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С т ат ья посвящ ена сп екуля ц и и  —  одному из сам ы х широко распрост раненны х хо зя й ст вен н ы х  п рест уплений  в СССР 
в первы е послевоенны е годы. А н а ли зи р ует ся  социальны й сост ав ли ц , уча ст во ва вш и х  в с п ек у ля т и в н ы х  сделках, а такж е 
прот иводейст вие государства эт ом у виду  крим инальной  деят ельност и.
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well as s ta te  resistance to th is k in d  o f crim ina l a c tiv ity .
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В первые послевоенные годы (1945— 1947 гг.) 
государственными органами страны были 

предприняты  действительно масштабные уси
лия по противодействию уголовной преступнос
ти. Ф актически уже к концу 1947 года удалось 
значительно уменьшить число убийств, грабе
ж ей, изнасилований, нанести серьезный удар по 
расхитителям  государственной собственности и 
спекулянтам . Однако базисные причины  вос
производства экономической преступности 
скры вались в чрезвычайно жестком каркасе де
фицитной советской экономической модели.

Советская власть, потеснив легальное пред
принимательство с конца 1920-х годов, спрово
цировала его уйти в тень. Н а самом деле мелкое 
предпринимательство (пош ивочные и сапож 
ные мастерские, фотоателье, пекарни, химчист
ки , прачечны е и парикмахерские) продолжало 
сохраняться. Эту деятельность государство рег
ламентировало, выдавая соответствующие п а
тенты . Однако, поставленное в немыслимое с 
точки зрения налогообложения существование, 
оно не могло вы ж ить, не будучи втянуты м в те
невые экономические отнош ения и хитроумные 
схемы хищ ений и спекуляций. Н ачинался про
цесс сращ ивания дельцов теневых производств, 
криминального мира и части коррумпирован
ного советского чиновничества.

Д еятельность органов борьбы с хищ ениям и 
социалистической собственности и сп екуляц и 
ей (ОБХСС) была направлена в том числе и на 
противодействие незаконном у предприним а
тельству. Но, несмотря на серьезность н аказа
ния, этот вид нелегальной хозяйственной дея
тельности продолж ал сущ ествовать, чутко реа

гируя на издерж ки  функционирования совет
ской эконом ической  систем ы , организацию  
снабж ения населения продовольственными и 
п ром ы ш лен ны м и  товарам и  повседневного 
спроса. Однако потребности советских людей 
продолжали расти. В обществе появились состо
ятельны е люди, которые уж е нуждались в каче
ственных продуктах питания, модной одежде, 
мебели. Довольно часто растущ ий спрос более 
состоятельных слоев населения на дефицитные 
товары могли удовлетворить только спекулян
ты . Более того, спекулянты  проникали ф акти
чески во все поры советской торговой и снаб
ж енческой системы. В этой связи было бы серь
езны м упрощ ением считать, что сталинский 
реж им в борьбе с экономической преступностью 
полностью и окончательно ее победил.

Д ей ствительн о , зад ав л ен н ая  тотальны м  
страхом, ш ироко распространенной бедностью 
и поиском внутренних врагов советская повсед
невность 1930-х годов демонстрировала сниж е
ние преступлений в сфере экономики. Однако 
уж е в годы войны ситуация начала меняться. 
Х и щ ени я, мош енничество, сп екуляц и я про
цветали под прикры тием  базарной торговли, 
стихийны х «барахолок».

П одлинный взлет экономической преступ
ности наблю дался в первые послевоенные го
ды. Именно в этот период она окончательно 
профессионализируется и, как  бы это ни пока
залось парадоксальны м , приспосабливается к 
тоталитарной государственности.

