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В годы Великой Отечественной войны 
руководством страны перед органами мили-
ции были поставлены новые задачи, связан-
ные с укреплением обороноспособности 
страны, обеспечением нормальной работы 
тыла и содействием фронту. Помимо уве-
личения объема работы по обеспечению го-
сударственной и общественной безопас-
ности, которые приобрели в условиях войны 
особое значение, милиция выполняла ряд 
специальных заданий правительства, связан-
ных с проведением мероприятий политиче-
ского и военно-хозяйственного значения. 

Военная обстановка потребовала срочно 
реорганизовать и перестроить работу орга-
нов и подразделений милиции, сделав их 
более подвижными и боеспособными. Лич-
ный состав строевых подразделений мили-
ции сразу был переведен на казарменное по-
ложение. Новые задачи милиции, связанные 
с укреплением тыла и содействием фронту, 
значительно расширили круг обязанностей 
милиции. Задачи милиции мирного времени 
были дополнены такими серьезными за-
дачами военного времени, как: 

1) борьба с дезертирами и лицами, укло-
няющимися от военной службы и призыва в 
Красную армию, а также розыск дезертиров; 

2) борьба с паникерами, мародерством, 
распространителями провокационных слу-
хов; 

3) очистка городов, находящихся на осо-
бых режимах, и оборонно-хозяйственных 
пунктов от подозрительных и сомнительных 
элементов; 

4) борьба с хищением и кражами эвакуи-
рованных и военных грузов; 

5) выявление на транспорте среди пас-
сажиров вражеских элементов и лиц, вызы-
вающих подозрение; 

6) служба заграждения на железнодо-
рожном и водном транспорте, в связи с вве-
дением мер по ограничению передвижения 
граждан по железнодорожным и водным 
путям сообщения на период военного вре-
мени; 

7) борьба с «мешочничеством» на транс-
порте; 

8) розыск и поимка дезертиров с пред-
приятий оборонной промышленности; 

9) выдача специальных пропусков на про-
езд по железнодорожному и водному транс-
порту; 

10) наблюдение за соблюдением гражда-
нами обязательных постановлений военных 
органов власти; 

11) восстановление общественного по-
рядка и организация паспортной системы 
в районах, недавно освобожденных от врага. 

Главное управление милиции Народ-
ного комиссариата внутренних дел СССР 
(далее — НКВД), помимо осуществления 
своих непосредственных задач, выполняло 
ряд задач, непосредственно связанных с обо-
роной страны, содействием фронту и укреп-
лением тыла страны (см. схему).  

После объявления войны Главное управ-
ление милиции перешло на круглосуточное 
несение службы. Постоянная связь поддер-
живалась с Управлениями милиции Москвы 
и Московской области, с железнодорожной 
милицией [10]. Совместно с ЦК ВЛКСМ 
были созданы бригады для поддержания об-
щественного порядка, пожарной охраны, 
светомаскировки, очистки дворов от мусора 
и быстровоспламеняющихся веществ. 

Президиум Верховного Совета СССР 
6 июля 1941 г. принял Указ «Об ответствен-
ности за распространение в военное время 
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди 
населения» [2]. На основании его требова-
ний, милиция начала борьбу с паникерами, 
распространителями слухов, провокаторами 
и другими дезорганизаторами тыла, а также 
нарушителями общественного порядка. 

В тех местностях, где был введен режим 
военного положения, территориальные ор-
ганы милиции проводили проверку про-
писки населения в городах и населенных 
пунктах, к нарушителям принимались жест-
кие административные меры: всем лицам, не 
имевшим на момент проверки прописки, 
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рекомендовалось покинуть данный населен-
ный пункт в течение 24 часов. Лица, которые 
попадали под ограничения, установленные 
режимом военного положения (иностранные 
граждане, лица без гражданства, без опреде-
ленного места жительства и занятий, другие 
сомнительные и подозрительные с точки зре-
ния милиции лица), выселялись в другие 
местности в административном порядке [7]. 

Значительную роль органы милиции сыг-
рали в поддержании общественного порядка 
в находившихся на осадном положении го-

родах. Например, в соответствии с утвер-
жденным НКВД СССР 14 ноября 1941 г. 
«Планом мероприятий по очистке города 
Москвы и Московской области от антисо-
ветского и социально-опасного элемента», 
местные отделы и отделения милиции учли 
все неблагонадежные категории населения, 
а также лиц немецкой, финской, италь-
янской, румынской и венгерской националь-
ностей, которые должны были быть аресто-
ваны в случае ведения ими антисоветской 
деятельности.  

