД удавалось привлечь до 100 тыс. чел. на 
оборонные работы в отдельные дни. 

Основу войск НКВД по охране тыла Северо-Кавказского фронта со-
ставила единственная действовавшая на фронтах войны милицейская ди-
визия. Действия войск НКВД оказали решающее влияние на улучшение 
криминогенной обстановки на Северном Кавказе, содействовали восста-
новлению на освобожденной от фашистов территории законных органов 
власти, охране стратегических объектов и коммуникаций, изъятию оружия 
у населения. Войска НКВД поддерживали режим военного положения в 
тылу укрепрайонов, выявляли бандитов и их пособников, дезертиров и 
вражеских диверсантов. 
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Возможность применения вражеской дальней авиации в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., требовала принятия соответству-
ющих мер в тыловых районах Советского Союза. Наша республика, как ре-
гион сосредоточения стратегических, имеющих важное оборонное значе-
ние, объектов. В этой связи, с самого начала войны становился актуальным 



44 

вопрос об организации эффективной системы местной противовоздушной 
обороны (МПВО) на территории Башкирской АССР. 

Вопросы строительства подразделений МПВО в СССР и в его регио-
нах нашли должное отражение в отечественной историографии. Исследо-
вателями изучена история становления и функционирования местной про-
тивовоздушной обороны, подготовки населения СССР к противохимиче-
ской защите [4]. Подготовка населения Башкирской АССР накануне и в го-
ды Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. получила освещение в 
многочисленных работах М.А. Бикмеева [2; 3] и П.А. Мухаметова [8; 9]. 

Советское правительство начало разработку механизмов противодей-
ствия авиационным налетам задолго до начала Второй мировой войны. 
Еще 4 октября 1932 года СНК СССР утвердил Положение о противовоз-
душной обороне СССР. Эту дату принято считать днем рождения МПВО 
[14, с. 18]. Впоследствии, данное Положение заложило нормативные и ор-
ганизационные основы для организации подразделений МПВО в регионах, 
потенциально подверженных авиационным налетам в условиях военного 
времени. В дальнейшем постановлением СНК Башкирской АССР от 7 ап-
реля 1936 года «О подготовке населения к противовоздушной обороне» 
подготовка населения республики к ПВО предусматривалась через систему 
добровольных оборонных обществ, без обязательного привлечения всех 
граждан республики [15, с. 484]. Эту позицию можно объяснить, если при-
нять во внимание господствовавшую в это время военную доктрину, 
предусматривающую ведение боевых действий исключительно на терри-
тории противника. Возможно поэтому, партия и правительство не воспри-
нимало всерьез угрозу авиационных налетов на Южный Урал. 

В связи с местным характером деятельности органов и сил постанов-
лением СНК СССР от 7 октября 1940 г. руководство МПВО было передано 
Наркомату внутренних дел СССР, в составе которого было создано Главное 
управление МПВО. Местная противовоздушная оборона занималась орга-
низацией маскировки и светомаскировки, строительством инженерных со-
оружений (бомбоубежищ и наблюдательных пунктов), организацией про-
тивохимической, противопожарной, медико-санитарной и ветеринарной 
защиты, охраны порядка, управления, связи, оповещения и обучения насе-
ления [1, с. 40]. Общее руководство подготовкой населения и народного хо-
зяйства к противовоздушной и противохимической защите осуществлялось 
советскими исполнительными органами – городскими и районными Сове-
тами депутатов трудящихся. 

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. заставило со-
ветское правительство пересмотреть свои взгляды на организацию проти-
вовоздушной и противохимической обороны на всей территории Советско-
го Союза. Требовалось в кратчайшие сроки организовать соответствующее 
обучение и строительство оборонных объектов. Целью этих мероприятий 
стала подготовка граждан, владеющих способами защиты своего рабочего 
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места и жилища от налета вражеской авиации. Для этого 2 июля 1941 г. 
СНК СССР принял постановление № 1812 «О всеобщей обязательной под-
готовке населения к противовоздушной обороне» [6, с. 244]. Согласно пра-
вительственному постановлению все трудоспособное население страны, в 
возрасте от 16 до 60 лет должно было пройти обязательную подготовку по 
противовоздушной и противохимической обороне. Планировалось без от-
рыва от производства или основной учебы обучить десятки тысяч рабочих, 
служащих и учащихся республики. Требовалось обеспечить срочную ин-
структорскую и методическую помощь формирующимся повсеместно на 
предприятиях учебным группам. Подготовка населения по нормам «Готов к 
противовоздушной и противохимической обороне», инструкторов и друго-
го личного состава групп самозащиты в жилых домах на территории рес-
публики была возложена на Центральный совет Осоавиахима Башкирской 
АССР. Исполнительным комитетам городских, районных Советов депута-
тов трудящихся было поручено оснащение групп самозащиты материаль-
ным имуществом и специальным оборудованием [5, с. 301]. 

В сжатые сроки была проведена работа по определению и учету кате-
горий населения республики подлежащих охвату противовоздушной и про-
тивохимической обороне. На основании справок районных и городских 
Советов депутатов был проведен учет всего населения республики, подле-
жащего обязательному обучению – всего 1267997 человек. По мере по-
ступления в республику эвакуированного населения из западных регионов 
и прифронтовой полосы количество населения, подлежащего подготовке 
увеличивалось. К августу 1943 года, после всех необходимых уточнений 
итоговая цифра составила свыше 1,6 млн человек [13, с. 135]. 

Однако в первые военные годы темпы строительства специальных 
сооружений, предназначенных для обеспечения противовоздушной и про-
тивохимической обороны региона оставались низкими. Обращаясь в июне 
1943 года к Секретарю Обкома ВКП(б) БАССР С.Д. Игнатьеву начальник 
Главного управления Местной ПВО НКВД СССР генерал-лейтенант 
В.В. Осокин отметил, что «строительство сооружений МПВО по Уфе осу-
ществляется крайне медленно. Не проводятся в городе работы по переобо-
рудованию бомбоубежищ в газоубежища, не начато строительства команд-
ного пункта штаба МПВО города». Указанные недочеты в работе местных 
служб и ведомств подрывали оборонную работу и ставили под угрозу про-
тивовоздушную и противохимическую защищенность столицы республи-
ки. Секретарю Башкирского областного комитета ВКП(б) С.Д. Игнатьеву 
было поручено обсудить на Бюро Обкома вопросы ускорения планируемых 
объемов строительства сооружений МПВО, а также обязать партийные и 
советские организации принять соответствующие меры, способствующие 
выполнению ежеквартальных планов [10, с. 115]. 

Степень подготовки городов республики проверялась на многочис-
ленных учебных тревогах и учениях. Так, проведение подобных оборон-
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ных мероприятий в Уфе не прекращалось на всем протяжении войны. Во 
время проведения контрольных учебных мероприятий запрещалось ис-
пользовать по назначению фары автомашин, уличных фонарей, а также за-
жигание любых осветительных приборов [7, с. 2]. Соблюдение гражданами 
установленных правил, строго отслеживалось подразделениями НКВД 
Башкирской АССР, виновные нарушители привлекались к ответственности 
в соответствии с действующим советским законодательством. 

Выполнение постановления СНК БАССР от 12 июля 1941 г. «О по-
рядке подготовки населения к противовоздушной и противохимической 
обороне и порядке организации групп самозащиты на территории БАССР» 
потребовало от директоров и руководителей предприятий, организаций и 
учреждений республики формирования в обязательном порядке групп са-
мозащиты, обучения и подготовки рабочих предприятий к сдаче норм «Го-
тов к противохимической обороне (ПВХО)» 1-й ступени [12, с. 316]. На 
момент начала второго года войны ряд промышленных предприятий рес-
публики закончили подготовку рабочих к противохимической обороне. В 
Уфе такими предприятиями являлись – Паровозоремонтный завод, Швей-
ная фабрика им. 8 марта, завод Горного оборудования, ТЭЦ № 1. В Ишим-
бае подготовка была закончена на Башнефтеснабе и Нефтеперегонном за-
воде [11, с. 51]. На территории завода № 628 на углу уфимских улиц им. 
Сталина и им. Аксакова (впоследствии завод телефонной аппаратуры име-
ни С.М. Кирова, ныне ОАО «БЭТО») была установлена вышка наблюдения 
и организовано круглосуточное дежурство. К середине 1943 г. было завер-
шено строительство и обустройство бомбоубежища на Швейной фабрике 
им. 8 Марта.  

Активизации обучения противохимической обороне населения рес-
публики способствовали проводимые Осоавиахим СССР ежегодные хими-
ческие соревнования. Участникам соревнования необходимо было отрабо-
тать у станка не менее 60 минут в противогазе, принять участие в походе 
на дальние расстояния во всей защитной экипировке. Проведенные в конце 
1942 – начале 1943 года VIII химические соревнования выявили абсолют-
ного лидера, занявшего первое место среди промышленных предприятий 
республики – Уфимский завод № 26 (ныне ПАО «ОДК-Уфимское моторо-
строительное производственное объединение»). На этом предприятии, 
имеющем важное оборонное значение и сегодня, каждый рабочий умел 
пользоваться противогазом, работать в нем длительное время, а также в 
случае необходимости, мог передвигаться в нем на большие расстояния. 

В числе первых предприятий республики, включился в 9-е химиче-
ские соревнования завод № 161 (ныне акционерное общество «Уфимское 
агрегатное производственное объединение»), эвакуированный из Москвы в 
октябре 1941 г. В целях введения соревновательного момента в организа-
ции противохимического обучения на соревнование был вызван вышеука-
занный завод № 628. На заводе была организована наглядная агитация и 
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пропаганда овладения военными знаниями. В каждом цеху организованы 
уголки ПВХО, военные уголки, призывающие щиты, лозунги и плакаты. 
Всего в ходе соревнования с рабочими было проведено 75 лекций, бесед и 
докладов на различные военные и оборонные темы с охватом 95% всех ра-
бочих предприятия [13, с. 145]. Следует отметить, что проведение лекций и 
докладов, в сочетании с отработкой практических упражнений, были од-
ним из эффективных методов формирования основ противовоздушной и 
противохимической подготовки граждан нашей республики.  

