
Научная статья
УДК 94(47).084.8
DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-4-52-62

Продовольственная безопасность трудовых коллективов НКВД 
в годы Великой Отечественной войны: быт советского общества в тылу
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Проблема обеспечения сотрудников продуктами питания стала для руководства НКВД одной из наи-
более сложных и актуальных в годы Великой Отечественной войны. От решения данного вопроса на-
прямую зависела работоспособность трудовых коллективов, морально-психологическое состояние пер-
сонала. В данной публикации, основанной на документальных источниках, значительная часть которых 
вводится в научный оборот впервые, поставлена цель проанализировать и обобщить исторический опыт 
деятельности территориальных органов НКВД Дальнего Востока в решении вопроса продовольственного 
обеспечения личного состава. В исследовании использовались принципы историзма, объективности и 
системности, а также методы социальной истории. Проведённое исследование показало, что военное 
время негативно отразилось на материальном положении персонала НКВД. Особенно острый характер 
приобрела проблема удовлетворения жизненных базовых потребностей сотрудников, в частности, обес-
печения продуктами питания. Такое положение снижало мотивацию трудовых коллективов, провоцирова-
ло совершение дисциплинарных проступков и преступлений, обусловленных стремлением сотрудников 
улучшить материальное положение своих семей. Основными путями совершенствования системы про-
довольственного обеспечения территориальных органов НКВД Дальнего Востока в годы Великой Оте-
чественной войны стало: расширение практики самозаготовок и децентрализованных закупок; введение 
системы нормированного обеспечения сотрудников продуктами питания; упорядочивание деятельности 
системы Спецторга; повышение эффективности подсобных хозяйств; развитие индивидуального и кол-
лективного огородничества. Характерными аспектами быта милиционеров стали сельскохозяйственные 
работы на индивидуальных и коллективных огородах, в подсобных хозяйствах. Реализованный комплекс 
мер позволил обеспечить продовольственную безопасность трудовых коллективов, что следует считать 
важной заслугой руководства и партийных организаций дальневосточных органов НКВД. Одновременно 
деятельность, связанная с самообеспечением, отвлекала личный состав от основной правоохранитель-
ной работы, снижая её эффективность. 
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The problem of providing employees with food was one of the most difficult and urgent for the leadership of 
the NKVD during the Great Patriotic War. The efficiency of labor collectives, the moral and psychological state 
of the staff directly depended on the solution of this issue. In this publication, based on documentary sources, a 
significant part of which is being introduced into scientific circulation for the first time, the goal was to analyze and 
summarize the historical experience of the activities of the territorial bodies of the NKVD of the Far East in solving 
the issue of food supply of personnel. The research used the principles of historicism, objectivity and consisten-
cy, as well as methods of social history. The conducted research showed that the wartime had a negative impact 
on the financial situation of the NKVD personnel. The problem of meeting the basic living needs of employees, 
in particular the provision of food, has become particularly acute. This situation reduced the motivation of labor 
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Введение. Работа служб и подразде-
лений НКВД по обеспечению стабильного 
функционирования тыла, а также непосред-
ственное участие в боях и разведыватель-
но-подрывной деятельности в тылу врага 
внесли существенный вклад в победу Со-
ветского Союза во Второй мировой войне, 
что получило широкое освещение в совре-
менной отечественной историографии [1–3]. 
В последние годы активно исследуются та-
кие региональные аспекты деятельности 
органов правопорядка Сибири и Дальнего 
Востока, как обеспечение государственной 
безопасности [4; 5], противодействие пре-
ступности и охрана общественного порядка 
[6; 7], борьба с беспризорностью и безнад-
зорностью [8], подготовка к военному кон-
фликту с Японией [9; 10] и др. [11–13].

Немалый интерес к развитию советской 
государственности, особенностям функцио-
нирования правоохранительных структур и 
повседневной жизни советского общества 
в годы войны проявляют и зарубежные ис-
следователи, что во многом обусловлено 
общим интересом к истории периода стали-
низма [14–22].

Вместе с тем одной из наименее изу-
ченных страниц истории органов внутрен-
них дел остаются бытовые, повседневные 
вопросы жизни сотрудников, в том числе 
организация продовольственного обеспе-
чения, игравшая в голодные годы войны 
ключевую роль в поддержании физической 
работоспособности персонала, должного 
морально-психологического состояния и 
трудовой мотивации. Это обстоятельство 
послужило целью подготовки данной публи-
кации, источниковой основой которой стала 
внутренняя документация управлений НКВД 
Хабаровского и Приморского краев (далее, 
соответственно – УНКВД по ХК и УНКВД по 
ПК), а также материалы первичных партор-
ганизаций, отложившиеся в региональных 
архивах данных субъектов РФ.