Структура Главного управления милиции НКВД СССР в период Великой Отечественной войны
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В местах возможной концентрации по-
дозрительных и сомнительных элементов 
(вокзалы, рестораны, пивные, вокруг обо-
ронных предприятий, погрузочно-разгрузоч-
ные воинские пункты, и т.п.) до 20 ноября 
1941 г. необходимо было произвести рас-
ширение агентурно-осведомительной сети, 
а лиц, незаконно хранящих оружие, привле-
кать к уголовной ответственности по законам 
военного времени. Для проведения меро-
приятий, определенных планом, привлека-
лись участковые милиционеры и вспомога-
тельные силы (дворники и домовые коми-
теты). Для ускорения работы следствия была 
организована группа следователей под руко-
водством начальника Управления НКВД 
Московской области [3]. 

С началом военных действий была повсе-
местно усилена наружная постовая служба. 
В ближайших к фронту тыловых областях и 
прифронтовых городах, в местах наибольшего 
скопления граждан и на окраинах городов вы-
ставлялись дополнительные милицейские по-
сты, и была усилена служба патрулирования. 

Была развернута работа по охране право-
порядка и обеспечению общественной без-
опасности местной противовоздушной обо-
роны, которая заключалась в рассредоточе-
нии больших групп населения и транспорта, 
спасении людей и их имущества, ликвида-
ции последствий бомбежек и усилении со-
блюдения режима светомаскировки.  

Органы транспортной милиции, наряду 
с контролем за соблюдением правил свето-
маскировки на железнодорожном транс-
порте и поддержанием порядка во время воз-
душных налетов, сами руководили работой 
местной противовоздушной обороны, явля-
лись непосредственными участниками спа-
сения пострадавших людей и вагонов с гру-
зами от бомбардировки. В прифронтовых и 
ближайших к фронту тыловых областях ор-
ганы милиции принимали участие в работе 
по борьбе с вражескими парашютистами и 
диверсантами, а в отдельных случаях уча-
ствовали непосредственно в боевых дей-

ствиях. Так, в УССР из личного состава ра-
ботников милиции была сформирована ди-
визия, которая, отступая с боями, прикры-
вала отход воинских частей Красной армии 
и боролась с немецкими диверсионными 
группами [14]. (Дивизия в дальнейшем была 
направлена для несения службы по охране 
тыла и только в 1942 г. была расформиро-
вана). В критический момент на подступах к 
г. Тула, когда противник прилагал все уси-
лия к тому, чтобы прорваться в город, около 
400 работников милиции Тулы выступили на 
боевые позиции и обороняли рубеж фронта 
в три километра в течение пяти дней. 

Вместе с Красной армией целые мили-
цейские подразделения Молдавской и Укра-
инской ССР по заданию командования Юж-
ного фронта принимали непосредственное 
участие в боевых операциях. Личный состав 
милиции Кировоградской области в августе 
и сентябре 1941 г. оборонял подступы к 
г. Запорожье. Милиция Львовской области 
охраняла военные объекты и обороняла под-
ступы к г. Первомайск. Военный совет Юж-
ного фронта 10 августа 1941 г. вынес постанов-
ление о формировании бригады милиции, на 
которую было возложено следующее: охрана 
коммуникаций и военных объектов в прифрон-
товой полосе; организация заградительной 
службы по борьбе с дезертирством; обеспечение 
порядка на дорогах и регулирование движения 
по ним [5, с. 11]. Формирование бригады про-
ходило в тяжелых условиях отступления Крас-
ной армии. Тем не менее ее численный состав 
уже к 20 сентября 1941 г. составлял 2 тыс. 584 
чел. При этом в кратчайшие сроки было про-
ведено боевое слаживание и отмечалась высо-
кая организованность и дисциплинирован-
ность личного состава. 

В сентябре 1941 г., когда немцы устреми-
лись к центру Донбасса и создали непосред-
ственную угрозу г. Сталино, по заданию 
командования фронта подразделения бри-
гады милиции героически обороняли отве-
денный им участок в районе Новоникола-
евка до подхода частей Красной армии, и тем 
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самым сорвали наступление противника на 
г. Сталино. В ноябре 1941 г. бригада мили-
ции была переформирована в дивизию ми-
лиции войск НКВД, в составе трех полков. 
В августе 1942 г. дивизия, находясь в рас-
поряжении Закавказского фронта, успешно 
ликвидировала бандитские группы. За бое-
вое отличие и умелую борьбу с вражеской 
агентурой 180 человек были награждены 
правительственными наградами. 

