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ев, присвоение фамилий и имен погибших при защите Родины улицам и площа-

дям, образовательным учреждениям, публикация материалов о подвигах тех, кто 

отдал свою жизнь за мирное небо над нами, представляются важными и необхо-

димыми формами увековечивания памяти погибших при защите Отечества. 
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Роль сотрудников милиции в годы блокады Ленинграда 

 

Статья приурочена к памятной дате – 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

Трагедия Великой Отечественной войны оставила свой след в жизни огромного числа семей. 

Даже спустя многие годы мы обязаны помнить и чтить память всех сражавшихся за страну и 

Отчизну. Неоценимый вклад в приближение победы внесли сотрудники советской милиции. 

Важно рассказывать подрастающему поколению об их героизме, чтобы сохранить историю 

подвига советского народа.  
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Великая Отечественная война является одной из самых трагичных стра-

ниц отечественной истории. Каждая семьи помнит и чтит своих героев, расска-

зы о них передаются из поколения в поколение и являются наивысшей ценно-

стью как для истории страны, так и для каждого человека.  

Людские потери во время войны были огромными. До сих пор известны 

имена не всех погибших, сражавшихся за свое Отечество. В этот страшный пе-

риод перед государством и населением стояла лишь одна задача – победа, до-

стижение которой складывалось из огромного труда и желания советских лю-

дей. Каждый человек изо всех сил стремился приблизить желанную победу, не 

зная усталости, сражался на фронте или работал в тылу. Но главное, все люди 

были объединены единой целью – растоптать врага и сохранить свою страну.  

Значительную роль в победоносном исходе войны сыграли и правоохра-

нительные органы Советского Союза [1, с. 170].  

На первый взгляд может показаться странным, что правоохранительная 

система имела большое значение в годы войны, ведь по большей части победа 

зависела от успехов на фронтах. Однако обеспечение правопорядка, помощь 

населению, предотвращение паники, поиск диверсантов и многое другое ложи-

лось на плечи именно сотрудников советской милиции.  

Во время блокады Ленинграда люди как никогда раньше нуждались в по-

мощи и поддержке милиции.  

Блокада Ленинграда продолжалась долгие 872 дня. За это время фашисты 

сбросили на город 107 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов. По 

информации, прозвучавшей на Нюрнбергском процессе, во время блокады по-

гибло 632 тысячи человек; по другим данным, эта цифра достигает 1 миллиона. 

97% жертв умерли от голода, и только 3% погибли во время бомбежек [2]. 

Рассматривая направления деятельности советских милиционеров, мы 

должны отметить, что это был действительно тяжелый труд. В непростое для 

всех время необходимо было обеспечивать правопорядок и следить за населе-

нием. В этот период милиция осуществляла наиболее тесное взаимодействие с 

людьми, обеспечивала противодействие преступности и занималась укреплени-

ем правопорядка. Безусловно, эти функции милиция должна была выполнять и 

в мирное время, но в условиях войны появлялись и новые задачи, обязательные 

к осуществлению.  

Согласно статистическим данным, в июне 1941 года в Ленинграде было 

13 тысяч милиционеров, а к сентябрю 1941 года, после призыва на фронт, их 

осталось около 5 тысяч человек [3, с. 12]. 

Большая часть милиционеров погибала далеко не от голода и постоянных 

бомбежек города, а при выполнении служебных обязанностей. Многие жители 
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шли на нарушение закона, чтобы банально выжить. А сотрудникам милиции 

необходимо было предпринять все возможные меры и средства предотвраще-

ния противоправных действий в отношении не только себя, но и других лиц.  

Из-за голода часть ленинградцев была готова на крайние меры: спекулиро-

вали продуктами, обманывали людей, совершали кражи, участились и случаи 

каннибализма. И эти преступления нужно было не просто предотвратить, а све-

сти их на нет. В тяжелой обстановке, когда враг находился совсем рядом, нельзя 

было допустить разобщения населения, ведь победить гитлеровцев можно было 

только всем вместе, сплоченным коллективом, а преодолеть все трудности и 

невзгоды – лишь сообща, поддерживая друг друга и в меру сил помогая ближ-

ним и дальним. Однако не все могли справиться с постоянным голодом и неудо-

влетворенными физическими потребностями, поэтому многие аналитики и уче-

ные, проводя исследования, замечали, что уровень преступности со временем 

только рос, то есть работы у милиционеров становилось все больше и больше.  