Необходимо было организовать военное обучение на предприятиях 
транспорта. Так, при Уфимском паровозном депо к 1 маю 1943 г. была ор-
ганизована комсомольско-молодежная паровозная колонна им. «Осо-
авиахимовец Башкирии». В состав колонны вошло 5 паровозов, доставля-
ющих грузы сквозными рейсами на фронт. Машинисты паровозов Устю-
жанин, Болотин, Бровко, Лысенков и Кровцов – сдали нормы «Готов к 
ПВХО», а кроме этого успешно овладели военными специальностями ав-
томатчиков, стрелков и бронебойщиков. На этом не заканчивался патрио-
тический порыв рабочих, кроме регулярных перевыполнений норм, паро-
возной колонной было собрано в фонд Главного командования РККА 
32500 рублей [13, с. 98]. 

Таким образом, народный комиссариат внутренних дел Башкирской 
АССР, совместно с советскими, партийными и оборонными общественны-
ми организациями принимал самое непосредственное участие в организа-
ции и поддержании на должном уровне боеготовности подразделений 
местной противовоздушной и противохимической обороны. За годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. в республике действовали и 
успешно функционировали штаб МПВО и группы самозащиты, а предпри-
ятия оборонного значения находились в постоянной готовности. Высокая 
степень ответственности населения республики способствовала патриоти-
ческому подъему, трудовой дисциплинированности и всемерной помощи 
фронту. 
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Статья посвящена воспоминаниям о военных буднях человека, про-
шедшего Великую Отечественную войну, его подвигам. 

 
Война – это горе и слезы. 75 лет прошло с той поры, как отгремели 

последние выстрелы Великой Отечественной войны. Тысячи людей про-
шли через все испытания и мучения самой тяжелой войны 1941–1945 гг. 
Тяжелые годы испытаний выпали на судьбы советского народа: погибали 
отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и утраты войны не обошли стороной 
ни одну семью. Поэтому тема великой Отечественной войны навсегда 
останется актуальной, а День Победы – 9 мая – самым трогательным, са-
мым душевным праздником страны. С каждым годом ветеранов Великой 
Отечественной войны становится все меньше. Но почти в каждой семье 
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есть кто-то, кто воевал, в семейных альбомах хранятся фотографии воен-
ного времени. 

Война – это всегда тяжелое испытание, как для страны в целом, так и 
для каждого отдельного человека. Однако война несет с собой и мощное 
пробуждение сознания. Например, опыт Великой Отечественной войны 
показал, что человек на войне был не советским, а русским – а это большая 
разница. Патриотический дух Русского Народа проявился уже в первые 
месяцы войны и остался с ним до самой победы. 

Современного человека не может не заинтересовать вопрос, как сре-
ди ужасов военного времени людям удалось сберечь в себе истинно чело-
веческое – доброту, любовь, сострадание. Ответ на этот вопрос дают и ху-
дожественные произведения, написанные в тяжкие годы Великой Отече-
ственной войны, и воспоминания ее непосредственных участников. 

С петровских времен и до сегодняшних дней нет для воинской части 
в России миссии почетнее, чем заслужить звание гвардейской. Но для мно-
гих и многих, особенно успевших отдать свой долг Родине еще в советские 
времена, гвардейским праздничным днем по-прежнему остается дата 18 
сентября – день, когда в 1941 г. в Красной армии появились первые стрел-
ковые гвардейские дивизии. 

Первыми гвардейскими соединениями в Красной армии, которые по-
лучили это звание за мужество и воинскую доблесть, проявленные на поле 
боя, стали четыре дивизии Западного фронта, участвовавшие в Ельнинской 
наступательной операции: 100-я, 127-я, 184-я и 161-я. Каждая из них успе-
ла к тому времени пройти немалый боевой путь, и каждая с боями потом 
дошла до Победы. 

62-я Гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в марте 
1942 в Приволжском военном округе как 127-я стрелковая дивизия (2-го 
формирования). 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество 
и героизм личного состава дивизия была удостоена звания «гвардейская» и 
преобразована в 62-ю гвардейскую стрелковую дивизию (15 января 
1943 г.). 

Продолжая действовать в составе 3-й танковой армии, в феврале-
марте 1943 г. участвовала в освобождении Харькова (16 февраля), вела 
упорные оборонительные бои в районе г. Мерефа. В этот период плечом к 
плечу с дивизией геройски сражались воины 1-го Чехословацкого отдель-
ного пехотного батальона под командованием полковника Л. Свободы. 
В апреле-июле дивизия вела оборонительные и наступательные бои в со-
ставе 6-й, затем 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. 

В начале августа была включена в 37-ю армию, находившуюся в Ре-
зерве Ставки ВГК, которая в 1-й половине сентября в составе Степного 
фронта была введена в сражение для развития наступления и быстрого вы-
хода войск фронта к р. Днепр. Части дивизии вышли к Днепру и в ночь на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2._%D1%81%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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28 сентября 1943 г. форсировали его в районе Мишурина Рога (юго-
восточнее Кременчуга). Вначале реку форсировала группа передового от-
ряда на 3 понтонах и 5 лодках. За ними переправились главные силы пере-
дового отряда. К 8 часам 28 сентября, несмотря на сильное сопротивление 
противника, на правом берегу реки были захвачены 2 плацдарма. В тече-
ние дня на них переправились основные силы полков 1-го эшелона диви-
зии, которые с ходу вступили в бой. За успешное форсирование Днепра 
многие воинам дивизии были награждены орденами и медалями, а 7 удо-
стоены звания Героя Советского Союза. 

В октябре–ноябре дивизия участвовала в наступлении, а затем в от-
ражении контрудара противника на криворожском направлении. В конце 
ноября была передана 52-й армии, и в декабре вела бои в районе г. Черкас-
сы. 

В последующем за образцовое выполнение боевых задач по уничто-
жению окружённой группировки противника награждена орденом Богдана 
Хмельницкого 2-й степени (26 февр. 1944 г.). Стремительно действовали 
воины соединения в Уманско-Ботошанской наступательной операции, в 
которой они разгромили противостоящие части противника и в ночь на 
19 марта с ходу форсировали р. Днестр, за что дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени (8 апреля 1944 г.). 

В Ясско-Кишинёвской наступательной операции 1944 г. дивизия в 
составе 2-го Украинского фронта участвовала в окружении и разгроме 
вражеской группировки юго-западнее г. Кишинёва. В конце ноября 1944 – 
февраля 1945 гг. в составе 4-й гвардейской (с 20 января по 20 февраля –  
46-й армии) 3-го Украинского фронта вела боевые действия по освобожде-
нию Венгрии. За проявленные воинами мужество и высокое воинское ма-
стерство в боях по окружению и уничтожению будапештской группировки 
противника удостоена почётного наименования «Будапештская» (5 апреля 
1945 г.). 

В марте–апреле 1945 г. дивизия участвовала в Венской наступатель-
ной операции. Своими активными и решительными действиями она спо-
собствовала освобождению венгерских городов Сомбатель (Сомбатхей), 
Капувар и Кёсег (29 марта 1945 г.), за что награждена орденом Суворова  
2-й степени (26 апреля 1945 г.). 

На завершающем этапе операции дивизия участвовала в 9-дневных 
ожесточённых боях за овладение столицей Австрии г. Веной. 

Великая Отечественная война повернула жизнь всей страны, вошла в 
дом каждого, в каждую семью. Она вошла и в дом моего прадедушки по 
папиной линии Пазилова Гиганта Леонидовича. Родился он 1 января 
1925 г. в селе Елизарово Перееславского района. Когда прадедушке испол-
нилось 16 лет, началась Великая Отечественная война, с его слов, это про-
изошло очень неожиданно… Всех отцов, дедов, и совсем юных парней от-
правили на фронт. Мой прадедушка, когда ему исполнилось 17 лет, был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%81%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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призван в городе Вольске в 62-ю Гвардейскую дивизию, в 184-й гвардей-
ский полк.  

Их готовили к боям в тылу у немцев: уничтожать, громить немецкие 
штабы, базы управления войсками, помогать нашим войскам в наступа-
тельных операциях. Совершенствовалась маршевая подготовка. Марш 
двадцать километров считался легким – без привалов десять километров 
туда и десять обратно. А бывали марши и по шестьдесят километров.  

Командир отделения гвардии старший сержант Гигант Леонидович 
Пазилов награжден медалью «За отвагу» за то, что в боях за овладение 
плацдармом на правом берегу реки Днепр проявил себя смелым и реши-
тельным командиром. Отбивая атаки противника, его отделение уничто-
жило более двух десятков немецких солдат и офицеров, он сам лично убил 
4 гитлеровцев…  

Зимой, когда был ужасный голод, и солдат нечем было кормить, 
прадедушка вызвался проникнуть в ангар, в котором, как он узнал, немцы 
хранили зерно и хлеб. Командир не сразу согласился на это, ведь праде-
душка был единственным командиром пулеметного расчета, но нужно бы-
ло кормить личный состав. Сначала все шло успешно – ему удалось по-
пасть в ангар, воспользовавшись тем, что немцы отправились на обед, и 
набрать целый мешок продуктов, но, направляясь к автомобилю, оставлен-
ному в лесу, прадедушка неожиданно столкнулся с вышедшим покурить 
немецким офицером. Увидев его, мой прадед быстро побежал и стал от-
стреливаться, он попал в немецкого офицера и убил его, вернулся в авто-
мобиль и тут почувствовал, что ранен… Пуля задела легкое и сердце, но, 
истекая кровью, прадедушка вёл машину, и спустя пару часов он прибыл к 
своим, отдал мешок с едой и тут же потерял сознание… Очнулся с перевя-
занной раной, но счастливый, что доставил продукты… 

В бою на подступах к городу Вене противник перешел в контратаку. 
Расчеты открыли огонь, но мины были на исходе, прадедушка под силь-
ным миномётным и пулеметным огнем противника, рискуя жизнью, по-
ехал за минами и в самое короткое время доставил их, этим обеспечил 
успешное отражение контратаки противника. В боях за город Вену он ре-
гулярно обеспечивал роту боеприпасами и продовольствием, подвозя их 
непосредственно на огневые позиции, показывал пример мужества и отва-
ги.  