В период немецко-фашистской оккупа-
ции советских районов немало работников 
милиции влилось в состав партизанских 
отрядов. 

За время войны органы милиции неодно-
кратно участвовали в выполнении специ-
альных оперативных заданий по переселе-
нию. Согласно решению советского прави-
тельства в августе 1941 г. органами милиции, 
совместно с войсками НКВД, была проведена 
работа по переселению немцев из бывшей 
Республики, немцев Поволжья и других мест-
ностей Советского Союза. Всего в отдаленные 
районы Сибири, Казахстана и Средней Азии 
было вывезено около 450 тыс. чел. [1, с.101]. 

Военно-учетная работа органов милиции 
с началом войны была перенаправлена на 
проведение мобилизационных мероприятий, 
призыв военнообязанных из запаса в Красную 
армию и на выявление уклоняющихся от при-
зыва по военной и трудовой мобилизации. 
В годы войны на службу в Красную армию 
было мобилизовано (за вычетом повторно при-
званных) 29 млн 574 тыс. 900 чел., а всего (с кад-
ровым составом) в армию и на флот было 
призвано 34 млн 476 тыс. 700 чел. [4, с. 139]. 
В 1941—1942 гг. органы милиции принимали 
участие в перерегистрации военнообязанных 
запаса и в проведении призыва граждан 1924 г. 
рождения. 26 июля 1942 г. вышло постанов-
ление Государственного Комитета Обороны 
(далее — ГКО) № 2100 «Об укомплектовании 
Действующей армии», согласно которому 

с 10 августа 1942 г. призывались полностью 
все граждане, родившиеся в 1924 г., вне за-
висимости от места работы и занимаемых 
должностей, и далее направлялись: 

– в военные училища и запасные воин-
ские части — 450 тыс. чел.; 

– в Военно-Морской Флот — 100 тыс. чел.; 
– в войска НКВД — 75 тыс. чел.; 
– в войска Забайкальского фронта — 

25 тыс. чел. [13]. 
В последующем в 1943 г. при проведении 

призыва в Красную армию граждан 1925 г. 
и 1926 г. рождения Наркомату обороны была 
оказана практическая помощь по медицин-
скому переосвидетельствованию военнообя-
занных запаса1. При проведении данных ме-
роприятий, a также в процессе работы по про-
верке паспортного режима милицией было 
выявлено и задержано: дезертиров Красной 
армии — 53 тыс. 245 чел., нарушителей воин-
ского учета и уклоняющихся от призыва по 
мобилизации — 293 тыс. 72 чел. Из них было 
предано суду — 46 тыс. 922 чел., привлечено 
к административной ответственности — 148 
тыс. 556 чел., остальные — 150 тыс. 809 чел. 
были переданы в военные комиссариаты для 
направления в воинские части. 

При проведении мобилизации транспорт-
ных средств органы милиции принимали уча-
стие в подготовке материалов для составления 
мобилизационных планов и в приеме машин 
(по их техническому состоянию на приемно-
сдаточных пунктах). Привлеченными для этой 
работы сотрудниками инженерно-техниче-
ской службы Госавтоинспекции было прове-
рено техническое состояние всего мобилизуе-
мого автопарка. В последующий период (ко-
нец 1941 г. и начало 1942 г.) при восстановле-
нии неходового транспорта для мобилизации 
в Красную армию органы Госавтоинспекции 
контролировали качество и сроки ремонта. 

В период эвакуации западных районов 
было выявлено значительное количество 

1  Из данного призыва 50 000 человек были направлены в войска НКВД для восполнения личного состава, 
направляемого на формирование 70-й армии.
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автомобилей, находившихся в бесхозяйствен-
ном состоянии. Для наиболее правильного их 
использования, по ходатайству Главного 
управления милиции CHK СССР издано рас-
поряжение, предоставляющее Совнаркомам 
союзных и автономных республик, областным 
и краевым исполкомам право распределения и 
закрепления этих автомобилей. В таком же по-
рядке по инициативе Главного управления ми-
лиции разрешен вопрос об использовании бро-
шенных воинскими частями разбитых трофей-
ных автомашин. 