Методология и методы исследова-
ния. Особую роль, наряду с традиционными 
принципами объективности, историзма и де-
терминизма, в постижении предмета иссле-
дования сыграли методы социальной исто-
рии. Выбранная нами эпистемологическая 
парадигма рассматривает органы НКВД как 
часть советского общества, тесно взаимос-
вязанную со всеми его подсистемами. Пер-
сонал НКВД будучи органической частью 
социума сам становился объектом воздей-
ствия негативных социально-экономических 
факторов военного времени. При этом, со-
гласно общеизвестной теории А. Маслоу, в 
иерархии человеческих потребностей, по-
требность в пищевых ресурсах (наряду с 
иными физиологическими потребностями) 
занимает базовый – первый уровень, лишь 
при обеспечении которого, человек может 
быть в полной мере мотивирован к реали-
зации социальных потребностей (в нашем 
случае – к выполнению служебно-опера-
тивных задач). В этой связи исследование 
региональной дальневосточной специфи-
ки повседневной жизни сотрудников НКВД 
в годы войны открывает дополнительные 
возможности для научной интерпретации 
таких аспектов, как социальная политика в 
органах НКВД, эффективность выполнения 
должностных обязанностей работниками, 
соблюдение ими служебной дисциплины и 
законности.

Результаты исследования и их об-
суждение. Экономическое положение даль-
невосточников в годы Великой Отечествен-
ной войны характеризуется историками 
как бедность [23]. Уровень обеспеченности 
домохозяйств продуктами питания и пред-
метами первой необходимости снизился до 
критического минимума. Причиной послу-
жило сокращение объёмов централизован-
ных поставок из западных регионов стра-
ны. Одновременно уменьшилось местное 
производство продукции [24, с. 323–324]. В 

collectives, provoked the commission of disciplinary offenses and crimes caused by the desire of employees to 
improve the financial situation of their families. The main ways to improve the food supply system for employees 
of the territorial bodies of the NKVD of the Far East during the Great Patriotic War were: the expansion of the 
practice of self-procurement and decentralized procurement; the introduction of a system of standardized food 
supply for employees; streamlining the activities of the Special Trade system; improving the efficiency of subsid-
iary farms; the development of individual and collective gardening. Characteristic aspects of the life of the em-
ployees were agricultural work in individual and collective gardens, in subsidiary farms. The implemented set of 
measures made it possible to ensure the food security of labor collectives, which should certainly be considered 
an important merit of the leadership and party organizations of the Far Eastern NKVD bodies. At the same time, 
activities related to self-sufficiency led to a significant diversion of personnel resources from solving the main 
service and operational tasks, which negatively affected the effectiveness of law enforcement work.
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результате притока денежных знаков из цен-
тра страны, в регионе случился локальный 
денежно-финансовый кризис. Резко упала 
покупательная способность рубля, что ос-
ложняло приобретение товаров вне сферы 
государственной торговли1. Так, в Приморье 
за годы войны цены на неорганизованных 
рынках выросли более чем в двадцать раз2.

Военное время негативно отразилось 
и на материальном положении сотрудников 
НКВД. Обесценившееся денежное доволь-
ствие фактически перестало удовлетворять 
базовые жизненные потребности их семей. 
Это снижало трудовую мотивацию персо-
нала, провоцировало совершение дисци-
плинарных проступков и преступлений, 
обусловленных стремлением сотрудников 
улучшить свое материальное положение. 

В документах фиксируются факты ис-
пользования служебного времени для ре-
шения бытовых вопросов, поездки в сель-
скую местность для закупки продуктов под 
видом служебных командировок, спекуля-
тивной торговли3. Тяжёлое материальное 
положение обусловило факты хищения от-
дельными работниками НКВД веществен-
ных доказательств и имущества своих кол-
лег4. Например, один из милиционеров-ка-
валеристов выносил из конюшни домой в 
карманах овес5, в другом случае – милицио-
нер воровал доски из забора для отопления 
своей квартиры6. Имели место совершенно 
вопиющие случаи насильственного отъёма 
у граждан продуктов или продовольствен-
ных карточек7. Так, милиционер Г., будучи на 
посту (г. Хабаровск, 1942 г.) задержал двух 
несовершеннолетних мальчиков, отобрал у 
них хлеб и забрал его себе8. Среди опера-
тивных работников имелась практика при-
своения продуктов (продуктовых карточек), 
предназначенных для агентурного аппара-

1  Великая Отечественная война. Юбилейный ста-
тистический сборник. ‒ М.: Росстат, 2020. ‒ С. 174–185.