С 26 августа по 23 декабря 1943 г. была кровопролитная битва за 
Днепр. В этой битве участвовало 4 млн человек, а фронт растянулся на 750 
километров. В результате четырёхмесячной битвы Левобережная Украина 
была почти полностью освобождена от нацистских захватчиков. В ходе 
операции значительные силы Красной армии форсировали реку, создали 
несколько стратегических плацдармов на правом берегу реки, освободили 
город Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в миро-
вой истории. 
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В низовьях ширина Днепра может достигать трех километров. Пра-
вый берег, который нужно было захватить, был очень крутой, тем самым 
делал переправу очень сложной. В дополнение ко всему берег был пре-
вращён солдатами немецкой армии в огромный комплекс преград и фор-
тификационных сооружений. Плацдарм был завоёван 22 сентября 1943 г. 
Прадедушка вспоминал: «Накануне переправы ко мне подошел мой ко-
мандир и спросил, готов ли я? Я ответил, что, конечно, готов, только бы 
отоспаться после двух бессонных ночей. После форсирования, на возвы-
шенность взбираться не стали, замаскировали свои позиции, танки. Это 
видимо и спасло нам жизнь. Чуть позже началась бомбардировка. Немцы 
бомбили высоты. Нас контратаковали немецкие войска, пытаясь вытиснуть 
из занятых нами позиций. Главной задачей оставалось удержать плацдарм 
любой ценой до подхода главных сил. В ходе удержания плацдарма отде-
лением было уничтожено несколько десятков немцев. И именно за безуко-
ризненную стойкость, мужество и отважность подчиненных моего отделе-
ния, а также за умелое управление подразделением, командир роты пред-
ставил меня к награждению орденом Красной Звезды. 

Венская наступательная операция проводилась с 16 марта по 15 ап-
реля 1945 г. Запомнился мне изрядно разрушенный Будапешт и уцелевшая 
Вена. Город и подступы к нему были заранее подготовлены к обороне. На 
направлениях города были отрыты противотанковые рвы, установлены 
противопехотные и противотанковые заграждения. Улицы города пересе-
кались многочисленными баррикадами. Мосты были заминированы».  

Апрель 1945 г. выдался кровопролитным. Оборонявшиеся оказывали 
упорное сопротивление. Шли бои за каждый квартал, за дом. Бои не пре-
кращались ни днём, ни ночью. Военный совет фронта принял решение о 
проведении одновременного штурма всеми силами, участвующими в боях 
за город. Вспоминал прадедушка один день из этой ожесточенной битвы:  
«Как только стемнело, шум боя почти полностью стих. То тут, то там раз-
давались лишь одиночные взрывы. Ночь освещалась только заревом мно-
гочисленных пожаров в Вене. Мы подошли к мосту, и тут неожиданно 
средний пролет моста взлетел в воздух. Наступление наше затянулось… 
Лишь к утру мы возобновили преследование противника». Население го-
рода с нетерпением ожидало окончания боёв и скорейшего завершения 
войны. К середине апреля Вена была очищена от немецких войск. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, партия, воспомина-

ния, военные операция. 
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Статья посвящена историческим особенностям деятельности ми-

лиции Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Акцен-
тируется внимание на трудностях борьбы с преступностью, с которыми 
столкнулись сотрудники милиции в условиях военного времени. Автором 
анализируются диссертационные исследования по данной теме, свиде-
тельствующие о неоценимом вкладе орловцев-сотрудников органов внут-
ренних дел, в победу в Великой Отечественной войне. 

 
Великая Отечественная война оставила неизгладимый отпечаток в 

истории нашей страны. Это страшное время навсегда останется в памяти 
человечества, также как вечна будет память о героях, ценой собственной 
жизни, приблизивших Великую Победу.  

Среди тех, кто приближал победу, были сотрудники органов внут-
ренних дел. Сражаясь с врагом в стрелковых дивизиях и подразделениях 
внутренних войск НКВД СССР на фронтах Великой Отечественной войны, 
становясь бойцами истребительных батальонов и партизанских отрядов в 
тылу врага, выполняя свои профессиональные обязанности в советском 
тылу, они, охраняя порядок и обеспечивая внешнюю и внутреннюю без-
опасность страны, мужественно исполняли свой долг. Знание истории 
необходимо каждому человеку, особенно важно помнить о подвигах, со-
вершенных на земле, на которой мы находимся, это необходимо ради фор-
мирования достойного будущего.  

Изучение деятельности милицейских в Орловской области в годы 
войны имеет некоторые трудности, связанные с недоступностью для ис-
следования некоторых документов военного времени, хранящихся в архи-
ве УВД Орловской области. Как правило, многие материалы недоступны в 
силу их засекреченности. 

Основная часть материалов, содержащих сведения о деятельности 
орловской милиции находится в хранилище Государственного Архива Ор-
ловской области в рассекреченном и доступном для исследования виде. 
Диссертационные исследования по данной теме значительно расширили 
наши представления о деятельности сотрудников ОВД в период Великой 
Отечественной войны, позволив более детально изучить опыт сотрудников 
по охране общества от внутренних и внешних угроз.  
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В условиях военного времени на плечи сотрудников органов внут-
ренних дел легли новые, боевые задачи. Среди достаточно большого числа 
новых направлений деятельности сотрудников органов внутренних дел 
следует отметить организацию и руководство истребительными батальо-
нами и партизанскими отрядами в тылу врага.  

Сразу после занятия 3 октября 1941 г. города Орла немецко-
фашистскими войсками Управление НКВД по Орловской области стало 
располагаться в городе Мценске. С момента же оккупации последнего 
Управление окончательно перебралось в Елец, куда к тому времени при-
были все областные советские и партийные организации и неоперативный 
состав управления НКВД, эвакуированные из Орла. Там оно оставалось 
вплоть до освобождения областного центра, за исключением нескольких 
дней в декабре 1941 г., когда Елец был захвачен врагом [1]. 

Уже в первые дни войны многие сотрудники органов внутренних дел 
были мобилизованы в вооруженные силы, а оставшиеся либо продолжили 
выполнять привычные обязанности либо из них формировали истреби-
тельные батальоны, которые в последующем на оккупированных террито-
риях становились важной составной частью партизанских отрядов. Хоте-
лось бы также отметить, что сотрудникам приходилось трудиться по двух-
сменному режиму работы – более 12 часов в сутки. Более того, как было 
отмечено ранее, на милицию были возложены новые дополнительные обя-
занности по созданию истребительных батальонов. 

Согласно приказу Народного комиссара внутренних дел СССР от 
25 июня 1941 года № 00804 и постановлению Орловского обкома ВКП(б) и 
облисполкома, в Орловской области были сформированы истребительные 
батальоны. Функции данных батальонов заключались в борьбе со шпио-
нажем со стороны противника. Структуру батальона составляли члены 
ВКП(б) и ВЛКСМ, под руководством работников органов НКВД, войск 
НКВД или заместители начальников районных отделов НВКД по милиции. 
В состав истребительных отрядов входили сотрудники органов внутренних 
дел, большинство из которых в последующем оставались на оккупирован-
ной территории для проведения подрывной и разведывательной деятель-
ности. Бойцы орловских истребительных батальонов, находясь на передо-
вых позициях и защищали подступы к Орлу, вели бои с крупными силами 
врага. Истребительные батальоны Новодеревеньковского, Верховского, 
Залегощенского, Моховского и Краснозоренского районов в количестве 
400 человек в течение 20 дней держали заградительную линию обороны в 
25-30 км от областного центра. На оккупированной противником террито-
рии истребительные батальоны становились основой для формирования 
партизанских отрядов [2, с. 194].  

В сентябре 1943 года уже на освобожденной от врага территории об-
ласти сотрудники милиции и участники истребительных батальонов прини-
мали активное участие в борьбе с бандитизмом, в результате которой были 
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убиты и задержаны на территории Орловской области достаточно большое 
количество бандитов и их пособников. 

Особое место в истории партизанского движения Орловщины остави-
ли два сотрудника органов внутренних дел, выпускники указанной школы – 
оперуполномоченные уголовного розыска Агуреев и Толубеев. Они прояви-
ли большое мужество в боях с врагом, руководя партизанскими отрядами – 
один в Болховском, другой в Орловском районах. Оба сотрудника погибли: 
Агуреев – в неравном бою с карателями, а Толубеев был захвачен в плен и 
казнен [3]. 

Одним из важнейших направлений деятельности советской милиции в 
годы войны, была борьба с детской безнадзорностью. Данное направление 
было отражено в постановлении Совета Народных Комиссаров СССР от 23 
января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». С осво-
бождением от оккупации территории Орловской области от фашистских 
захватчиков вновь стали действовать Орловская и Елецкая детские комна-
ты милиции, которые находились под руководством начальника отделения 
милиции.  

К концу 1943 г. в Орловской области действовало уже 9 детприем-
ников-распределителей, из которых три спецприемника НКВД СССР: 
1 сентября 1943 года был организован Орловский детприемник, в котором 
находилось около ста человек [4, с. 118]. Следует также отметить, что со-
трудники этих учреждений также занимались спасением детей от голода, 
нищеты, болезней, помогали им с одеждой, ведь, как правило, дети не 
имели даже обуви и чистой одежды.  

