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Аннотация. В статье на основе архивных материалов представлен историко-правовой анализ 

деятельности Управления НКВД по Кировской области по борьбе с бандитизмом в годы Великой Отече-

ственной войны. Предметом исследования являются особенности проявления бандитизма на регио-

нальном уровне, формы и методы работы НКВД по ликвидации преступных групп в чрезвычайных 

условиях военного времени. Показано, что в Кировской области, как и в других тыловых регионах СССР, 

в годы войны бандитизм имел преимущественно уголовную, а не политическую направленность. Бан-

дитские группы формировались из числа дезертиров, уклонистов от службы в РККА, лиц, освобождае-

мых из мест лишения свободы, а также за счет противников советской власти (раскулаченных, репрес-

сированных). Наибольшая активность преступных групп наблюдалась в южных районах Кировской 

области, что было главным образом обусловлено социально-политическими и географическими факто-

рами. Обоснован вывод, что отделы НКВД по борьбе с бандитизмом, созданные для противодействия 

преступным группам, показали свою эффективность в условиях военного времени. Основными форма-

ми работы их сотрудников стали массовые проверки документов в городах и сельской местности, про-

чесывание лесной местности, налаживание агентурной работы для разложения бандитских группиро-

вок, использование партийно-советского актива для поиска и обезвреживания преступников. 
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В годы Великой Отечественной войны криминогенная обстановка в СССР значительно 

обострилась. К основным факторам роста уровня преступности в масштабах страны можно 

отнести резкое ухудшение социально-экономической обстановки как в прифронтовых, так и 
в тыловых районах, призыв в ряды Красной Армии опытных сотрудников милиции и, как 

следствие, осложнение работы правоохранительных органов. Одним из наиболее опасных 

видов преступлений в годы войны являлся бандитизм. 
Согласно УК РСФСР 1926 г. под бандитизмом понималась «организация вооруженных банд 

и участие в них и организованных ими нападениях на советские и частные учреждения или от-

дельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и средств сообще-

ния и связи» (ст. 59.4). Создание и участие в бандформированиях наказывалось расстрелом и 
конфискацией всего имущества «с допущением, по смягчающим обстоятельствам, понижения до 

лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет с конфискацией имущества». 

В 1930-х гг. применение статьи «Бандитизм» было расширено. В соответствии с поста-

новлением Президиума ВС СССР от 14 февраля 1936 г. грабеж, а тем более групповой, должен 
был квалифицироваться по ст. 59 УК РСФСР, несмотря на то, были его участники вооружены 

или нет [8, с. 158]. В некоторых случаях по статье 59.4 УК РСФСР к ответственности привлека-

лись преступники-одиночки, совершившие несколько грабежей, разбоев, убийств. 
В годы Великой Отечественной войны сложная криминальная обстановка в стране вы-

нудила советское руководство пойти на дальнейшее расширение применения этой статьи. 

Постановлением Пленума ВС СССР от 8 января 1942 г. «О квалификации некоторых видов 

кражи личного имущества граждан в условиях военного времени» совершенные неоднократ-
но или группой лиц, или лицами, ранее судимыми за хищение или при иных отягчающих об-

стоятельствах, кражи личного имущества граждан во время воздушного налета врага, при 

оставлении населенного пункта в связи с появлением или приближением врага, эвакуиро-

ванных граждан в пути квалифицировались по аналогии по ст. 59 УК РСФСР. Как бандитизм 
квалифицировали и так называемые «особые дела» о людоедстве [6, с. 37]. 

В условиях военного времени бандитизм приобрел широкое распространение и в приф-

ронтовых районах, и в тылу. Среди основных причин роста случаев бандитизма следует отметить 
неудачи советской армии в первые месяцы войны, распространение дезертирства и уклонение от 
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призыва в РККА, тяжелые условия труда и быта. Банды пополнялись и за счет противников ком-

мунистов (раскулаченных, репрессированных, сектантов и пр.). Поэтому преступная деятель-
ность бандформирований в годы войны зачастую приобретала политическую (антисоветскую) 

направленность и квалифицировалась по ст. 58 УК РСФСР «Контрреволюционные преступления». 

Одним из обстоятельств, негативно повлиявших на распространение бандитизма в стране, 
была относительная доступность оружия в условиях войны. Известны случаи, когда дезертиры с 

оружием в руках уходили из действующих частей Красной Армии, объединялись в вооруженные 

банды и совершали убийства, грабежи, разбои и кражи государственного и личного имущества. 