2  Приморский край: Краткий энциклопедический 
справочник. ‒ Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 
1997. ‒ С. 511.

3  Архив Управления МВД по Приморскому краю 
(АУМВД по ПК). ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 71. ‒ Л. 18, 21, 51; 
Архив Управления МВД по Хабаровскому краю (АУМВД 
по ХК). ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 85. ‒ Л. 80, 153.

4  АУМВД по ПК. ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 60. – Л. 170; 
АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 85. – Л. 97.

5  АУМВД по ХК. – Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 84. ‒ Л. 137.
6  Там же. ‒ Д. 114. ‒ Л. 49.
7  Там же. ‒ Д. 85. ‒ Л. 49.
8  Там же. ‒ Д. 115. ‒ Л. 8.

та9. В отдельных случаях предметом пося-
гательств становились подарки, собранные 
личным составом для бойцов Красной Ар-
мии10. 

Таким образом, для руководства цен-
трального аппарата НКВД и региональных 
управлений очевидно острой встала про-
блема обеспечения базовых жизненных по-
требностей сотрудников и их семей. 

Продовольственные карточки для 
личного состава дальневосточных орга-
нов НКВД стали вводиться уже осенью 
1941 г. Для контроля за их распределением 
вводились должности соответствующих ин-
спекторов, обеспечивались надежные ме-
ста хранения11. С начала 1942 г. в докумен-
тах фиксируются случаи злоупотреблений, 
мошенничества, нарушений правил поль-
зования продуктовыми карточками среди 
персонала органов НКВД12. В ряде случаев 
виновные в хищениях (подделке) карточек 
сотрудники предавались суду военного три-
бунала13. Анализ документации дальневос-
точных органов НКВД позволяет с высокой 
долей вероятности предполагать, что к на-
чалу 1942 г. система нормированного обе-
спечения трудовых коллективов продуктами 
питания находилась в состоянии близком к 
критическому и не могла полностью обеспе-
чить возлагаемые на нее функции. В этих 
условиях принципиально важное значение 
получили дополнительные источники обе-
спечения личного состава продовольстви-
ем. Фактически в рассматриваемый период 
времени от решения этой задачи зависело 
сохранение работоспособности служебных 
коллективов.

Одним из таких источников ещё с дово-
енного периода являлись магазины и столо-
вые системы торгово-бытового обслужива-
ния сотрудников НКВД (далее – Спецторг). 
К январю 1942 г. одновременно с ростом 
потребительской нагрузки, система стол-
кнулась с дефицитом товаров, обусловлен-
ным резким снижением централизованных 
поставок14. Эти обстоятельства детермини-
ровали реорганизацию дальневосточного 

9  Там же. ‒ Д. 115. ‒ Л. 8. Там же. ‒ Д. 97. – Л. 64; 
Д. 111. ‒ Л. 38.

10  Там же. ‒ Д. 85. ‒ Л. 131–131 об.
11  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 60. ‒ Л. 170.
12  Там же. ‒ Д. 84. ‒ Л. 80, 150, 170.
13  Государственный архив Хабаровского края (ГА 

ХК). ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 72.
14 АУМВД по ПК. ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 66. ‒ Л. 8.
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Спецторга в соответствии с текущими усло-
виями. 

В целом, за годы войны сеть Спецторга 
на Дальнем Востоке претерпела серьезные 
видоизменения, адаптируясь к меняющимся 
условиям работы и потребностям обеспече-
ния личного состава органов НКВД. В пери-
од 1942–43 гг. основной упор был сделан на 
расширение собственной продовольствен-
ной базы (строительство новых коровников, 
свинарников, птичников, продовольствен-
ных складов и овощехранилищ; оборудо-
вание рыболовецких хозяйств; увеличение 
площадей посевов и т. д.) и обеспечение 
сотрудников общественным питанием, для 
чего увеличивалось число столовых1. Рос-
ло число штатных единиц, поспешно сокра-
щенных в 1941 г.2 В 1944–1945 гг. происхо-
дило сокращение числа столовых в связи 
с появлением альтернативных источников 
снабжения трудовых коллективов продук-
тами питания (развитием сети подсобных 
хозяйств, личных и коллективных огородов). 
К концу войны сократилось и число магази-
нов, причиной чего, предположительно, стал 
низкий объём централизованных поставок 
товаров для торговой сети3.