Первые послевоенные годы характеризова
лись всплеском как  общеуголовной, так  и ко
рыстной хозяйственной преступности. Значи-



нистерства внутренних дел (МВД) СССР от 
6 сентября 1946 г. органами милиции за 3 м еся
ца (октябрь—декабрь) было задерж ано на ры н 
к а х  страны  за куп лю  и п родаж у  карточек  
66 793 человека, из которы х привлечено к уго
ловной ответственности 10 063 человека. У 
привлеченны х к  уголовной ответственности 
было изъято: карточек и талонов на хлеб и дру
гие продукты — 424 566 (в переводе на хлебо
продукты  — 4952 т), на питание — 126 146, на 
промтовары — 330 940; денег — 5 109 316 руб.; 
других ценностей — на сумму — 2 952 365 руб. 
Кроме того, практически  повсеместно органы 
м илиции  ф иксировали  ш ирокое распростра
нение изготовления и сбыта ф альш ивы х к ар 
точек6.

Х ищ ения государственного, общественного 
имущ ества и сп екуляц и я ш ли практически  р я 
дом. Засуха 1946 года усугубила тяж елое поло
ж ение в стране, и по данны м видам преступле
ний наблю дался еще более стремительны й рост 
(соответственно 42,4  и 56,8%  в 1947 году по от
ношению  к 1945 году)7.

Объективными причинами для повсеместно
го разрастания спекулятивны х сделок являлась 
существенная разница между ценами на товары 
в государственной торговле и на колхозны х ры н
ках. Не случайно количество зарегистрирован
ных преступлений по обвинению в спекуляции в 
1947 году составило 4,3%  от всех зарегистриро
ванны х органами м илиции  преступлений. Все
го ж е за период с 1945 по 1948 год число пре
ступлений, связанны х со спекуляцией, возрос
ло на 59 ,3 % 8.

С пекуляция дезорганизовы вала снабжение 
населения продовольственными и промы ш лен
ными товарами, а такж е порож дала другие бо
лее опасные виды преступлений. Н аселение, 
настрадавш ееся во время тяж елей ш и х военных 
лиш ений, остро реагировало на вновь ож ивив
шую ся спекуляцию , хищ ения государственного 
и общественного имущ ества. По мнению извест
ного советского правоведа А .А . Пионтковского, 
послевоенная разруха порож дала множество 
соблазнов для долж ностны х хищ ений9.

Карточная система и запрещ ение хлебной 
торговли создавали благоприятны е условия для 
обогащения расхитителей и «теневиков». В то 
время как  в колхозах учиты вался каж ды й к и 
лограмм зерна, на черный ры нок оно текло ре
кой. Крупные поставки товара для спекулятив
ной торговли обеспечивались за счет разворовы 
вания государственного и колхозного зерна.

1 См.: Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 497. JI. 3 4 4 — 347.
2 Там же.
3 См.: Отдел специальных фондов Информационного центра Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области (ОСФ ИЦ ГУВД СПб и JIO). Д. 16. JI. 1; Д. 17. JT. 13; Д. 18. JI. 2; Д. 19. JI. 2.
-1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 95. Л. 54.
5 См.: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф. 1. Д. 135. Л. 236.
8 См.: ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 95. Л. 54.
7 Там же. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 497. Л. 344—347.
8 Там же. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 98.
9 См.: П и о н т к о в с к и й  А Л .  К вопросу о причинах преступности в СССР и мерах борьбы с нею / /  Советское государство и пра
во. 1959. № 3. С. 93.

тельно увеличилось количество соверш енных 
хищ ений (на 16% в 1946 году по сравнению  с
1945 годом)1, а такж е случаев спекуляции  (на 
40,4%  )2.

Идеологическая маш ина Советского государ
ства, объясняя причины  ож ивления коры ст
ной преступности , следовала традиционной  
схеме. В газете «Правда» от 17 сентября 1945 г. 
отмечалось: «...в отдельны х неустойчивых лю 
дях пробудились низменны е чувства, стремле
ние к наж иве, к личному обогащению за счет 
чужого труда. Т акие люди, пренебрегая обще
ственными интересами и своим граж данским  
долгом, не зан и м аясь  общ ественно-полезной 
деятельностью , становились на путь преступ
лен и й , н ан ося  м оральн ы й  и м атери альн ы й  
ущерб государству и народу».

С пекуляция стала характерной чертой по
вседневной ж и зн и  советского общества в пер
вые послевоенные годы. М илицейские сводки с 
мест ф иксировали постоянный рост этого вида 
преступлений. Т ак, если в третьем квартале
1946 года правоохранительны ми органами Л е
нинграда и Л енинградской области было воз
буждено 100 дел по данному составу, то в чет
вертом квартале таки х  дел уж е было 236, в пер
вом полугодии 1947 года — 4803.