В Кировской области наиболее тяжелая ситуация с дезертирством и бандитизмом сло-
жилась в южных районах, что объяснялось рядом социально-политических и географических 

факторов. Именно в этих районах (Кикнурский, Санчурский, Шарангский и др.) сильные по-

зиции имела Истинно-православная церковь (ИПЦ), сторонники которой призывали населе-

ние бойкотировать гражданские обязанности, в том числе военную службу. На юге области к 
началу войны сохранилось немало единоличных крестьянских хозяйств, члены которых 

враждебно относились к советской власти и не считали себя обязанными защищать ее. Банды 

дезертиров использовали географическое положение юго-западных районов Кировской об-
ласти: во-первых, здесь имелись крупные лесные массивы, позволявшие преступникам укры-

ваться от милицейских рейдов, и во-вторых, рядом располагались Марийская АССР и Горь-

ковская область, куда бандиты уходили от кировской милиции. 

В целях усиления борьбы с групповой преступностью в структуре милиции были созда-
ны специальные подразделения. Еще в апреле 1941 г. при Главном управлении милиции 

(ГУМ) был образован отдел по борьбе с бандитизмом (ОББ). Приказом Наркомата внутренних 

дел от 30 сентября 1941 г. № 001414 Отдел по борьбе с бандитизмом был выделен из состава 

ГУМ и подчинен непосредственно наркому. Отделы (отделения) по борьбе с бандитизмом со-
здавались в каждой области и напрямую подчинялись управлениям НКВД. В соответствии с 

приказом от 1 декабря 1944 г. № 001447 ОББ НКВД был преобразован в Главное управление 

по борьбе с бандитизмом. 
Соответствующие изменения произошли и в структуре органов НКВД Кировской обла-

сти. В начале войны борьба с преступными группировками была возложена на отдел уголов-

ного розыска (ОУР), в состав которого входило первое отделение по борьбе с бандитизмом, 

убийствами и грабежами. Однако в 1943 г. в связи с осложнившейся обстановкой на базе пер-
вого отделения был создан отдел по борьбе с бандитизмом, состоявший из 15 сотрудников. 

ОББ и ОУР УНКВД по Кировской области вели совместную борьбу с организованной преступ-

ностью в областном центре и районах области. 

В целях борьбы с дезертирством и бандитизмом кировская милиция применяла разнооб-
разные методы работы: а) районным и городским органам внутренних дел вменялось в обя-

занность не реже двух раз в декаду совместно с партийным и советским активом проводить об-

лавы в городах и селах по проверке документов у граждан, прочесывать лесную местность;  
б) районным отделам НКВД предписывалось вести работу по расширению агентурной сети, под-

бирать агентов, способных выявлять дезертиров и оказывать разлагающее действие на банд-

группы; в) сотрудники милиции могли использовать ресурсы родственных связей, партийно-со-

ветского актива для склонения дезертиров и бандитов к добровольной явке [7, с. 54–55]. 
В 1942–1943 гг. в районы наибольшего распространения банд дезертиров на помощь 

местной милиции направлялись оперативные группы ОУР. Участникам операций предостав-

лялись широкие полномочия, вплоть до стрельбы на поражение [4, л. 4 об.]. 

В отличие от западных регионов СССР, где целью бандитских группировок являлась 
борьба против советской власти, бандитизм в тыловых районах зачастую имел уголовную 

направленность. Организаторами преступных групп на территории Кировской области во мно-

гих случаях становились военнослужащие, дезертировавшие из рядов Красной Армии. С 1 июля 
по 31 декабря 1941 г. в Кировской области было арестовано 262 дезертира и 183 уклоняющихся 

от призыва (всего – 445 чел.) [4, л. 7]. В течение первой половины 1942 г. эти цифры увеличи-

лись до 1126 дезертиров и 852 уклонистов (всего – 1978 чел.). Особую опасность представляли 

дезертиры, бежавшие с фронта и имевшие при себе различное стрелковое оружие. 
В 1942–1943 гг. на территории Санчурского района Кировской области и Килемарского 

района Марийской АССР действовала банда во главе с М. Е. Пахмутовым (кодовое название – 

«Витьюмцы»), дезертировавшим из Красной Армии. Проживая на нелегальном положении, 

Пахмутов организовал из дезертиров бандитскую группу, которая впоследствии объедини-
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лась с бандой еще одного Пахмутова – Якова. Имея на вооружении охотничьи ружья, бандиты 

занимались грабежами, хищениями из общественных и государственных складов, индивиду-
альных хозяйств колхозников. Осенью 1943 г. операция по задержанию и обезвреживанию 

бандитской группы, зашифрованной как «Кроты», была успешно завершена. Организаторы 

банды были приговорены к лишению свободы на 10 лет с конфискацией имущества, осталь-
ные соучастники – к различным срокам лишения свободы от 6 до 8 лет [1, с. 193]. 

В августе 1943 г. на территории Кикнурского района Кировской области была ликвиди-
рована банда И. П. Шушалыкова (кодовое название – «Лесные»). Преступная группа, состояв-
шая из дезертиров и бывших кулаков, совершила несколько крупных краж в колхозах, неод-
нократно обстреливала из оружия колхозных активистов. При ликвидации банды были изъ-
яты винтовочный обрез, автоматический пистолет, 4 охотничьих ружья [5, л. 27]. 