Основными тенденциями оптимизации 
работы Спецторга в военные годы стали: 

‒ дифференциация норм продуктов 
питания в зависимости от должностных ка-
тегорий сотрудников. Так, к концу 1944 г. в 
органах НКВД г. Хабаровска насчитывалось 
десять категорий сотрудников, прикреплён-
ных к разным столовым4;

‒ детализация правил пользования ма-
газинами и столовыми Спецторга;

‒ усиление контроля за деятельностью 
Спецторга в целях повышения качества об-
служивания, соблюдения учётно-финансо-
вой дисциплины, санитарно-гигиенических 
норм и привлечения виновных должностных 
лиц к ответственности. Для проверки дея-
тельности торговой сети, баз и столовых 
Спецторга периодически формировались 
специальные комиссии5, действовал обще-
ственный контроль из числа сотрудников6.

1  ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 9. ‒ Л. 33–36, 
196–198; ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1.- Д. 19. ‒ Л. 61.

2  Там же. ‒ Д. 9. ‒ Л. 196–198.
3  Там же. ‒ Д. 12. ‒ Л. 4–4 об.; Д. 17. ‒ Л. 4–4 об. 
4  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 113. ‒ Л. 170–

176;  Там же. ‒ Д. 112. ‒ Л. 49.
5 АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 122. ‒ Л. 76.
6  ГА ХК. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 15. ‒ Л. 16–16 об.

По мере возможности осуществлялся 
ремонт помещений7, передавался дополни-
тельный автотранспорт для доставки про-
дуктов из совхозов8. Несмотря на серьёзное 
внимание, уделяемое со стороны руковод-
ства региональных управлений НКВД, изу-
ченные документы позволяют выделить ряд 
типичных для рассматриваемого периода 
недостатков в работе системы Спецторга:

‒ низкое качество приготовляемой в 
столовых пищи, нарушения санитарно-гиги-
енических норм, грубость персонала9. Име-
ли место отравления и пищевые расстрой-
ства. Недостаточная калорийность рациона 
(прежде всего дефицит мяса и животных 
жиров) приводила к случаям алиментарной 
дистрофии среди питающихся в столовых 
сотрудников НКВД10;

‒ недостаточный контроль за распре-
делением продуктов питания, их нецеле-
вое расходование. Зачастую через систему 
Спецторга снабжалось большое количество 
людей, формально не имеющих на это пра-
ва, начиная с представителей местного пар-
тийного и советского руководства и заканчи-
вая заключенными, находящимися на хозра-
ботах при территориальных органах НКВД11. 
В результате имели место случаи, когда 
сотрудники имевшие талоны на продукты 
питания не могли их отоварить по причине 
отсутствия товаров12;

‒ хищения и злоупотребления среди ра-
ботников и должностных лиц13;

‒ низкая трудовая мотивация значитель-
ной части рядовых работников Спецторга по 
причинам их недостаточного материального 
обеспечения. В особенно трудном положе-
нии находились семьи фронтовиков14. 

Перечисленные недостатки в значи-
тельной мере были обусловлены трудно-
стями кадрового и материально-техниче-
ского характера, которые испытывала в 
годы войны система Спецторга на Дальнем 
Востоке. Мобилизация и сокращение шта-
тов привели к нехватке рабочих рук, от чего 
особенно страдал сельскохозяйственный 

7 АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 130. ‒ Л. 33.
8  Там же. ‒ Д. 130. ‒ Л. 47.
9  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 53. ‒ Л. 85, 93 об.; 

АУМВД по ПК. ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 71. ‒ Л. 2.
10  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 113. ‒ Л. 26–27.
11  Там же. ‒ Л. 76–76 об.
12 ГА ХК. Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 15. ‒ Л. 15 об.
13  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 113. ‒ Л. 232.
14  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 53. ‒ Л. 87, 93.
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сектор – совхозы и рыбалки1. В 1942 г. на за-
мену мобилизованных работников в хозяй-
ства Спецторга стали направляться семьи 
спецпереселенцев2. 

Сокращение централизованных поста-
вок нарушало производственные цепочки, 
снижало экономические показатели3. Не хва-
тало автотранспорта, сельхозтехники, зап-
частей к ним4. С началом войны фактически 
прекратились поставки оборудования и ин-
вентаря для подсобных хозяйств и предпри-
ятий общественного питания. Так, к 1944 г. 
в дефиците была практически вся линейка 
промышленных товаров, начиная со строй-
материалов и удобрений и заканчивая посу-
дой и резиновыми сапогами5.

Серьёзной логистической проблемой 
стал завоз продуктов в отдаленные регио-
ны Дальнего Востока («Северный завоз»)6. 
Важным направлением работы по продо-
вольственному снабжению сотрудников 
НКВД стало развитие сети собственных под-
собных хозяйств7. 

