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МИЛИЦИЯ АЛТАЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

22 июня 1941 года вероломное нападение фашистской Германии на нашу 

страну прервало мирный труд советских людей. Началась Великая 

Отечественная война. 

Война потребовала перестройки работы милиции на военный лад. В 

приказе начальника Управления НКВД по Алтайскому краю от 22 июня 1941 

года указывалось: «Все аппараты и органы НКВД считать с 00 часов 01 минуты 

23 июня перешедшими на практическую работу мобилизационного периода. 

Отделу кадров периодические отпуска личного состава прекратить и 

находящихся в отпусках отозвать немедленно». 

В период военного времени возникла необходимость изменения 

структуры органов по охране общественного порядка. Данная работа началась 

практически с первых дней войны. В первую очередь она конечно же коснулась 

центрального аппарата. Для более эффективного осуществления охраны 

общественного порядка в стране Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 20 июля 1941 года НКВД и НКГБ были объединены в единый НКВД СССР 

во главе с Л.П. Берией, а бывший нарком госбезопасности СССР В.Н. 

Меркулов стал первым заместителем наркома внутренних дел. 

Важной составной частью перестройки народного хозяйства страны на 

военный лад была эвакуация предприятий и населения из прифронтовых и 

угрожаемых районов в глубокий тыл. Постановлением ЦК ВКП(б) и 

Совнаркома СССР от 24 июня 1941 года был образован Совет по эвакуации. 

Уже в конце июля 1941 года в Алтайский край начали прибывать первые 

эшелоны с эвакуированными из западных областей предприятиями и 

населением 

Органы милиции Алтайского края в годы войны осуществляли прием 

эшелонов, прибывающих со спецпереселенцами. Также необходимо отметить и 

работу по приему эвакуированных детских учреждений в районы Алтайского 

края. В Алтайский край прибыло по эвакуации 43 детских дома. Организация 

всей работы в соответствии с нормативно-правовыми актами того времени 

позволила органам милиции в сложнейших условиях в основном выполнить 

возложенные на них задачи по приему и размещению эвакуированных 

материальных ценностей и населения. 

Работники милиции принимали непосредственное участие в наведении 

надлежащего порядка. 6 июля 1941 г. был издан специальный приказ 

начальника УНКВД Алтайского края «О тщательной проверке всех 

прибывающих эшелонов с эвакуированными гражданами». В первые же дни 

войны приказом начальника НКВД была введена обязательная военная 

подготовка всех сотрудников. Регулярно организовывались краткосрочные 

курсы и курсы - семинары для сотрудников структурных подразделений 



аппарата УНКВД Алтайского края, горрайотделов. Барнаульский ГК ВКП(б) 25 

июля 1944 года обязал партийные, советские и профсоюзные организации 

мобилизовать 67 наиболее достойных кандидатов для работы в органах 

милиции. Алтайский крайком ВКП(б) 29 июля 1944 года принял решение о 

направлении 80 человек для работы в детских трудовых колониях. С началом 

Великой Отечественной войны на работу в органы милиции вернулись 

пенсионеры, их опыт работы был необходим в условиях военного времени. 

Часть сотрудников милиции, находящихся на пенсии, возглавляла работу 

бригад содействия милиции. Подбор кадров для службы в милиции находился в 

центре внимания партийных и советских органов на протяжении всей Великой 

Отечественной. Укомплектование органов милиции проводилось по 

определенным, весьма строгим критериям. В первую очередь учитывались 

партийность, возраст, образование, пребывание на оккупированной территории. 

Летом 1942 года в крае развернулось движение за организацию 

добровольческой Алтайской отдельной бригады. Движение было одобрено 

крайкомом партии и поддержано трудящимися. Коммунисты бийского 

горотдела милиции на собрании постановили всем коммунистам и 

комсомольцам добровольно вступить в бригаду. Здесь же на собрании было 

подано 12 заявлений. 

В первые годы войны половина личного состава милиции края была 

призвана в Красную Армию. На смену пришли мужчины пожилого возраста и 

женщины. Примечательно, что нередко на смену ушедшим на фронт мужьям 

приходили их жены и несли нелегкую службу милиционеров. Это Наталья 

Дубкова, Клавдия Андреева, Анна Дмитриева из Барнаула, Марфа Арбузова и 

Пелагея Родонская из Горно-Алтайска, Ирина Неметова из Улагана, Евдокия 

Литвинова из Бийска, Евдокия Казанина из Солтона, Мария Шишова из 

Волчихи, Екатерина Кулешова из Калманки и другие. Неизбежным спутником 

войны была уголовная преступность. Милиции с начала войны пришлось 

столкнуться с новыми видами преступлений, которых не было в мирное время. 

Уголовный розыск вел борьбу с дезертирством, мародерством, 

распространением ложных слухов, принимал непосредственное участие в 

работе органов государственной безопасности по выявлению "вражеских 

агентов". 

Органам милиции во время войны пришлось вести борьбу с кражами как 

наиболее распространенной формой преступлений. Простые кражи, как 

правило, совершали лица, ранее не судимые, главным образом родственники, 

соседи и знакомые потерпевших. В сельской местности до 70% составляли 

кражи зерна, овощей, фруктов, скота. Карманные кражи совершались в городах, 

рабочих поселках, на железнодорожных станциях, пристанях и в местах 

наибольшего скопления людей (на рынках, базарах, трамвайных остановках, в 

магазинах и на зрелищных мероприятиях). До 20% карманных краж было 

совершено несовершеннолетними. Кражи на транспорте в период войны не 

превышали уровня  1940 года.  Их удельный вес ко всем зарегистрированным 

преступлениям на транспорте достигал 46-51%. В отличие от довоенного 

времени, когда большинство краж совершали преступники-рецидивисты, в 



годы войны в 75% случаях участниками этого преступления были лица, ранее 

не судимые. Объясняется это острой нехваткой продуктов питания, что 

побуждало морально-неустойчивых людей на кражи и хищения. 