С начала войны важнейшей задачей, от 
решения которой зависела обороноспособ-
ность страны, была эвакуация крупных пред-
приятий военной и базовых отраслей про-
мышленности в восточные регионы страны — 
в Заволжье, на Урал, в Сибирь и Среднюю 
Азию [15]. Уже 24 июня 1941 г. был образован 
Совет по эвакуации при Совете народных 
комиссаров СССР во главе с Н.М. Шверни-
ком, который вместе с Советами народных 
комиссаров республик и промышленными 
наркоматами руководил эвакуацией пред-
приятий в зависимости от степени их важ-
ности для фронта. В результате эвакуации 
было в кратчайшие сроки переброшено 12 млн 
тружеников народного хозяйства и более 
80 % предприятий оборонной промышлен-
ности [16, с. 139]. 

Органы правопорядка также принимали 
непосредственное участие в эвакуации насе-
ления и промышленных объектов. Пересе-
ление и эвакуация из прифронтовых районов 
требовали значительных по численности на-
рядов милиции. Работа зачастую ослож-
нялась тем, что проводилась в зоне обстрела 
противником. Милиция оставалась до по-
следнего момента и уходила с воинскими ча-
стями Красной армии. Наркомат путей со-
общения перешел на график военного вре-
мени по обеспечению воинских перевозок, 
который начал действовать с 18 часов 24 июня 
на 44 железных дорогах СССР. Из-за того, 
что подвижной состав железнодорожного 
транспорта не мог обеспечить одновремен-

ную перевозку эвакуированного населения 
и промышленного оборудования, в первые 
месяцы войны на многих крупных станциях 
образовалось большое скопление эвакуиро-
ванных, а отдельные железнодорожные узлы 
были настолько забиты ими, что создалась 
угроза срыва своевременного передвижения 
воинских эшелонов на фронт. В связи с этим 
весь личный состав органов транспортной 
милиции в первый период войны, главным 
образом на прифронтовых дорогах, был при-
влечен для обеспечения порядка на станциях 
и в поездах при перевозке эвакуированных. 
Одновременно осуществлялась работа по вы-
явлению среди эвакуированного с западных 
районов страны населения подозрительных 
лиц, распространителей провокационных 
слухов, дезертиров, а также по изъятию ору-
жия и государственных ценностей, вывезен-
ных ими из эвакуированных местностей. 

За период наиболее интенсивной эвакуа-
ции — с июля по октябрь 1941 г. — милицией 
было задержано и передано органам Народ-
ного комиссариата государственной безопас-
ности (далее — НКГБ) большое число враже-
ских агентов и дезертиров, изъято много ору-
жия и государственных ценностей.  

Наряду с этим проводилась работа по 
обеспечению сохранности эвакуированного 
в тыл заводского оборудования и других го-
сударственных ценностей. Для сопровожде-
ния товарных эшелонов были созданы мили-
цейские отряды. Только за период с 1 августа 
по 1 декабря 1942 г. по Ашхабадской же-
лезной дороге проследовало 128 053 вагона 
с оборудованием и 519 тыс. 137 чел. из числа 
эвакуированных, сопровождаемых работни-
ками милиции. С 14 января по 9 апреля 1942 г. 
по Северной, Ярославской, Пермской и дру-
гим железным дорогам проследовало — 
только в поездах, шедших из Ленинграда, — 
338 тыс. 970 чел., которые сопровождались 
работниками милиции.  

Руководством НКВД СССР 26 июня 
1941 г. на 16 крупных станциях Горьков-
ской, Калининской, Октябрьской, Западной, 
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Московско-Киевской, Московско-Рязан-
ской, Московско-Донбасской, Московско-
Курской, Казанской, Ярославской и бывшей 
Пензенской железных дорог были созданы 
оперативные заслоны транспортной мили-
ции, и на 47 станциях этих же железных до-
рог усилены милицейские посты. В задачи 
оперативных заслонов входило: содействие 
уполномоченным Совнаркома в организации 
погрузки и встреч эвакуированного населе-
ния; направление эшелонов с эвакуирован-
ным населением через обходные пункты и 
пресечение потока эвакуированного населе-
ния в столичные города — Москву и Ленин-
град; недопущение высаживания эвакуируе-
мых в городах не по назначению; организа-
ция общественного порядка на станциях и 
пунктах питания. 