По итогам 1943 г. сотрудниками УНКВД по Кировской области было изъято: винтовок и 
карабинов – 37, ручных пулеметов – 1, револьверов и пистолетов – 124, охотничьих ружей – 
85, ракетниц – 2, обрезов и берданов – 9, гранат – 9, холодного оружия (ножей, штыков) – 315, 
боеприпасов – 1684. Выявлено бандитских групп – 28, числом участников – 120. Ликвидировано 
бандитских групп – 31, участников – 130, бандитов-одиночек – 11, пособников – 36 [1, с. 196]. 

Некоторые бандитские группы формировались по национальному признаку. В 1941 г. 
на территории Уренского района Горьковской области сформировалась преступная группа из 
17 цыган. Район действий банды охватывал четыре района Горьковской области (Ветлуж-
ский, Тонкинский, Тоншаевский и Шахунский) и два района Кировской области (Кикнурский 
и Санчурский). Вначале преступники занимались кражами лошадей и имущества колхозников 
[4, л. 1 об.]. Однако в 1942 г. банда начала совершать более серьезные преступления, включая 
грабежи и убийства. В результате совместных действий кировской и горьковской милиции 
банда была обезврежена. В ориентировке от 15 декабря 1942 г. ГУМ НКВД СССР дало высокую 
оценку кировской милиции по борьбе с преступными группировками [1, с. 189]. 

В 1943–1944 гг. на севере Кировской области действовала банда под руководством  
Р. Я. Лиймана (кодовое название – «Нелегалы»), в состав которой входило 9 человек, все эс-
тонцы по национальности. Преступники занимались кражами колхозного имущества и гра-
бежами местного населения. В ходе следствия было установлено, что члены банды, воору-
женные охотничьими ружьями, планировали нападение на местное РО НКВД с целью попол-
нения своего арсенала и развертывания активной антисоветской деятельности. Благодаря 
действиям кировской милиции банда Р. Я. Лиймана была ликвидирована в начале 1944 г.  
в Опаринском районе Кировской области [3, л. 12–12 об.; 5, л. 9–9 об., 13–14]. 

Еще одним источником формирования бандитских группировок были лица, освобож-
давшиеся из лагерей и колоний Коми АССР и Вятлага. Наибольшую активность эти группы 
проявляли в областном центре, являвшемся важным транспортным узлом. Например, в Киро-
ве с августа 1944 г. по январь 1945 г. банда из 10 человек (кодовое название – «Приятели») 
совершила 11 квалифицированных краж; стоимость похищенного исчислялась десятками ты-
сяч рублей. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками кировского ОУР, 
а члены банды – преданы суду. 

По мере приближения Победы количество преступлений, совершавшихся преступными 
группами, стало снижаться. Если по итогам первого квартала 1944 г. в области было ликвидиро-
вано пять банд общей численностью 23 человека, то за второй квартал 1945 г. была выявлена и 
ликвидирована только одна преступная группа численностью два человека. По состоянию на 1 
июля 1945 г. в розыске числилось пять бандитов-одиночек и ни одной банды [2, л. 12; 5, л. 77 об.]. 

Таким образом, на криминологические характеристики бандитизма в Кировской области 
оказывали влияние факторы, связанные с обстановкой во всей стране (сокращение штатного со-
става органов НКВД, чрезвычайные социально-экономические условия военного времени, высо-
кая распространенность оружия среди населения), а также факторы, обусловленные региональ-
ной спецификой Кировской области (удаленность региона от линии фронта, особенности соци-
ального состава населения в отдельных районах области, влияние ИПЦ, близость к ВятЛАГу и 
ИТЛ в Коми АССР). Специальные мероприятия по борьбе с бандитизмом, применяемые органами 
милиции, показали свою эффективность и принесли положительные результаты. 
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 Abstract. Based on archival materials, the article presents a historical and legal analysis of the activities of 

the NKVD Department in the Kirov region to combat banditry during the Great Patriotic War. The subject of the 

study is the peculiarities of the manifestation of banditry at the regional level, the forms and methods of work of 

the NKVD to eliminate criminal groups in extreme wartime conditions. It is shown that in the Kirov region, as in 

other rear regions of the USSR, during the war, banditry had mainly a criminal, not a political orientation. Bandit 

groups were formed from among deserters, evaders from service in the Red Army, persons released from prison, 

as well as at the expense of opponents of Soviet power (dispossessed, repressed). The greatest activity of criminal 

groups was observed in the southern districts of the Kirov region, which was mainly due to socio-political and ge-

ographical factors. The conclusion is substantiated that the NKVD departments for combating banditry, created to 

counter criminal groups, have shown their effectiveness in wartime conditions. The main forms of work of their 

employees were mass document checks in cities and rural areas, combing the forest area, establishing agent work 

for the decomposition of bandit groups, using the party-Soviet asset to search and neutralize criminals. 
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