Дефицит и острая нехватка продуктов созда
вали почву д ля  всевозможных махинаций с про
дуктовы м и кар то чкам и . П ользуясь слабы м 
контролем со стороны руководителей предприя
тий, учреждений и домоуправлений, карточны х 
и контрольно-учетны х бюро, уполномоченных 
по выдаче карточек, отдельные долж ностные 
лица соверш али различны е правонаруш ения с 
этим и до ку м ен там и . И ногда руководители  
этих самы х организаций вклю чали в списки на 
получение карточек  вы м ы ш ленны х лиц, полу
чали на них карточки  и сбывали их на ры нках  
или отоваривали в магазинах и спекулировали 
потом продуктам и. Д ля наведения порядка и 
усиления контроля за выдачей карточек прово
дились проверки партийны ми организациями 
при участии м и лиц и и 4.

Так, только в октябре 1946 года за перепрода
ж у продовольственных карточек в Ленинграде 
сотрудниками органов внутренних дел было за
держано всего 2387 граж дан, из них 58 граж да
нам предъявлено обвинение по соответствую
щей статье УК РСФ СР5.

А ктивизировалась на данном направлении 
работа органов внутренних дел и в других реги
онах страны . В соответствии с приказом Ми-

. .



Запрет на торговлю  хлебом неизбежно по
рож дал взлет цен на колхозны х ры нках и рост 
сп екуляции . Разного рода спекулятивны е эле
менты входили в сговор с руководителями кол
хозов и сбывали колхозную  продукцию  при по
мощи ловких  схем. Другие скупали по деш евке 
зерно и м уку у колхозников, нуж даю щ ихся в 
деньгах для уплаты  налогов, и из более или ме
нее благополучны х районов вы возили на про
даж у в голодные местности.

По сведениям  органов внутренних дел, пред
метом сп екуляц ии  часто становились товары, 
похищ енны е или полученные за  взятки  из го
сударственны х или  кооперативны х учреж де
ний и предприятрш . Наиболее распространен
ными видам и спекуляц ии  были скупка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции и промтова
ров, скота, м е л к ая  сп ек у л я ц и я  на р ы н к ах , 
скупка зерна или м уки с последующей вы печ
кой хлеба и реализацией  его по спекулятивны м  
ценам на р ы н к ах 1.

В то врем я, когда производителей хлеба — 
колхозников и рабочих совхозов — привлекали  
к уголовной ответственности за взятую  на току 
горсть зерна, отдельны е представители партий
ных и государственны х органов через посред
ников сбы вали на ры нке купленны е по госу
дарственны м ценам  в закры ты х  м агазинах про
дукты  п итани я высш его качества. Н аж ивались 
за счет огромной разницы  в ценах. Благо усло
вия д л я  сп екуляц и и  были идеальны е. Д ля  не
которы х руководящ их работников республик, 
краев и областей вы дача продовольствия вопре
ки  постановлению  СНК СССР от 12 .07 .1943 
№ 757-224-с «О снабжении руководящ их работ
ников партийны х, комсомольских, советских, 
хозяйственны х и профсоюзных организаций» 
производилась без каких-либо ограничений.

Стало закономерностью , что в советской со
циальной иерархии достаток человека в опреде
ленной степени определялся его близостью к 
деф ицитны м  товарам , их распределению . П о
этому ни в годы войны , ни в послевоенный пе
риод в городах продавцы  магазинов, работники 
отделов рабочего снабж ения (ОРСов), рабочие 
хлебозаводов не голодали. Более того, довольно 
часто именно этот контингент попадал в поле 
зрения сотрудников ОБХСС как  поставщ ики 
товаров перекупщ икам .