С началом эвакуации населения из 
Москвы на московских вокзалах ежедневно 
скапливались десятки тысяч эвакуируемых. 
Милиция поддерживала порядок и охраняла 
оборудование эвакуировавшихся промыш-
ленных предприятий. 28 июня 1941 г. на же-
лезнодорожном и водном транспорте по ука-
занию НКВД СССР были созданы специ-
альные оперативные группы милиции — 
с задачей удаления с поездов незаконно про-
езжающих лиц и выявления среди них пре-
ступников, мародеров, дезертиров и другого 
уголовного элемента. Кроме того, были соз-
даны прифронтовые оперативные группы, 
в обязанность которых входило следить за 
четким выполнением железнодорожниками 
приказов воинского командования и рас-
поряжений НКПС, выявлять и информиро-
вать военное командование о появляющихся 
вражеских частях и парашютистах, прини-
мать меры к уничтожению их, наблюдать за 
эвакуацией и отводом подвижного состава в 
тыл. 

В декабре 1941 г., когда после разгрома 
немцев под Москвой началось массовое воз-
вращение в Москву ранее эвакуированных, 
на основных магистралях, ведущих к Москве, 
были созданы милицейские контрольно-

пропускные пункты. На железнодорожном 
транспорте вокруг Москвы было организовано 
свыше 100 оперативных заслонов, с числом 
работников милиции свыше тысячи человек. 
Этими оперативными заслонами до 1 апреля 
1942 г. было снято с поездов 886 тыс. 288 чел., 
незаконно возвращавшихся в Москву. Госу-
дарственный Комитет Обороны 28 марта 
1942 г. выпустил постановление № 1506 
«Об ограничении передвижения граждан по 
железным дорогам и водным путям сообщения 
на военное время» [11]. В соответствии с ним, 
на органы милиции возлагалась обязанность 
выдачи пропусков гражданам на право пере-
мещения по железнодорожному и водному 
транспорту СССР. Пропуска выдавались рай-
онными, городскими и линейными отделе-
ниями милиции по месту жительства граждан: 
завербованным на работу; возвращающимся 
эвакуированным; поступающим в учебные за-
ведения; а также в случае возвращения к месту 
постоянного жительства; в случае болезни или 
смерти ближайших родственников. В приго-
родном сообщении проезд совершался без 
пропусков. Особыми постановлениями регу-
лировался въезд/выезд в г. Москву и г. Куй-
бышев, запретные зоны и пограничную по-
лосу [12]. 

В задачи милиции входила не только ор-
ганизация пропускной системы и выдача 
пропусков населению, но и установление за-
градительной службы на железнодорожном 
и водном транспорте. С начала введения про-
пускной системы на проезд по железнодо-
рожному и водному транспорту оператив-
ными группами транспортной милиции, со-
провождающими поезда, было снято с по-
ездов и пароходов 2 млн 488 тыс. 882 чел. — 
незаконно проезжающих пассажиров. За весь 
1943 г. и первые пять месяцев 1944 г. органами 
милиции выявлены лица, незаконно про-
езжающие в поездах и пароходах с фиктив-
ными и поддельными командировочными 
удостоверениями и пропусками — 80 тыс. 
73 чел. С начала Великой Отечественной войны 
и до июня 1944 г. оперативными группами 
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и заградительными заслонами милиции сняты 
с поездов и не допущены к проезду наруши-
тели правил проезда — 4 млн 291 тыс. 451 чел. 
Из них оштрафованы за незаконный проезд — 
1 млн 815 тыс. 517 чел. — на сумму 200 043 
720 руб. Кроме того, направлено 561 303 ад-
министративных протокола для взыскания 
штрафа по месту жительства. За это же время 
оперативными группами и заслонами мили-
ции на железнодорожном и водном транс-
порте было задержано 496 тыс. 292 чел. пре-
ступного элемента, в том числе: 

– лиц, подозреваемых в шпионаже и ди-
версии — 6 тыс. 564 чел.; 

– предателей и изменников — 1 тыс. 277 чел.; 
– за антисоветскую агитацию — 2 тыс. 

850 чел.; 
– военных дезертиров — 155 тыс. 291 чел.; 
– дезертиров с предприятий оборонной 

промышленности и транспорта — 141 тыс. 
983 чел.; 

– лиц, разыскиваемых органами НКВД 
и НКГБ, в том числе бежавших из мест за-
ключения и ссылки — 13 тыс. 538 чел. 

За этот же период органами милиции 
было изъято у пассажиров большое количе-
ство оружия: пулеметов — 353, автоматов — 
778, винтовок — 14 738, револьверов и писто-
летов — 7099, патронов разного калибра — 
907 554,  ружей разных — 692, мин и гранат — 
5433 единиц. 