Директива НКВД СССР от 15 июля 
1942 г. № 272 ставила в качестве важнейшей 
задачи, стоящей перед хозяйственными ор-
ганами, наилучшую подготовку к уборке уро-
жая и успешное проведение сельскохозяй-
ственных работ. Руководство региональных 
управлений НКВД обязывалось оказывать 
совхозам и подсобным хозяйствам прак-
тическую помощь в составлении рабочих 
планов и организации подготовки по про-
ведению уборки урожая. Предполагалось 
направление на уборочные работы сотруд-
ников НКВД и членов их семей не в ущерб 
оперативной работе8.

Директива НКВД СССР от 24 декабря 
1942 г. требовала организовать посадку кар-
тофеля и овощей на площади, обеспечива-
ющей получение на каждого сотрудника до 
1,5 центнеров картофеля и до 1,5 центнеров 
разных овощей. На базе собственных кор-
мов рекомендовалась организация животно-
водства. В этих целях предписывалось при-
нять меры к: получению от местных органов 

1  ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 6. ‒ Л. 195–195 об.
2  Там же. ‒ Д. 9. ‒ Л. 35.
3  Там же. ‒ Д. 6. ‒ Л. 195–195 об.
4   Там же. ‒ Д. 5. ‒ Л. 44–45; Д. 6. ‒ Л. 196.
5  ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 14. ‒ Л. 230–238
6  Там же. ‒ Д. 15. ‒ Л. 25–125.
7  Балашов Ф. начальник Спецторга Хабаровского 

края. Наше подсобное хозяйство // Тихоокеанская звез-
да. ‒ 22 нояб. ‒ 1941. ‒ № 278. 

8 АУМВД по ХК. ‒ Ф. 39. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 144. ‒ Л. 224–
225.

власти земельных участков; приобретению 
семян, необходимой тягловой силы, сель-
скохозяйственного инвентаря, минеральных 
и органических удобрений9.

Согласно директиве НКВД СССР от 
31 мая 1943 г. № 283 для организации дела 
развития подсобного хозяйства, изыскания 
дополнительных источников продоволь-
ственного питания, а также всей работы по 
материальному обеспечению в штат управ-
лений милиции вводилась должность помощ-
ника начальника управления по снабжению10.

Тенденцией военных лет стало расшире-
ние сети подсобных хозяйств11: дополнитель-
но к совхозам Спецторга свои хозяйства ста-
ли заводить непосредственно хозотделы тер-
риториальных органов. Так, в 1943 г. УНКВД 
по Хабаровскому краю получило в свое ве-
дение два крупных совхоза: Возжаевский 
(Амурская область) и Волочаевский (Еврей-
ская автономная область), значительно рас-
ширив свое подсобное хозяйство. Общая по-
севная площадь подсобных хозяйств УНКВД 
по ХК на 1943 г. составила 2146 га, в том чис-
ле зерновых – 1464 га, картофеля – 409 га, 
овощей – 137,8 га, кормовых корнеплодов – 
56,1 га, прочих культур – 83,8 га12. Наряду с 
земледелием и животноводством, заметную 
роль в обеспечении сотрудников НКВД Даль-
него Востока продуктами питания играла 
рыбная ловля, охота и сбор дикоросов13. 

Руководство краевых управлений 
НКВД настойчиво требовало от подчи-
ненных структур укрепления собственной 
продовольственной базы. К 1944 г. своими 
подсобными хозяйствами обзавелись все 
областные управления НКВД, краевые и 
областные управления милиции, тюрьмы, 
части военизированной пожарной охраны, 
Ушосдор и др.14 К концу войны, практически 
все структурные подразделения дальне-
восточных органов НКВД имели свои под-
собные хозяйства, специализация которых 
обусловливалась географическими и при-
родно-климатическими условиями располо-
жения. 

9  Там же. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 144. ‒ Л. 187–187 об.
10  Там же. ‒ Д. 153. ‒ Л. 160–161.
11  Государственный архив РФ (ГА РФ). ‒ Ф. Р-9401. ‒ 

Оп. 2. ‒ Д. 88. ‒ Л. 168.
12  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 54. ‒ Л. 6.
13  Государственный архив Приморского края (ГА 

ПК). ‒ Ф. П-347. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 9–10; Ф. Р-852. ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 44–45.

14  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 132. ‒ Л. 42–43.
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На развитие подсобных хозяйств, в со-
ответствии с подаваемыми промфинплана-
ми, выделялись ассигнования из государ-
ственного бюджета. Долговые обязатель-
ства подлежали возврату с получаемой от 
хозяйств прибыли. Следует также отметить, 
что хозяйства НКВД не освобождались от 
обязательств по госзаготовкам продоволь-
ствия.