Сотрудники милиции проводили работу по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних, так как уровень преступности в тот 
период был достаточно высоким. Не жалея сил и времени, орловские ми-
лиционеры занимались поиском родных и близких детей, утративших с 
родственниками связи в годы войны, а также, трудоустраивали не имею-
щих родителей подростков старше 14 лет на промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия.  

Агитмассовая работа занимала важное место не только в политике 
государства, но и в деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Война не остановила агитационные работы по предупреждению 
нарушений правил дорожного движения. В ГАИ составлялся План прове-
дения агитмассовой работы по популяризации правил уличного движения 
среди детей и взрослого населения [5, с. 57].  

Таким образом, деятельность сотрудников органов внутренних дел 
Орловской области еще раз показывает, что в годы Великой Отечествен-
ной войны на них, кроме выполнения функций, определенных еще в дово-
енный период, возлагались многочисленные новые обязанности. Они, вхо-
дя в состав партизанских отрядов, разведывательно-диверсионных групп, 
истребительных батальонов, внесли существенный вклад в развертывание 
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всенародной борьбы в тылу врага, вели изнурительную, но плодотворную 
борьбу с детской беспризорностью и преступностью. 

Поэтому, темы исследования истории органов внутренних дел в годы 
войны остаются актуальными в любое время. Ведь изучение истории своего 
Отечества позволяет сформировать будущее поколение в духе патриотизма. 
Нормой поведения каждого современного сотрудника органов внутренних 
дел, должны быть смелость и мужество, готовность сделать все возможное 
во имя защиты интересов своей Родины.  

_______________________ 
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В начальный период Великой Отечественной войны нельзя не пере-
оценить вклад в сдерживание наступавших частей противника стрелковых 
соединений войск НКВД СССР. Они в основном комплектовались не мили-
ционерами, а сотрудниками других управлений ведомства. Вместе с осталь-
ными частями Красной армии в июле 1941 г. первый удар вермахта приняли 
29-я, 30-я, 31-я армии НКВД СССР.  

Из органов милиции Челябинской области только в период с 22 июня 
1941 г. по 1 ноября 1942 г. было мобилизовано в Красную армию и уволе-
но по разным причинам 2734 человека, вновь принято на службу 2541 че-
ловек, что составило 92,9 % от общего числа прибывших, в т.ч.: рядового и 
младшего начсостава, а также участковых уполномоченных милиции – 
95 %, оперативного состава – 65 %. На 1 октября 1942 г. в составе органов 
милиции Челябинской области работало 540 женщин, или 21% от общего 
количества сотрудников [2]. 

Для восполнения высоких потерь на фронте советское правительство, 
формировало все новые и новые войсковые объединения, и при этом ис-
пользовало аппарат НКВД СССР в качестве мобилизационной базы Крас-
ной армии. Одна из таких армий НКВД (70-я) была образована на Урале в 
конце 1942 – начале 1943 гг. В Свердловской области были сформированы 
две дивизии этой армии: 140-я – в Красноуфимске и 175-я – в Ревде. Ар-
мейский штаб тогда дислоцировался в г. Свердловске. Данное уральское 
соединение НКВД СССР, состоявшее из расформированных пограничных 
частей, частей внутренних войск, сотрудников органов внутренних дел, 
участвовало в сражении на Курской дуге, Белорусской, Восточно-
Прусской и Берлинской стратегических операциях. 

Сотрудники уральской милиции отважно сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны. За годы войны из органов внутренних дел 
Свердловской области на фронт ушло более 3,5 тыс. человек, в т.ч. 600 ми-
лиционеров города Свердловска [2]. 

Милиционеры принимали участие в формировании Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса и воевали в его составе. Большое коли-
чество заявлений хранится в Центре документации общественных органи-
заций Свердловской области: Кучумова, Роговцева, Наумова и др. [1] 

С боевыми орденами вернулись домой братья Тереховы, И.А. Ку-
стов, Л.П. Скобелкин, А.Г. Скородумов. Имена погибших на фронтах со-
трудников УНКВД по Свердловской области сегодня увековечены на ме-
мориальной доске Управления ФСБ по Свердловской области: Я.П. Анто-
ненко, Н.С. Баранов, Т.О. Бирин, А.Г. Василевич, А.К. Воробьев, 
А.П. Гранкин, Н.М. Гребенкин, Т.В. Карочкина, И.В. Качур, М.И. Кирил-
лов, М.С. Корнеев, Г.П. Костарев, В.А. Логинов, Д.М. Макаров, И.Г. По-
пов, В.Д. Ромов, Х.Ф. Сейфулин, Н.С. Соловьев, П.В. Соснин, Д.В. Сташ-
ков, М.Н. Тайсин, В.М. Тресков, Е.С. Федорович, П.Г. Шахмин, А.И. Ше-
стернин, Б.И. Шорохов. К сожалению, невозможно в рамках данной рабо-
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ты отразить все заслуги сотрудников милиции Свердловской области в пе-
риод Великой Отечественной войны [5, с. 58]. 

Помимо активного участия в боевых действиях на фронтах ураль-
ские милиционеры противодействовали неизбежному в начальный период 
войны росту преступности. Отмечается, что более половины всех преступ-
лений в стране и на Урале в частности тогда совершали дезертиры. На тер-
ритории Свердловской области в 1942 г. было зарегистрировано 924 факта 
дезертирства из воинских частей, из них 589 случаев дезертирства про-
изошло в частях Камышловского гарнизона (лагерь). Из воинских частей 
Ирбитского гарнизона дезертировал 81 красноармеец, а из г. Свердлов-
ска – 172 военнослужащих [1].  

Только за 1942 г. органами милиции Челябинской области было за-
держано дезертиров из Красной армии – 1341 человек, из них передано для 
привлечения к ответственности: в военные трибуналы – 667 человек, 
остальные 674 человека – в Особый отдел НКВД и горрайвоенкоматы. 
В Свердловской области в 1942 г. было выявлено 1679 человек, уклоняю-
щихся от службы в армии, а также 5677 человек, нарушивших военно-
учетные правила [1].  

Серьезной проблемой в годы войны стал политический бандитизм. 
Так, только за 1943 г. в Камышловском, Манчажском, Сергинском районах 
Свердловской области и в г. Свердловске было ликвидировано 54 бандит-
ских группы. За бандитизм тогда было арестовано около 400 человек [3, 
с. 58.]. 

В начале 1944 г. сотрудниками милиции была обезврежена преступ-
ная группа, которая совершила в г. Свердловске и г. Верхней Пышме 15 
вооруженных налетов и ограблений государственных баз, складов и част-
ных лиц.  

В период Великой Отечественной войны на территории Свердлов-
ской области дислоцировалось несколько лагерей для военнопленных 
немцев и их союзников, среди которых сотрудники УНКВД по Свердлов-
ской области выявили группу представителей немецкой военно-полевой 
комендатуры Крыма во главе с ее начальником – полковником Эбмайером. 
Ими были уничтожены тысячи военнопленных и мирных жителей Крыма, 
тысячи угнаны в Германию. Военным трибуналом Уральского военного 
округа 12 человек из проходивших по делу, возбужденному Свердловским 
управлением НКГБ, было приговорено к расстрелу, а 6 человек – к дли-
тельным годам заключения [5, с. 94.] 

Примечателен тот факт, что сотрудники УНКВД по Свердловской об-
ласти вели в годы войны оперативную радиоигру с помощью перевербован-
ных немецких агентов, в ходе которой абверу поставлялась качественная 
дезинформация о работе оборонных предприятий и железнодорожного 
транспорта Среднего Урала [5, с. 39]. 
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Немалый вклад внесли сотрудники уральской милиции и члены их 
семей по оказании материальной помощи фронтовикам. Только в период с 
22 июня по 22 сентября 1941 г. по гарнизону г. Свердловска было собрано 
1968 теплых вещей и белья, из них 43 полушубка, 55 пар валенок, 212 ша-
пок-ушанок, 23 телогрейки, 14 стриженных брюк, 57 гимнастерок, 87 сви-
теров, 118 пар теплого белья, 164 пары теплых портянок, 116 пар варежек 
и тапочек, 14 одеял, 17 шинелей и др. В Кушвинском горотделе НКВД в 
течение трех дней сотрудники собрали 209 вещей теплой одежды и белья. 
Жены сотрудников горотдела своими силами организовали мастерскую по 
изготовлению теплых вещей и пошиву белья для Красной армии. В Ниж-
несалдинском райотделе НКВД жены сотрудников не только собрали ве-
щи, но и оборудовали палату госпиталя на 11 мест [1]. 

В апреле 1943 г. сотрудниками милиции Свердловской области было 
собрано и перечислено в адрес ГКО СССР 3 млн 350 тыс. рублей. В своей 
телеграмме руководство и партком УНКВД по Свердловской области про-
сили собранные средства обратить на строительство танковой колонны и 
присвоить ей название «Дзержинец» [4, С. 113]. 

Сотрудники органов НКВД ССР на Урале внесли весомый вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне. Их самоотверженная служба 
обеспечила стабильность и бесперебойность работы оборонных предприя-
тий, препятствовала распространению антисоветских настроений и моти-
вировала граждан на добросовестный труд во имя победы над фашисткой 
Германией. 

_______________________ 
1. ГУ ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 36. Д. 125. Л. 25. 
2. К 80-летию уголовного розыска: Краткий обзор истории станов-

ления и развития уголовного розыска на Урале // Вестник Главного управ-
ления внутренних дел Свердловской области. 1998. № 4 (9).  

3. Солдаты правопорядка: Будни уральской милиции. Екатерин-
бург, 2002.  