Приведенные цифры характеризуют 
лишь часть работы органов милиции по вы-
явлению дезертиров, уголовных преступни-
ков, шпионов, диверсантов, предателей Ро-
дины, проделанной исключительно орга-
нами транспортной милиции.  Территори-
альными органами милиции, помимо этого, 
с начала войны до 1 января 1944 г. было за-
держано дезертиров Красной армии и укло-
няющихся от призыва и мобилизации — 
651 тыс. 950 чел., уголовного элемента и на-
рушителей общественного порядка — 2 млн 
612 тыс. 603 чел. 

В начале марта 1942 г. в соответствии с 
постановлением СНК СССР на Главное 

управление милиции было возложено осу-
ществление учета эвакуированного населе-
ния [9]. Приняв в марте 1942 г. в свой состав 
Центральное справочное бюро эвакуирован-
ного населения (далее — ЦСБ), расположен-
ное в г. Бугуруслане Чкаловской области, 
Главное управление милиции немедленно 
приступило к работе. Работа оказалась чрез-
вычайно сложной и громоздкой, так как су-
ществовавшая система учета эвакуирован-
ного населения не была приспособлена для 
справочной работы, кроме того, многие со-
трудники ЦСБ не справлялись с возложен-
ными на них обязанностями. К моменту 
приема его Главным управлением милиции 
имелось свыше полумиллиона неисполнен-
ных запросов. Необходимо было коренным 
образом реорганизовать работу ЦСБ. С этой 
целью в апреле 1942 г. органами милиции 
были проведены мероприятия по единовре-
менной регистрации всего эвакуированного 
на восток населения и организована новая 
справочная картотека. 

Имевшийся к моменту приема ЦСБ не-
обработанный материал, в количестве 613 000 
запросов, был к концу 1942 г. полностью об-
работан, и в дальнейшем исполнение запро-
сов производилось своевременно: на следую-
щий день после поступления. На 1 июня 1944 г. 
справочная картотека ЦСБ состояла из 
4 104 454 учетных карточек на 6 млн 240 тыс. 
101 чел., граждан, находящихся в эвакуации. 
За весь период с 1941 г. по 1 июня 1944 г. 
в ЦСБ поступило 6 077 562 запроса об уста-
новлении места жительства эвакуированных 
граждан, по которым разыскивалось 16 млн 
261 тыс. 1 чел.; по исполнении поступивших 
запросов установлено местожительство 2 млн 
861 тыс. 950 чел. 

В связи с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответ-
ственности рабочих и служащих предприятий 
военной промышленности за самовольный 
уход с предприятий», на милицию был воз-
ложен розыск дезертиров с предприятий 
военной промышленности. В соответствии 
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с постановлением ГКО № 2401 от 11 октября 
1942 г. «О мерах наказания дезертиров, за-
нимающихся бандитизмом, вооруженными 
грабежами и контрреволюционной повстан-
ческой работой», дезертиры из Красной ар-
мии, военной промышленности, занимаю-
щиеся бандитизмом, вооруженными грабе-
жами и контрреволюционной повстанческой 
работой, заочно предавались суду Военных 
трибуналов по ст. 58-1 «б», как изменники 
родине. Члены их семей подпадали под дей-
ствие постановления ГКО № 1926 от 24 июня 
1942 г. «О членах семей изменников родине». 
За время с 1 января 1942 г. по 1 апреля 1944 г. 
органы милиции разыскали по приговорам 
военным трибуналов, народных судов и по 
постановлениям прокуроров 406 тыс. 791 чел. 
Кроме того, во время массовых проверок на-
селения за этот период по инициативе орга-
нов милиции задержаны дезертиры с пред-
приятий военной промышленности —  в ко-
личестве 117 тыс. 605 чел.  

Таким образом, в годы войны органам 
милиции со стороны Правительства страны 
были поставлены новые задачи, связанные 
непосредственно с укреплением тыла и со-
действием фронту, задачи значительно рас-
ширили круг обязанностей милиции. 

Органы милиции в годы войны выпол-
няли ряд специфических задач, связанных с 
обеспечением проведения государством ме-
роприятий военного времени. В сложных 
условиях первого периода войны органы пра-
вопорядка оказались стабилизирующим фак-
тором, позволившим в кратчайшие сроки ор-
ганизовать работу тыла Советского Союза. 
Во втором и третьем периодах Великой Оте-
чественной войны, в ходе освобождения тер-
ритории страны от врага, милиция органи-
зовывала мирную жизнь граждан, восстанав-
ливала органы государственной власти, ин-
фраструктуру и хозяйственные объекты, что 
приближало победу в войне. 
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