Дерзкие формы хулиганства во время войны, как показывают документы, 

из года в год сокращались и составляли не более 0,02% от общего количества 

совершаемых преступлений. 

Много внимания уделялось борьбе с бандитизмом, разбоями и 

грабежами. С началом военных действий бандитские элементы активизировали 

свою деятельность. В начале сентября 1944 года в городе Барнауле была 

ликвидирована вооруженная банда в количестве 11 человек, возглавляемая 

Гаманицыным. Банда за две недели своего существования совершила шесть 

вооруженных налетов с целью ограбления квартир и два убийства работников 

милиции. 

Довольно широкое распространение получили аферы и мошенничество. 

Уголовные элементы занимались подделкой всевозможных документов, 

фальсификацией продовольственных, промтоварных и хлебных карточек, 

аттестатов и командировочных документов, пропусков на проезд водным и 

железнодорожным транспортом. Совершались кражи шрифтов из типографий 

для изготовления документов, пропусков на проезд по железнодорожной 

дороге, продовольственных и других карточек. С началом Великой 

Отечественной войны беспризорность и безнадзорность резко возросли. В тылу 

и на освобожденной территории страны органами милиции проводилась 

огромная работа по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. В 

числе первоочередных мероприятий, направленных на борьбу с детской 

беспризорностью и безнадзорностью в Алтайском крае, сотрудниками милиции 

осуществлялись профилактические меры, в Барнауле был создан центральный 

детский эвакуационный пункт. В Алтайском крае в 1943 г. детские приемники-

распределители открылись в городах Барнауле, Бийске, Алейске. С 25 мая 1944 

г. начали функционировать Барнаульская трудовая воспитательная колония № 

1 для мальчиков на 300 человек и при меланжевом комбинате Барнаульская 

трудовая воспитательная колония № 1 для девочек на 300 человек. Сотрудники 

милиции часто посещали школы, детские дома и интернаты, выступая перед их 

воспитанниками, принимали участие в организации и проведении вечеров и 

других массовых мероприятий. 

В годы войны органы милиции практиковали проведение массовых 

мероприятий по выявлению и задержанию уголовно-преступного элемента. 

Организовывали облавы, прочесывания горно-лесных участков местности, 

массовые проверки домовладений и другие мероприятия. Например, с 5 по 15 

декабря 1944 года в восьми городах и двух рабочих поселках края проводились 

массовые операции. В ходе них было проверено 766 подозрительных мест, 

задержано 555 подозреваемых, из которых 209 человек было арестовано за 

конкретные преступления (кражи, дезертирство, нарушение паспортного 

режима и другие), 117 человек взято на учет. Основной формой организации 

работы наружной службы были милицейские посты. Ежегодно 

разрабатывались и утверждались дислокации постов. Так, в городе Барнауле в 



1944 году выставлялось 34 поста, из них 6 трехсменных, 14 двухсменных и 14 

односменных.За каждым постом в соответствии с его характером и видом 

закреплялось положенное по дислокации количество милиционеров и 

категорически запрещалось переводить их без уважительных причин с поста на 

пост. Патрулирование организовывалась в дополнение к постовой службе при 

осложнениях оперативной обстановки. Анализ следственных дел, проведенный 

за 1943 год, показывает, что около 20 процентов разбоев и грабежей было 

совершено лицами, уклонявшимися от призыва в ряды РККА и на производство 

оборонной промышленности. Значительный процент разбоев совершался 

несовершеннолетними. Однако основной контингент преступников составляли 

бывшие уголовники. О масштабах работы милиции Алтайского края, 

повышении раскрываемости преступлений убедительно свидетельствует анализ 

статистических данных. Если к началу войны по областям Западной Сибири 

раскрываемость составляла в среднем не более 77,5%, то к концу 1944 года 

достигла 92%, а в Алтайском крае - 94,5%. 

Сотрудники милиции края честно выполняли служебный долг, 

мужественно переносили тяготы и лишения военного времени. В борьбе с 

преступниками погибли оперуполномоченный Рубцовского горотдела Ефим 

Васильевич Улежников, милиционеры Петр Ильич Гущин и Кузьма Васильевич 

Лунев. Свидетельством добросовестного служения работников милиции 

являются длинные списки фамилий в приказах начальника УНКВД о 

поощрениях Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении работников НКВД по Алтайскому края издан 15 января 1945 года. 

Всего было награждено 244 человека, в том числе орденом Ленина - 10 человек, 

орденом Красного Знамени - 28 человек, орденом Красной Звезды - 49 человек. 

В период с 1941 года по 1945 года из Алтайского края в Красную Армию 

было призвано 712 сотрудников НКВД; откомандировано в особые отделы 

войск, в НКВД прифронтовых областей, в Ленинград, на Украину, в 

Белоруссию и другие республики - 461 человек. Из них 230 человек погибло.  

Высокое мужество проявили работники алтайской милиции в годы 

Великой Отечественной войны. Имена тех, кто отдал свои жизни во имя 

спасения отчизны от фашизма, увековечены золотыми буквами на мемориалах 

Памяти. Имена и дела скромных тружеников тыла, самоотверженно 

обеспечивающих общественный порядок в наших городах и селах, также 

навсегда внесены в летопись истории алтайской милиции. 
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