4. Трофимов А.И. Свердловская милиция. Свердловск, 1967.  
5. Управление ФСБ России по Свердловской области. 1918–2003. – 

Екатеринбург, 2003.  
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Сулейманов Латиф Сулейманович, 
курсант 302 учебной группы факультета подготовки следователей, 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 
302027, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2 

 
В данной статье рассматривается роль НКВД в годы Великой Оте-

чественной войны, являющийся органом по борьбе с преступностью и 
обеспечению общественного порядка, а также содержание его деятель-
ности. Отмечается деятельность НКВД по решению задач, которые воз-
лагались на него дополнительно. 

 
В настоящее время Великая Отечественная война имеет особое зна-

чение для нашей страны. Немаловажную роль в победе над фашистской 
Германией сыграл такой государственный орган как НКВД, который яв-
лялся органом управления Советского Союза в обеспечении охраны обще-
ственного порядка и безопасности и борьбе с преступными посягатель-
ствами. НКВД СССР имел неоднозначную оценку со стороны народа, од-
нако выполнял множество несвойственных ему функций и тем самым впи-
сал в историю достаточно много героических страниц. 

Несовершенство законодательной базы и возложение на данный ор-
ган дополнительных задач явилось следствием чрезмерной нагрузки на не-
го. Несмотря на это, Нарком Внутренних дел Советского Союза справля-
лись с ними на отличном уровне, грамотно и уверенно. В частности, таки-
ми задачами являлись следующие: НКВД СССР занималось пресечением 
преступлений в военной сфере, например, уклонение от мобилизации или 
дезертирство, борьба с теми лицами, которые наводили панику и занима-
лись распространением слухов, имеющие значение для поддержания бое-
вого духа государства и т.д. Также в тот период времени возросла пре-
ступность несовершеннолетних, детская беспризорность, увеличилось ко-
личество случаев кражи государственной и частной собственности, а также 
всплеск спекуляции. В тоже время органы внутренних дел успевали справ-
ляться со своей функцией – обеспечение охраны тыла войск [1, c. 8]. 

Образован был данный орган постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета СССР от 10 июля 1934 г. «Об образовании общесо-
юзного Народного Комиссариата Внутренних Дел». Стоит отметить, что 
НКВД СССР в период с момента его образования и до 1943 г. также обес-
печивало государственную безопасность. НКВД СССР в своем составе 
имело два органа – НКВД РСФСР и Главное управление государственной 
безопасности, которое раннее имело название ОГПУ СССР.  

С начала Великой отечественной войны в июле 1941 г. НКВД СССР 
и НКГБ СССР объединились в единый орган – НКВД СССР. Это было 
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сделано для того, чтобы сплотить усилия этих органов в области обще-
ственной и государственной безопасности по борьбе с фашизмом и внут-
ренней обороне страны. Также в октябре того же года были расширены 
внесудебные функции НКВД СССР посредством принятия постановления 
ГКО. 

После принятия постановления СНК 25 июня 1941 г., после которого 
НКВД СССР осуществлял охрану тыла Красной армии, были сформирова-
ны специальные управления войск данного наркомата для каждого из 
фронтов. Они представляли собой подразделения, которые осуществляли 
деятельность по определенным направлениям: главное управление погра-
ничных войск, управление агитации и пропаганды, управление конвойных 
войск, управление по военному снабжению, управление военного строи-
тельства, управление по защите железнодорожных сооружений, которые 
кроме того призваны охранять особо охраняемые стратегически важные 
предприятия [2, c. 106]. 

Борьбу с политическим и уголовным бандитизмом, а также с их по-
собниками вели внутренние войска НКВД СССР, вследствие чего эти вой-
ска предавались общественном порицанию. Начальники этих войск осу-
ществляли руководство по проведению операций для выявления бандит-
ских формирований, а также по их преследованию и ликвидации. Однако, 
мнение о том, что НКВД СССР были карательным органом и всех аресто-
ванных расстреливали без следствия и суда отчасти неверно и данный 
наркомат осуществлял свою деятельность более мягко. В таком случае 
необходимо обратиться к статистике, а именно – к архивным документам. 
Согласно данным, в период с 1941 г. по 1943 г. число лиц, попавших в ла-
геря военнопленных, составляло около 320 тысяч. Потом проводились 
специальные проверки, после которых около 70 % человек отправили об-
ратно на фронт. Примерно 3 % из числа военнопленных отправили в кон-
войные войска, 2,5 % – в штрафные батальоны. Лишь 3,5 % подверглись 
аресту. Соответственно, в отношении остальной доли военнопленных про-
водились дополнительные комиссии и проверки с целью определения сте-
пени и характера совершенных ими преступлений. Однако, ситуация после 
ВОВ в корне не изменилась. Примерно 4,2 млн граждан вернулись домой. 
Лишь 1,8 % из этого числа граждан подвергались допросу и разбиратель-
ству в распоряжении НКВД [3, c. 45]. Только тех граждан, которые совер-
шали тяжкие и особо тяжкие преступления против Советского Союза, от-
правляли в ГУЛАГ. 

Несмотря на то, что НКВД СССР считали карательным органом, его 
разведка и контрразведка, как в годы ВОВ, так и в послевоенный период 
была очень мощным инструментом. Диверсанты Наркомата Внутренних 
дел внедрялись во вражеские территории, благодаря чему можно было 
узнать о планах и действиях врагов. Кроме того, разведка НКВД СССР 
осуществляла помехи немецким радистам. С помощью советских агентов 



62 

удавалось искажать информацию, касающаяся военных планов фашистов, 
предоставляя заведомо неверные сведения. В боевых операциях также 
непосредственно принимал участие «Смерш» – ГУ контрразведки, подчи-
няющееся во время ВОВ наркому обороны Сталину И.В. Приводя пример, 
в первую очередь необходимо отметить операцию по захвату секретных 
документов из архива немецкой разведки в Риге, проводимая пятью чеки-
стами, которая прошла успешно.  

Следует отметить, что в настоящие дни полагают, что образованию 
партизанских движений в годы ВОВ способствовало народное самосозна-
ние и боевая отвага. Несомненно, это так, однако большее количество от-
рядов было организовано сотрудниками НКВД СССР. 

В основные задачи НКВД СССР, во время ВОВ, в зависимости от 
определенной обстановки в тылу вносились изменения. Например, обна-
ружение и пресечение фактов хищения государственного имущества и 
злоупотребления в госпиталях, воинских частях, ведение на объектах 
промышленного производства борьбы с членовредительством и т.д. [4, 
c. 39] 

В системе НКВД агентурно-осведомительная сеть, которая своди-
лась в резидентуры, существовала на всех объектах государства особой 
важности, в частности, на оборонных предприятиях. Лишь в период с 1 ок-
тября 1941 г. по 1 мая 1942 г. в Ленинграде войсками НКВД СССР было 
завербовано 65 осведомителей и 6 резидентов среди работников вахтер-
ской охраны промышленных предприятиях [5, c. 12]. Поэтому, следует 
сделать вывод о том, что войска НКВД уделяли особое внимание агентуре 
противника и прилагали усилия против нее. 

Во время войны произошел резкий скачок численности военноплен-
ных. В связи с этим в структуре НКВД 24 февраля 1943 года было образо-
вано новое управление – Управление по делам военнопленных и интерни-
рованных. Благодаря этому было сформировано 24 лагеря для военно-
пленных, в том числе 4 лагеря для офицерского состава, а также 11 прием-
но-посыльных лагерей на фронте [6, c. 107]. 

Таким образом, к деятельности НКВД СССР относилось решение 
следующих задач: раскрытие воинских преступлений; выявление из числа 
военнопленных диверсантов и подпольные формирования; борьба с банди-
тизмом, терроризмом, призывающих к саботажу в предприятиях; агентур-
ное освещение политических настроений военнопленных и интернирован-
ных и их планов действий на политические и социально-экономические 
события в СССР, их взглядов к войне, социалистическому строю и его 
народу, а также пресечение и наказание тех лиц, которые допускали нару-
шение воинской и служебной дисциплины [7, c. 134]. 

Данное исследование позволяет нам утверждать, что НКВД СССР 
приложило много усилий для победы над фашизмом. Необходимо боль-
ше рассекречивать документы, касающиеся деятельности НКВД для то-
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го, чтобы более углубленно и разумно рассмотреть порядок их работы, а 
также искоренить мнение о том, что их сотрудники применяли только 
карательные меры, не обращая внимания на их огромный вклад в годы 
ВОВ. 
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Вне зависимости от изменения принципов социального устройства 
нашего государства и его идеологии, современная военная организация 
страны выступает продолжением и развитием той, которая сформирова-
лась еще во времена СССР. К середине 30-х годов XX в. институтами, 
обеспечивающими безопасность страны от внутренних и внешних угроз, 
по сути, являлись два народных комиссариата – внутренних дел и оборо-
ны. НКВД СССР осуществлял оборону страны благодаря силам Красной 
армии. Охрана правопорядка и госбезопасности осуществлялась посред-
ством формирований РКМ и ГУГБ [1, c. 3]. 

Особая страница истории нашего государства – это участие войск 
НКВД в Великой Отечественной войне. Военнослужащие войск проявили 
беспрецедентную стойкость в абсолютно всех тяжелейших боях. За весь 
период в сражениях с различной длительностью приняли участие воинские 
части 20 отдельных бригад войск НКВД и 53 дивизий. 

Военнослужащие, состоящие в войсках НКВД, показали массовый 
героизм и отважно защищали свою Родину. 

С начала войны важнейшей задачей, стоявшей перед руководством 
войск, стала реорганизация существовавших органов управления.  

Через него же шли доклады, донесения, ходатайства, исходящие до-
кументы от войсковых управлений НКВД. 

Практически с первых дней войны руководство Наркомата внутрен-
них дел СССР неоднократно обсуждало вопрос о централизации командо-
вания войсками НКВД. Так как мероприятия по объединению руководства 
войск касались ведомственных структурных изменений наркомата, то их 
инициатором выступал народный комиссар внутренних дел СССР Л.П. Бе-
рия. 