Рабочую силу подсобных хозяйств со-
ставляли вольнонаемные работники и за-
ключенные. Последние получали за свою 
работу денежное вознаграждение соглас-
но действовавшим на то время правилам, 
а за особые успехи в труде – премиальное 
вознаграждение. Зарплата вольнонаёмных 
рабочих к 1944 г. составляла около 200 р. 
В соответствии с приказом НКВД СССР 
№ 206 1944 г. «О введении норм выработ-
ки, оплаты труда и премировании рабочих 
в совхозах и подсобных хозяйствах» вводи-
лась сдельная оплата труда1. Данная мера, 
по-видимому, должна была стимулировать 
производительность труда работников. 
Также к сезонным работам в подсобных 
хозяйствах привлекались сами сотрудники 
органов НКВД2.

К 1944 г. система подсобных хозяйств 
при дальневосточных органах НКВД проде-
монстрировала существенный рост эконо-
мических показателей. Так, подсобным хо-
зяйствам органов НКВД Хабаровского края 
удалось не только вернуть долг по государ-
ственным ассигнованиям, но и образовать 
прибыль в 1 380 000 р.3 По отдельно взятым 
совхозам ХОЗО УНКВД по ХК показатели 
1944 г. выглядели ещё более оптимистично4. 

Вместе с тем, в деятельности подсоб-
ных хозяйств имелись и существенные про-
блемы:

‒ нехватка рабочих рук, которая особен-
но проявлялась в период проведения посев-
ных, уборочных, прополочных и др. трудо-
ёмких работ5; 

‒ недостаточно эффективный менед-
жмент (просчёты в организации полевых 
работ, эксплуатации сельскохозяйственной 
техники, помещений, заготовке кормов, се-
менного фонда и т. д.6 В результате ошибок 

1  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 132. ‒ Л. 61 об.
2  АУМВД по ПК. – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 66. – Л. 58, 

121, 147.
3  АУМВД по ХК. – Ф. 40. – Оп. 1.–  Д. 132. – Л. 42.
4  ГА ХК. – Ф. П-26. – Оп. 1. – Д. 56. – Л. 56.
5  Там же. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 54. ‒ Л. 9–9 об.
6  Там же. ‒ Д. 53. ‒ Л. 6; Д. 57. ‒ Л. 27–31.

администрирования хозяйства часто несли 
серьезные убытки. Падеж и вынужденный 
забой скота мог превышать 50 %7;

‒ хищения, нецелевое использование 
средств, нарушения правил распределения 
продукции, нарушения правил бухгалтер-
ского учёта и т. п.8

В отдельных случаях бездушное отно-
шение администрации хозяйств к работни-
кам сводило их трудовую мотивацию к нулю. 
Так, сорван летний лов рыбы 1943 г. на Та-
рабарских островах. Рыболовецкие бригады 
не были обеспечены обмундированием, по-
стельными принадлежностями, нормальным 
питанием. Нанайцам, из которых, главным 
образом, состояли эти бригады, не разреша-
лось пользоваться пойманной рыбой, состав-
лявшей важную часть рациона их семей9. 

Перечисленные проблемы, несмотря 
на внимание к ним со стороны руководства 
и партийных органов, сохраняли актуаль-
ность весь рассматриваемый нами истори-
ческий период10. В определённой степени 
это объяснимо обстоятельствами общего 
упадка сельского хозяйства в стране, свя-
занными с военным временем (нехваткой 
кадров, в особенности квалифицирован-
ных, семян, удобрений, инвентаря, племен-
ного скота, сельскохозяйственной техники, 
её слабой ремонтной базой, недостатком 
запчастей и т. д.) и нерыночными методами 
организации производства: неэффектив-
ным менеджментом (например, большие 
потери урожая на корню, при транспорти-
ровке и хранении); слабой мотивацией тру-
да работников; низкой производительно-
стью труда и т. п.

В целом, благодаря расширению сети 
подсобных хозяйств, руководству НКВД 
удалось в достаточно короткий срок решить 
проблему обеспечения продуктами питания 
сотрудников, что имело важное значение 
в условиях военного времени. Кроме того, 
установленная часть продукции подлежала 
сдаче по госзаготовкам, а следовательно, 
подсобные хозяйства НКВД вносили свой 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности страны, в целом. Одновре-
менно минусом наличия такого рода хо-
зяйств становилось периодическое отвле-
чение личного состава органов НКВД на 

7  Там же. ‒ Д. 56. ‒ Л. 56.
8   АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 115. ‒ Л. 111; 

Д. 132. ‒ Л. 61–61 об.
9  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 54. ‒ Л. 11.
10 Там же. ‒ Д. 58. ‒ Л. 4.