После прорыва блокады важнейшим объектом, через который в Ленин-

град доставлялось продовольствие, стало Ладожское озеро – «дорога жизни». 

Сотрудники правоохранительных органов были призваны обеспечивать прохо-

димость этого пути, сопровождать провоз продовольствия, следить за его со-

хранностью. Не один раз люди, обезумевшие от голода и страданий, пытались 

похитить продовольствие во время его провоза.  

В результате деятельности милиционеров за хищение грузов на «дороге 

жизни» было задержано 586 военнослужащих и 232 гражданских лица, изъято и 

обнаружено 33,5 тонны продовольствия [4, с. 39]. 

Сотрудникам милиции приходилось обеспечивать охрану важных для 

жизни и здоровья граждан объектов. Был введен режим постоянной охраны не-

которых объектов, где присутствие милиционеров было обязательным: напри-

мер, к этой категории относились продовольственные склады, где хранились за-

пасы продуктов, завезенных через Ладожское озеро. Также в обязанности со-

трудников милиции входило тушение пожаров, которые в период блокады про-

исходили постоянно. Были известны и случаи гибели милиционеров на пожарах.  

Одним из направлений деятельности милиционеров было несение служ-

бы на контрольно-пропускных пунктах. В их обязанности входила проверка 

всех въезжающих и выезжающих из города людей. Часто старались попасть в 

город преступники, диверсанты, дезертиры. 

Со временем стали формироваться преступные группировки, которые бо-

ролись за выживание, убивая население, воруя продовольствие, нарушая обще-

ственный порядок. В такие группировки вовлекалось не только взрослое населе-

ние, истории известны и детские преступные сообщества, в которые сходились 

дети разного возраста – от 5 до 18 лет. Объединившись, они распределяли между 

собой обязанности, выделяли руководителя. Каждый из участников действовал 

по строго выработанному плану, выполнял определенную функцию. Чаще всего 
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это были дети, которые лишились родителей или сбежали от них. Юные бродяги 

не могли ничего больше предпринять и вступали на путь преступности.  

Милиционеры следили за семьями, где оставались дети без присмотра, 

старались отслеживать беспризорников, предотвращать их вовлечение в пре-

ступную деятельность, и все это было нелегкой задачей.  

Огромные очереди за продовольствием считались одним из мест, где пре-

ступникам было чем «поживиться», поэтому очереди тоже находились под 

присмотром милиции. Распространялось в таких очередях и мошенничество: 

например, выманивание карточек у доверчивых людей с обещанием за неболь-

шое вознаграждение купить хлеб без очереди. Естественно, ни карточек, ни 

хлеба эти люди не получали, и дальше их, как правило, ждала голодная смерть. 

Раскрыть такие преступления было очень тяжело [5]. 

Таким образом, анализ общей картины преступлений и противоправных 

действий, совершавшихся в период блокады Ленинграда, показывает, что без 

должного внимания и честного выполнения советскими милиционерами своих 

обязанностей количество смертей могло быть значительно больше. Голод дово-

дил людей до крайности: они в буквальном смысле слова сходили с ума, многие 

не могли контролировать себя, поэтому воровали, собирались в преступные 

группы. Была и другая категория населения – те, кто нуждался в защите и 

охране. Ситуацию усложняли постоянные пожары и бомбежки. В связи с этим 

обязанности сотрудников милиции были значительно расширены, и роль со-

трудников правоохранительных органов в период блокады Ленинграда была 

как никогда велика. Мы должны чтить и хранить память о каждом сотруднике. 

Эти люди не воевали с фашистскими войсками на фронте, но именно они обес-

печивали охрану и защиту населения блокадного Ленинграда, сохраняли поря-

док в обществе и предотвращали преступные посягательства.  
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