Однако в начале января 1942 г. было принято решение о возврате к 
существовавшей ранее структуре войсковых управлений, осуществляв-
ших руководство видами войск. Сложившаяся в 1943 г. система органов 
управления войсками просуществовала до конца Великой Отечествен-
ной войны. 

Следует отметить, что система самостоятельных войсковых управ-
лений имела свои плюсы и минусы. Однако главная причина того, что 
попытка централизации руководства войсками, предпринятая в 1941 г., 
оказалась неудачной, заключается в слишком большой разнородности и 
все возрастающем объеме задач, выполняемых отдельными видами 
войск. 

Помимо этого, личный состав войск НКВД выполнял и специальные 
правительственные задачи, среди которых – охрана конференций глав со-
юзных государств в Тегеране, Ялте и Потсдаме. 

Кроме того, в 1941–1943 гг. войска НКВД выделили в состав дей-
ствующей армии более 100 тыс. человек, прошедших военную подготовку. 
Это было сделано в условиях возрастающей нагрузки по службе. Однако 
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правительством страны было сделано все необходимое, чтобы восполнить 
некомплект и тем самым обеспечить качественное выполнение поставлен-
ных служебно-боевых задач. 

В войсках НКВД шло постоянное совершенствование форм и спосо-
бов действий. Наиболее наглядно это проявилось в совершенствовании си-
стемы охраны тыла действующей армии. 

Следует отметить, несмотря на то, что было очевидным привлечение 
к охране тыла войск НКВД, руководством войск не была предпринята раз-
работка нормативного документа, в котором определялись бы их задачи и 
способы выполнения. Положение, регламентировавшее деятельность со-
единений и воинских частей войск НКВД, привлекаемых к выполнению 
этой задачи, было разработано только в марте 1942 г. 

Среди тысяч увековечивающих героев Великой Отечественной вой-
ны обелисков и памятников, множество из них возведено в честь военно-
служащих войск Наркомата внутренних дел, в т.ч. их конвойных частей. 
На земле, где в 1941 г. сражались, не жалея жизней, воины упомянутых 
выше соединений, были установлены в свое время мемориальные знаки и 
комплексы – во Львове, Бресте, Вильнюсе, Ромнах, Орле; в Одесской и 
Киевской областях [3, c. 291]. К сожалению, после распада СССР часть из 
них пострадала [5, c. 25]. Но она выступает дополнительным свидетель-
ством необходимости скрупулезного и беспристрастного изучения малоис-
следованных страниц ВОВ. Сюда относится в том числе боевая деятель-
ность конвойных войск, производимая в данный период [4, c. 31]. 

А.Н. Аполлонов – генерал-полковник, заместитель народного комис-
сариата внутренних дел по войскам с 1942 г. осуществлял центральное ру-
ководство войсками НКВД [2]. 

Бесстрашно и стойко сражались бойцы 132-го отдельного батальона 
войск НКВД, расположенного в Брестской крепости.  

Даже будучи в окружении в глубоком тылу противника, гарнизоны 
10-й и 9-й дивизий войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, 
охранявшие транспортные коммуникации на территории Украины, про-
должительное время героически обороняли объекты, положив жизни. 
Свыше 70 % офицеров и солдат данных соединений числятся пропавшими 
без вести, но они выполнили свой долг до конца. 

В обороне Москвы были задействованы 4 дивизии, 2 бригады, ряд 
отдельных воинских частей и 3 бронепоезда войск НКВД. В этот период 
отличились 2-й полк, артбатарея, обособленный танковый батальон, 156-й 
полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным, 
прочие подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского. 

В удерживающей оборонительные позиции в Сталинграде батальо-
нах 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, оставалось всего по 10-15 чел., 
но даже с таком составе они смогли не предотвратить доступ врагу на по-
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следние 200 м до Волги. Это соединение стало единственным удостоив-
шимся высшей награды Родины – ордена Ленина. 

В 1943 г. от Главного управления связи Красной армии внутренние 
войска приняли 135 отдельных линейно-строительных рот ВЧ-связи. Они 
были сведены в 6 полков и 12 отдельных батальонов общей численностью 
свыше 31 тысячи человек. По этой причине было создано Управление 
войск правительственной связи в составе Главного управления внутренних 
войск. Под его руководством уже к середине 1943 года состояло 12 от-
дельных полков и 4 отдельных батальона войск НКВД. 

Окончание Великой Отечественной войны привело к весомым изме-
нениям в практике боевого применения войск НКВД, их служебно-боевой 
деятельности и, соответственно, в структуре. К сожалению, следствием 
победы над Германией стали многочисленные жертвы. Окончание боевых 
действий повлекло за собой и снижение числа охраняемых объектов же-
лезных дорог и промышленности, необходимость охраны тыла действую-
щей армии отпала. Данные итоги войны повлекли изменение соотношения 
между различными видами частей войск НКВД и сокращение их общей 
численности [1, c. 22]. 
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В настоящей статье авторы рассматривают документы, обосно-

вывающие как нормативное, так и организационное обоснование участия 
войск НКВД СССР в битве за Москву (1941–1942 гг.). Авторы отмечают, 
что благодаря такой организации деятельности войск НКВД СССР, был 
внесен решающий вклад в победу в битве за Москву, а также обеспечена 
безопасность жителей Москвы в осажденном городе.  

 
Текущий год ознаменован празднованием 75-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. Великая победа не только 
заняла важнейшее место среди исторических событий нашей страны, но и 
предопределила дальнейшее развитие государства, а также стала предме-
том нашей национальной гордости. Решающая роль Советского Союза в 
победе над немецко-фашистскими войсками во второй мировой войне, 
обеспечило на долгие годы ведущее место нашей страны в мировом сооб-
ществе. 

Среди победных сражений в период Великой Отечественной войны 
особняком стоит Битва за Москву, где гитлеровским войскам нанесен пер-
вый значительный удар, нарушивший план проведения т.н. «блицкрига». 
Вспоминая мужество и самоотверженность нашего многонационального 
народа, нельзя не отметить и грамотную организацию проведения оборо-
нительных и наступательных мероприятий.  

Отмечая сплоченность наших войск, нужно сказать, что успеху в 
Битве за Москву способствовало участие войск НКВД СССР, на которые 
были возложены отдельные функции и задачи военного времени. 

Предвидя необходимость привлечения войск НКВД СССР к несению 
обороны, еще в начале войны была создана организационно-правовая база, 
которая состояла из соответствующих указов Верховного Совета СССР, 
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постановлений, приказов и директив различных государственных органов 
СССР. 

Уже 24 июня 1941 года, СНК СССР принимает постановление 
«О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами 
противника в прифронтовой полосе», а Политбюро ЦК ВКП (б) – поста-
новление «Об охране предприятий и учреждений и создании истреби-
тельных батальонов». 29 июня того же года издаётся директива Совнарко-
ма Союза ССР и ЦК ВКП (б) «Партийным и советским организациям при-
фронтовых областей» [3, с. 51].  

Выполнение указанных документов не допускало промедления, по-
этому в течение нескольких дней создается штаб, а на уровне республик и 
областей соответствующие оперативные группы, которые непосредственно 
занимались формированием истребительных батальонов [4, с. 178]. 

Отдельно 9 июля 1941 г. был издан приказ НКВД СССР «О меро-
приятиях по борьбе с десантами и диверсантами в Москве и Московской 
области». Благодаря этому приказу к формированию истребительных ба-
тальонов были привлечены опытные сотрудники подразделений НКВД 
СССР, что позволило привлечь на службу около 20 тысяч московских доб-
ровольцев. 

Уже в ходе наступления немецких войск на Москву, а именно 16 ок-
тября 1941 г. был издан приказ НКВД СССР «О формировании мотострел-
кового батальона и передаче истребительных батальонов г. Москвы в рас-
поряжение Московского военного округа». На основании этого приказа 
был сформирован истребительный полк УНКВД СССР, который участво-
вал как в прямых боевых столкновениях, так и осуществлял диверсионную 
и подрывную деятельность в тылу немецких войск. 

Нужно отметить, что всего вместе с войсками Красной армии в обо-
роне Москвы участвовали войска НКВД СССР общей численностью более 
60 тысяч человек (14 соединений, 9 отдельных полков, 4 учебных заведе-
ния и 6 бронепоездов) [1, с. 142]. Общие потери войск НКВД составили 
около 50 тысяч человек. 

Постановлением ГКО СССР (далее – Государственный комитет обо-
роны) от 12 октября 1941 г. № ГКО-765сс создана московская зона оборо-
ны, предписано организовать при НКВД СССР штаб охраны Московской 
зоны, поручить НКВД СССР взять под особую охрану зону, прилегающую 
к Москве с запада и юга и по линии Калинин, Ржев, Можайск, Тула, Ко-
ломна, Кашира. Указанную зону разбить на семь секторов: Калининский, 
Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий, Серпуховской, Коломен-
ский, Каширский. 

Кроме того, указано организовать при НКВД СССР штаб охраны 
Московской зоны, подчинив ему в оперативном отношении расположен-
ные в зоне войска НКВД – 6 тысяч человек по особому расчету, милицию, 
районные организации НКВД, истребительные батальоны и заградитель-
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ные отряды. Уже 13 октября 1941 г. издается приказ НКВД СССР о созда-
нии такого штаба и он начинает выполнять свои задачи. 

Постановлением ГКО от 15 октября 1941 г. № ГКО-801 «Об эвакуа-
ции столицы СССР Москвы» на НКВД возложена обязанность в случае 
появления войск противника у ворот Москвы, произвести взрыв предприя-
тий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также 
все электрооборудования метро (исключая водопровод и канализацию). 

19 октября 1941 г. постановлением ГКО введено осадное положение 
в Москве и прилегающих районах Московской области и в связи с этим на 
войска НКВД СССР возложены задачи охраны общественного порядка. 
В дальнейшем также была поставлена задача в случае необходимости ве-
сти уличные бои на территории города. 