5756

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 4

Food Security of NKVD Labor Collectives During the Great Patriotic War: The Life of Soviet Society in the Rear

Zhadan A. V. 



непрофильную деятельность в условиях и 
без того имевшейся нехватки кадров. Опи-
санная система подсобных хозяйств просу-
ществовала без изменений до 1951 г., что в 
определённой мере свидетельствует об её 
целесообразности1.

Важное значение в деле решения про-
блемы продовольственного обеспечения со-
трудников НКВД придавалось развитию ого-
родничества. Так, Директива НКВД СССР от 
31 мая 1943 г. № 283 требовала от руковод-
ства региональных управлений:

‒ максимально увеличить посадку ово-
щей, особенно картофеля, в коллективных 
и индивидуальных огородах, для чего пред-
лагалось обеспечить отвод необходимых зе-
мельных участков; 

‒ оказать сотрудникам содействие в 
приобретении семенного материала, предо-
ставлении тягловой силы, мелкого сельско-
хозяйственного инвентаря, агротехнической 
помощи2.

Для решения организационных вопро-
сов (обеспечение сотрудников сельхозин-
вентарем, семенами и др.) при территори-
альных органах НКВД Дальнего Востока 
были сформированы огородные комиссии, 
деятельность которых контролировалась 
первичными партийными организациями.

Коллективная форма огородничества 
предполагала закрепление участка земли 
за бригадами пайщиков, формируемыми из 
числа сотрудников того или иного структур-
ного подразделения. Размер участка рас-
считывался исходя из количества пайщиков, 
входящих в бригаду. Ответственность за 
организацию обработки участков, которая 
осуществлялась обычно в выходные дни, 
возлагалась на начальников структурных 
подразделений и руководство первичных 
парторганизаций. 

Серьёзной проблемой ведения коллек-
тивных огородов являлось отсутствие у со-
трудников собственного сельскохозяйствен-
ного инвентаря. Коллективный инвентарь 
частично выходил из строя из-за поломок, 
частично расхищался3. В документах отме-
чалось недобросовестное отношение от-
дельных сотрудников к обработке огородов, 
отлынивание от работы под различными 
предлогами. В связи с чем практиковалось 

1  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 39. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 168. ‒ Л. 33.
2  Там же. ‒ Ф. 39. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 153. ‒ Л. 160–161.
3   ГА ХК. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 4. ‒ Л. 33–34.

исключение таких лиц из числа пайщиков за 
недисциплинированность4.

Индивидуальное огородничество пред-
полагало закрепление определённого 
участка земли за конкретным сотрудником 
(или семьей ушедшего на фронт сотрудни-
ка). Площадь участка рассчитывалась исхо-
дя из нормы в две сотки на человека, однако 
фактически могла быть и меньше5. Семьям 
ушедших на фронт оказывали помощь в 
обработке огородов группы милицио неров-
комсомольцев6.

Вопросы по организации распашки ин-
дивидуальных огородов, обеспечению се-
менами и инвентарем возлагались на ого-
родные комиссии. Последние взаимодей-
ствовали по вопросам выделения земли с 
городскими земельными комитетами, кол-
хозами, иными организациями. Передача 
земли носила временный характер (обыч-
но на 2 года) и оформлялась договором. 
Сельхозинвентарь, семена и рассада зака-
зывались централизованно через системы 
Спецторга, Сорсемовощи и другие органи-
зации. Для распашки участков на договор-
ной основе привлекались трактора, что име-
ло существенное значение, если учесть, что 
выделяемые земли могли быть целинными. 
Практиковалась организация воскресников 
для совместной разработки целины7.

Таким образом, перед огородными ко-
миссиями стояла нетривиальная задача 
обеспечить в условиях общего кризисного 
положения сельскохозяйственного сектора 
страны наличие исправной сельхозтехники, 
прицепного инвентаря к ней, горюче-сма-
зочных материалов, транспорта, семян и 
т. д. Следует иметь в виду также сезонность 
сельскохозяйственных работ, т. е. необходи-
мость их выполнения в определенный ко-
роткий срок, когда, например, дефицитная 
техника и горючее нужны сразу всем сель-
хозпроизводителям. Очевидно, что в таких 
условиях сложно было рассчитывать на без-
упречность организационных мероприятий.

Среди недостатков в организации инди-
видуального огородничества имели место:

‒ слабое проведение разъяснительной 
работы среди работников милиции и членов 
их семей; 

4  Там же. ‒ Д. 8. ‒ Л. 7.
5  Там же. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. – Д. 57. ‒ Л. 35.
6  Там же. ‒ Ф. П-347. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 7. ‒ Л. 13 об.
7  Там же. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 51. ‒ 22–22 об.; ‒ 

Д. 57. ‒ Л. 35.
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‒ запоздалое проведение организаци-
онных мероприятий, не позволявшее в от-
дельных случаях своевременно обеспечи-
вать землей и семенами всех желающих;

‒ слабый охват индивидуальным ого-
родничеством семей работников милиции, 
ушедших на фронт;

‒ недостаточное агротехническое кон-
сультирование сотрудников1.

В документах отмечается несвоевре-
менная и некачественная обработка инди-
видуальных огородов сотрудниками2. От-
дельные лица, посадив картофель, вообще 
не обрабатывали его до осени. Имели место 
случаи, когда сотрудники, получив семена 
картофеля для посадки на индивидуальном 
огороде продавали или съедали их3, в связи 
с чем практиковалась выдача семян на ме-
сте посадки4.

Несмотря на имевшие место недостатки, 
огородничество стало в годы войны важным 
дополнительным источником получения про-
дуктов питания и улучшения материального 
положения личного состава5. Экономическое 
значение огородов возросло настолько, что 
они периодически становились предметом 
серьёзных имущественных споров, в реше-
нии которых отдельные сотрудники НКВД 
даже пытались незаконно использовать 
должностные полномочия, что видно из ма-
териалов дисциплинарной практики6. 

В целом, развитие огородничества ста-
ло адекватным ответом на резкое ухудшение 
продовольственной ситуации в стране с на-
чалом войны и внесло значительный вклад 
в улучшение рациона питания сотрудников 
НКВД, обеспечение достаточного уровня 
их работоспособности. Совместный физи-
ческий труд, помощь органов власти, пре-
доставлявших землю, семена, инвентарь и 
т. д. создавали психологическую атмосферу 
взаимопомощи, единства, уверенности в за-
втрашнем дне, сплачивали коллектив. Нель-
зя забывать также о морально-психологиче-
ском и воспитательном значении помощи в 
обработке огородов семьям сотрудников, 
ушедших на фронт.

В то же время диалектическим продол-
жением положительного значения развития 

1  ГА ХК. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 19–19 об.
2  Там же. ‒ Д. 7. ‒ Л. 22.
3  Там же. ‒ Д. 25. ‒ Л. 55.
4  Там же. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 57. ‒ Л. 36.
5  Там же. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 19–19 об. ‒ 

Д. 7. ‒ Л. 22.
6  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 115. ‒ Л. 108.

огородничества становились определенные 
минусы этого явления. Очевидным отрица-
тельным эффектом стало отвлечение на ор-
ганизационные вопросы и непосредственно 
обработку огородов значительного времени, 
сил и материальных средств как руковод-
ства, так и рядовых сотрудников, в особен-
ности с учётом острого дефицита кадров, 
возросшего объёма служебно-оперативных 
задач, роста преступности. Высокий уро-
вень социальной ответственности Советско-
го государства, использование нерыночных 
механизмов в организации огородного дви-
жения, при своих очевидных плюсах, обу-
словливали относительно низкую экономи-
ческую эффективность данной хозяйствен-
ной деятельности.

Заключение. Общее ухудшение соци-
ально-экономической обстановки в стране и 
регионе существенным образом отразилось 
на органах дальневосточных органах НКВД 
как части советского социума и государствен-
ного механизма. Ухудшение материально-бы-
товых условий жизни и труда сотрудников 
негативно влияло на их морально-психоло-
гическое состояние, стремление к профес-
сиональному развитию и кадровому росту, 
провоцировало текучесть кадров, нарушения 
служебной дисциплины и законности.

Среди мер, предпринятых в годы войны 
в направлении продовольственного обеспе-
чения сотрудников, следует выделить: рас-
ширение практики самозаготовок и децен-
трализованных закупок; введение системы 
нормированного обеспечения сотрудников 
продуктами питания; упорядочивание дея-
тельности системы Спецторга; повышение 
эффективности подсобных хозяйств; разви-
тие индивидуального и коллективного ого-
родничества.

Данный комплекс мер позволил обе-
спечить продовольственную безопасность 
сотрудников, причём в условиях эконо-
мической, климатической и транспортной 
специфики Дальнего Востока, традиционно 
страдавшего от дефицита продуктов пита-
ния, что безусловно следует считать важной 
заслугой руководства и партийных организа-
ций дальневосточных органов НКВД. Одно-
временно деятельность связанная с само-
обеспечением приводила к значительному 
отвлечению ресурсов личного состава от 
решения основных служебно-оперативных 
задач, что негативно отражалось на эффек-
тивности правоохранительной работы.
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