Перелом в ходе битвы и контрнаступление советских войск вызвал 
необходимость выполнения формированиями НКВД СССР новых задач, 
которые, впрочем, больше соответствовали их функциям: несение гарни-
зонной службы, участие в выявлении вражеской агентуры и т.п. Нужно 
сказать, что в результате такой работы в Москве и Подмосковье были за-
держаны десятки пособников немецких войск и дезертиров [2, с. 197–198]. 

Из вышеизложенного следует, что органы и войска НКВД СССР 
сыграли важнейшую роль в обороне Москвы, выполняя как боевые задачи, 
так и задачи содействия войскам Красной армии в деле обеспечения без-
опасности в тылу. В непростое время осадного положения, органы НКВД 
СССР обеспечивали правопорядок на территории города, вели борьбу с 
вражеской агентурой, предателями и диверсантами.  

К сожалению, об этой стороне деятельности войск НКВД СССР не 
так много говорится, как о деятельности так называемых «заградительных 
отрядов», которые якобы расстреливали всех поголовно за отступление на 
фронте. Например, имеются достоверные исторические сведения о том, 
что служебными нарядами войск по охране тыла Западного фронта были 
задержаны 171165 человек, среди них 111 шпионов и диверсантов, 15562 
дезертира, 686 побывавших в плену. Из общего числа задержанных 
приговорён за совершение преступлений к расстрелу лишь 101 человек [1, 
с. 82]. 

Также нужно отметить, что участие войск НКВД СССР в обороне 
Москвы было не стихийным и произвольным мероприятием, а организа-
ционно и нормативно урегулированным процессом, хотя и продиктован-
ным необходимостью военного времени. Выполнение несвойственных им 
функций, тем не менее, вписывается в общее предназначение правоохра-
нительных органов, связанное с защитой прав и интересов граждан и госу-
дарства.  

_______________________ 
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В статье проведен анализ участия сотрудников НКВД в военных 

действиях в годы Великой Отечественной войны; приведены данные, ха-
рактеризующие важность и ценность вклада каждого гражданина и со-
трудника НКВД в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

 
Великая Отечественная война потребовала изменения характера и 

содержания работы всех государственных органов применительно к спе-
цифике военного времени.  

20 июля 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об объединении Народного комиссариата государственной безопас-
ности СССР и Народного комиссариата внутренних дел СССР в единый 
Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД). Это позволило 
сконцентрировать все усилия по борьбе с вражеской агентурой и преступ-
ностью в одном органе, укрепить охрану общественного порядка, обще-
ственной и государственной безопасности в стране [1, с. 108].  

Сотрудники органов внутренних дел Башкирии внесли значительный 
вклад в победу, участвуя в боевых действиях на фронте, сражаясь в тылу 
врага, охраняя тыл действующей армии, организуя и участвуя в различных 
формах сопротивления фашистам за пределами СССР и, конечно, борясь с 
преступностью и охраняя общественный порядок. На начало Великой Оте-
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чественной войны в штате НКВД Башкирской АССР состояло 3085 со-
трудников, более половины из них с началом войны были отправлены на 
фронта действующих армий [2].  

В первые месяцы войны по решению советского правительства из 
войск НКВД были сформированы 15 дивизий, которые были направлены в 
действующую армию. Так, бывший старший оперуполномоченный уго-
ловного розыска НКВД БАССР К.В. Зюков в мае 1942 г. по заданию Воен-
ного совета 4-й армии Калининского фронта был направлен в тыл против-
ника для партизанской борьбы. В Белоруссии он создал один из партизан-
ских отрядов. В июле 1942 г. этот отряд действовал в районе Орши сов-
местно с бригадой Константина Заслонова. В конце 1942 г. Константин 
Зюков был назначен заместителем командира партизанской бригады 
«Алексея» (А.Ф. Данукалова) [3, с. 296]. Под его руководством партизаны 
громили гарнизоны фашистов в деревнях Суражского района, уничтожили 
несколько карательных отрядов. В письме родным Зюков писал: «...Мы 
били, бьем и будем бить поганых фашистов, уничтожили около 400 фаши-
стов, разбили десятки машин и несколько эшелонов с боеприпасами и во-
оружением...». Константин Зюков не дожил до победы. В бою при наступ-
лении на немецкий гарнизон в деревне Липово Усачевского района Витеб-
ской области 17 января 1944 г. он погиб. Партизаны похоронили героя в 
деревне Дольцы этого же района. За образцовое выполнение задания по 
борьбе с фашистами К. Зюков Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 сентября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды, а в 
1948 г. – орденом Отечественной войны I степени (посмертно) [4, с. 57].  

Добровольцами ушли на фронт и погибли при защите Отечества 
начальник Управления милиции НКВД БАССР Лев Александрович Гуми-
левский, руководящие работники отдела уголовного розыска Михаил 
Пименович Аньшев, Мазгар Латифуллович Бикташев, начальник политот-
дела Сергей Иванович Власов, начальник отдела службы и подготовки 
НКВД БАССР Загит Хуснуллович Месягутов, старший оперуполномочен-
ный уголовного розыска Василий Герасимович Мельников, начальник 2-го 
отделения милиции Уфы Сергей Андреевич Руммель, оперуполномочен-
ный уголовного розыска Александр Николаевич Языковский и многие 
другие. Их имена золотыми буквами вписаны в историю милиции Башкор-
тостана. 

Ратные подвиги сотрудников органов внутренних дел нашей респуб-
лики по достоинству оценены: сотни из них были награждены орденами и 
медалями, семерым было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. Это Каюм Хабибрахманович Ахметшин (посмертно), Габит Абдул-
лович Ахмеров, Хумат Салимьянович Булатов, Роман Романович Бабуш-
кин и Александр Степанович Пикунов, Анатолий Иванович Хохлов, Васи-
лий Семенович Васильев (посмертно) [2, с. 639].  
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5 июля 1941 г. для организации диверсионной войны против фа-
шистских захватчиков была создана Особая группа при наркоме внутрен-
них дел СССР во главе с П.А. Судоплатовым, на которую возлагались: ор-
ганизация подполья и партизанской войны; создание нелегальных аген-
турных сетей на оккупированной территории; руководство специальными 
радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника [6, 
с. 15].  

25 августа 1941 г. приказом НКВД СССР оперативные группы мест-
ных органов госбезопасности, призванные противостоять парашютным де-
сантам и диверсантам противника, были преобразованы в четвертые отде-
лы управления НКВД прифронтовых республик, краев и областей, опера-
тивно подчиненные Особой группе при НКВД СССР. Тем же приказом 
были объявлены положения о работе четвертых отделов и штатное распи-
сание. Согласно этому документу перед четвертыми отделами ставились 
следующие задачи: повседневный контроль над формированием истреби-
тельных батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп, руко-
водство их боевой деятельностью; налаживание связи с истребительными 
батальонами, перешедшими на положение партизанских отрядов, а также с 
существующими партизанскими отрядами и диверсионными группами, 
находящимися в тылу противника [7, с. 569].  

Одним из организаторов создания диверсионных групп в тылу врага 
был легендарный «черный генерал» Д.Б. Мурзин. В мае 1941 г. Д.Б. Мур-
зин окончил Рижское военное училище, служил помощником командира 
взвода в 10-й стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа. На 
фронте с 22 июня 1941 г. Воевал в составе 10-й стрелковой дивизии в 
должности командира взвода; командира взвода разведки и командира ро-
ты разведки в Ямпольском партизанском отряде «За Родину», входившем в 
состав партизанского соединения С.А. Ковпака [8, с. 297]. 

В августе 1944 г. в составе группы словацко-чешских разведчиков 
заброшен в Словакию для организации партизанского движения. Здесь яв-
лялся начальником штаба партизанского отряда, затем командиром интер-
национальной партизанской бригады имени Яна Жижки (был известен под 
прозвищем «Чёрный генерал»). Воевал на территории Моравии и Чехии 
вплоть до 9 мая 1945 г. [9, с. 3].  

Д.Б. Мурзин за мужество и героизм награжден 2 орденами Боевого 
Красного Знамени и Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 
I степени, а также 12 медалями СССР и 13 – других стран. Герой Чехосло-
вакии, кавалер всех высших орденов этой страны почетный гражданин 
16 городов Чехии, Словакии и Моравии, его именем была названа улица в 
Злине [10, с. 292–293]. После войны Д. Б. Мурзин долгие годы работал в 
органах прокуратуры и МВД БАССР. 

Активное участие в организации партизанского движения в Орлов-
ской и Брянской областях принимал Кондратий Федорович Фирсанов, воз-
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главлявший после войны в 1949–1954 гг. Министерство внутренних дел 
Башкирской АССР. В Национальном архиве Республики Башкортостан со-
хранилось его личное дело. Из документа видно, что он родился в сентябре 
1902 г. в селе Рождественское Пронского района Рязанской области в се-
мье крестьянина [11, л. 21].  

Война застала его на посту руководителя управления НКВД по Ор-
ловской области в звании капитана госбезопасности. В период Великой 
Отечественной войны К.Ф. Фирсанов занимался организацией и до 1942 г. 
руководил партизанским движением на территориях Орловской и Брян-
ской областей, за что награжден орденом Красного Знамени, медалью 
«Партизану Отечественной войны I степени», а также 7 правительствен-
ными наградами [11, л. 12–13].  

Около 300 сотрудников органов НКВД Орловской области вели 
борьбу в тылу врага – И.Е. Абрамович, А.И. Кугучев, А.В. Севкин, 
В.К. Морозов, Н.Н. Лазунов, В.А. Емельянов и другие опытные чекисты. 
Они ограждали партизанское и подпольное движение от проникновения 
немецкой агентуры, просачивались в разведывательные, карательные ор-
ганы оккупантов, собирали для советского командования важные материа-
лы и сведения, деятельно разлагали полицейские и власовские формирова-
ния [12, с. 4].  

Одним из важных направлений, выпавших на долю руководства, – 
как пишет в своих воспоминаниях К.Ф. Фирсанов, – являлась работа по со-
зданию истребительных батальонов [12, с 11]. При Орловском управлении 
НКВД был создан штаб по формированию истребительных батальонов и 
руководству ими. Во главе штаба стали майоры Н.М. Масанов и М.А. За-
бельский.  

Для серьезной борьбы с фашистами в тылу неприятеля необходимо 
было подготовить профессиональных взрывников, радистов, разведчиков. 
Для этой цели было принято решение организовать «школу пожарных». 
18 августа открылась Орловская школа по подготовке пожарных кадров, 
начальником которой был назначен секретарь Орловского горкома ВКП(б) 
И.Н. Ларичев, заместителем по оперативной части – Д.П. Беляк, начальни-
ком штаба – М.Е. Евсеев. Занятия вели также сотрудники НКВД под ко-
мандованием начальника облуправления К.Ф. Фирсанова. Первый набор 
курсантов состоял из 26 человек (партийные и советские работники, со-
трудники НКВД, агрономы, учителя) для обучения инструкторов [13, 
с. 208].  

На 1 марта 1942 г. Орловская и Брянская школы подготовили по 
5 000 диверсантов и разведчиков. На оккупированной территории Орлов-
ской области только 4-й отдел управления НВКД курировал 70 партизан-
ских отрядов и 500 диверсионных групп, подготовленных в Орловской и 
Брянской школах. 
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Таким образом, сотрудники органов внутренних дел Башкирии внес-
ли достойный вклад в общую победу советского народа над фашистской 
Германией.  
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В статье исследуются деятельность НКВД СССР в системе про-

тивовоздушной обороны в годы ВОВ. В заданном контексте сделан вывод 
о том, что роль НКВД СССР в Великой Отечественной войне была про-
сто колоссальна. Это и боевые действия на фронте, и охрана тыла, и 
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борьба с диверсантами, и участие в организации партизанского движе-
ния, и многое другое. Один из наиболее интересных и обсуждаемых вопро-
сов – вклад войск НКВД СССР в достижение Великой Победы в системе 
противовоздушной обороны. 

 
10 июля 1934 г. ЦИК СССР издал постановление о создании об-

щесоюзного Народного комиссариата внутренних дел. Объединённое гос-
ударственное политическое управление вошло в него на правах Главного 
управления государственной безопасности (ГУГБ). Помимо этого, в состав 
НКВД СССР были переданы подразделения милиции и уголовного розыс-
ка, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, управления ис-
правительно-трудовыми лагерями (ГУЛАГ), управления регистрации актов 
гражданского состояния. В ведение НКВД также частично были переданы 
вопросы противовоздушной обороны и дорожного хозяйства (главное 
управление шоссейных дорог) [1]. 

Следует отметить, что именно при рассмотрении деятельности как 
войсковых структур, так и органов НКВД в ряде исторических работ, пе-
риодической печати и кинематографе встречается большое количество 
различных домыслов, не имеющих под собой реальных оснований. Причи-
ной этому является нежелание исследователей обращаться к архивным ис-
точникам, дающим истинное представление обо всех направлениях дея-
тельности Наркомата внутренних дел СССР. 

Сложность международной обстановки, нарастающая угроза при-
ближающейся войны обусловили особое внимание руководства войск 
НКВД СССР к мобилизационным вопросам. 

Следует отметить, что в войсках НКВД СССР, как и во всех Воору-
женных силах страны, мобилизационные планы разрабатывались в сжатые 
сроки, в результате чего качество отработки документов являлось невысо-
ким из-за имевшихся ошибок, несогласованностей и неточных подсчетов. 

Так, накануне Великой Отечественной войны были введены войска 
НКВД. Их общая численность составляла 177 тыс. человек (без погранич-
ных войск). На войска возлагалось выполнение следующих задач:  

− обеспечение охраны Государственной границы; 
− охрана общественного порядка и проведение боевых операций по 

заданиям оперативных органов НКВД СССР; 
− охрана железнодорожных сооружений и особо важных предприя-

тий промышленности; 
− конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу. 
Опыт противовоздушной обороны войск, приобретенный в ходе Ве-

ликой Отечественной войны, во многом сохраняет свое значение и в со-
временных условиях. Массирование сил и средств противовоздушной обо-
роны на решающих направлениях, маневр этими силами в ходе операции, 
четкое взаимодействие всех средств ПВО и централизованное управление 
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ими – все это и теперь лежит в основе организации противовоздушной 
обороны. 

Вместе с тем дальнейшее развитие средств воздушного нападения 
ставит перед противовоздушной обороной все более сложные задачи и 
требует дальнейшего совершенствования средств противовоздушной обо-
роны и способов их применения. Глубокое изучение и обобщение опыта 
противовоздушной обороны войск в Великой Отечественной войне помо-
жет более правильно определить пути дальнейшего развития форм и мето-
дов противовоздушной обороны в современных условиях. 

Стоит заметить, что средства ПВО делились на три группы: служба 
воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС); авиационная обо-
рона; местная оборона (маскировка, внутреннее наблюдение и разведка, 
инженерные сооружения, противохимическая и медико-санитарная защи-
та, охрана порядка). 

Постановлением СНК СССР от 7 октября 1940 г. система ПВО была 
передана в подчинение НКВД. 

Во время Великой Отечественной войны войска МПВО НКВД вклю-
чали: 3 инженерно-противохимических полка (в Москве, Ленинграде и Ба-
ку), 4 инженерно-противохимических батальона. Обучено нормам ПВХО 
(противовоздушная и противохимическая оборона) 11 млн. граждан, со-
здано 25 тыс. различных формирований, подготовлены для убежищ I и 
II очереди Московского метрополитена [2]. 

Систему ПВО война застала на стадии перестройки. В большинстве 
городов формирования существовали лишь на бумаге, население не полу-
чило всех необходимых знаний и навыков. Результатом явились потери, 
которых можно было бы избежать. 

Активная подготовка к ПВО проходила на западе до Горького, на во-
стоке – до Байкала. Сибирь, Урал, Среднее и Нижнее Поволжье оставались 
неготовыми к налетам авиации. Число городов – пунктов составляло 121. 

С 1941 г. войска НКВД сформировали и передали Народному комис-
сариату обороны СССР 15 стрелковых дивизий. Все дивизии безупречно 
воевали, заслужили почетные имена и награды, две из них стали гвардей-
скими. 

В кратчайшее время командование войск развернуло результативную 
систему охраны тыла Действующей армии, вызывавшую восхищение ино-
странных специалистов. Также, войска НКВД на третьи сутки после нача-
ла войны под охрану приняли тысячи объектов, десятки тысяч километров 
коммуникаций. Это дало возможность сорвать массированное воздействие 
диверсионных немецких групп. 

Значительный вклад в достижение победы внесли воины ОМСБОН – 
Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Здесь был собран 
цвет студенчества, спорта, лучшие разведчики СССР. 25 военнослужащих 
бригады были признаны Героями Советского Союза. 
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Переход стратегической инициативы к Красной армии в 1943 г. и 
развертывание связанных с этим активных наступательных действий по-
требовали укрепления и усиления войск НКВД по охране тыла Действую-
щей армии и улучшения руководства ими. В соответствии с приказом 
НКВД СССР в 1943 г. было сформировано Главное управление войск 
НКВД по охране тыла действующей Красной армии. Ему подчинялись все 
управления охраны тыла фронтов и состоящие в их составе воинские ча-
сти. 

Задачей внутренних войск, в числе прочих, в военные годы выступа-
ло обеспечение радиопротиводействия противнику. Для реализации этого 
в 1942 г. в состав войск были включены радиодивизионы специальной свя-
зи мешающего действия, переданные из Главного разведывательного 
управления Генштаба РККА. Они были нужны для создания помех радио-
станциям противника на поле боя. 

В 1943 г. в состав Красной армии была передана отдельная армия 
войск НКВД, организованная из внутренних и пограничных войск. Ей дали 
название 70-й армии. В составе Центрального фронта в оборонительном 
сражении на Курской дуге она приняла «боевое крещение». Стрелковые и 
артиллерийские части армии в течение четырех дней сдерживали танковые 
колонны противника, не позволив прорвать даже тактическую зону оборо-
ны (впервые с начала войны), ежедневно отражая по 13-16 атак немецко-
фашистских войск. В дальнейшем соединения 70-й армии отличились во 
многих боях и сражениях, а 140-я стрелковая дивизия, вошедшая в их со-
став, стала пятиорденоносной. 

Таким образом, краткий анализ НКВД в системе противовоздушной 
обороны в годы Великой Отечественной войны позволяет говорить о том, 
что военнослужащие войск наряду с Красной армией внесли значительный 
вклад в дело достижения победы над врагом. Приведенные данные полно-
стью опровергают измышления ряда исследователей и журналистов о вы-
полнении войсками только карательных задач [3]. 

Опыт, приобретенный войсками НКВД в годы Великой Отечествен-
ной войны, остается крайне актуальным и в современных условиях. В со-
ответствии с Федеральным законом «О внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» на войска возложено участие в 
территориальной обороне государства. В рамках совершенствования дея-
тельности войск, учитывая уроки Великой Отечественной войны, необхо-
димо выделить несколько важных направлений деятельности. 

Таким образом, главным выводом по рассматриваемому вопросу яв-
ляется то, что совершенствовалась мобилизационная готовность внутрен-
них войск. Как показывает опыт Великой Отечественной войны, разработ-
ка мобилизационных планов должна производиться заблаговременно, в 
тесном взаимодействии с другими силовыми структурами государства. 
Особое внимание при этом необходимо обращать на подготовку припис-
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ного состава и мобилизационных запасов, необходимых для деятельности 
войск в военных условиях [4]. 

_______________________ 
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