Ф акты  спекуляц ии  довольно часто вскры 
вали многочисленны х фигурантов уголовных 
дел — работников пищ евой промы ш ленности. 
Распространение этого вида коры стны х пре
ступлений наносило удар по государственной 
торговле, меш ало карточному снабжению  насе
ления продовольственны ми и пром ы ш ленны 
ми товарами, подрывало сам принцип социаль
ной справедливости. П риказ министра пищевой

промышленности СССР от 24 сентября 1946 г. 
«Об усилении борьбы со спекуляцией» не возы
мел должного действия. К раж и продуктов пита
ния с предприятий отрасли не прекратились. 
Д ля решительного перелома ситуации с хище
ниями продуктов питания с хлебозаводов и дру
гих предприятий  пищ евой промышленности 
требовалось вмешательство органов МВД2.

Воровство хлеба в крупны х размерах пре
имущ ественно соверш алось в целях  спекуля
ции. К раж и соверш ались при транспортировке 
с хлебозаводов в торговые точки, а такж е про
давцами магазинов. Н апример, рабочие 10-го 
хлебозавода Выборгского района Ленинграда 
при развозке хлеба в магазины  13 ноября 1946 г. 
похитили 128 буханок хлеба, которые продали 
по 25 руб. за ш туку. П ри второй поездке в тот 
ж е день украли  еще 12 буханок, с которыми и 
были задерж аны 3.

Спекулянты  проникали  во встречную госу
дарственную  торговлю  на селе. Подпольные 
торговцы, им ея поддельные документы о за
клю чении с колхозами договоров, открывали в 
городах на ры нках  свои п алатки , нанимали 
продавцов и таким  путем сбывали колхозную 
продукцию . Н а вырученные деньги закупали 
промы ш ленны е товары , с которы ми выезжали 
на село для продаж и их сельским  ж ителям . В 
течение августа 1946 года в городах Кирове, 
Свердловске, Симферополе, Сталинграде, Ч ка
лове сотрудниками МВД были арестованы и 
привлечены  к уголовной ответственности более 
15 человек, занимавш ихся скупкой зерна в кол
хозах и продажей его в городах и райцентрах по 
высоким ценам. При задерж ании у них было 
изъято около 10 т зерна и 128 тыс. руб. денег4.

В стихийную  торговлю , многочисленны е 
спекулятивны е сделки были вовлечены самые 
разнообразные слои населения. В справке про
курора группы  по делам несовершеннолетних 
при Генеральном прокуроре СССР младшего со
ветника ю стиции Преображенской о состоянии 
детской безнадзорности и борьбе с нею в городе 
Москве отмечалось, что всего во втором полуго
дии 1945 года правоохранительны ми органами 
в столице за  торговлю было задерж ано 9146 не
соверш еннолетних, что составило чуть более 
одной трети от всех задерж анны х за различные 
правонаруш ения детей.

Приводились следую щ ие ф акты . Н а цент
ральном  ры н ке (К ом интерновский  район) 
ежедневно значительное количество детей 13— 
15 лет, преим ущ ественно девочки, торгуют 
дрож ж ам и , конф етам и. Они выстраиваю тся 
открыто в ряд у входа в ры нок, наперебой пред
лагаю т свой товар покупателям . На вопрос, что 
их заставляет торговать, они или отвечали мол
чанием, или чащ е всего грубили.

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 98. Л. 54.
2 См.: Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 8543. Оп. 12. Д. 281. JI. 109.

См.: ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 3890. J1. 144.
' Там же. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 1 71. JT. 125.



Сложилось впечатление, что эти подростки 
приш ли на ры нок не случайно, они постоянные 
его обитатели, умеют себя в этой обстановке 
держ ать, словом, это «дело» им вошло в п ри 
вычку. На этом ж е ры нке много ребят, продаю 
щих старые учебники, тетради, откры тки и раз
ные канцелярские принадлежности, папиросы 
и по спекулятивны м ценам билеты в цирк.

Х арактерно, что место торговли не ограни
чивается территорией  ры нка. П рилегаю щ ие 
кварталы  такж е превращ ены  в места торга, где 
обращают на себя внимание дети, продаю щие 
хлеб, папиросы, мыло.

П ораж ает своей массовостью торговля среди 
детей в крупны х булочных города. В дверях 
любой булочной Свердловского района вас пер
вым долгом встречаю т подростки с вопросом: 
«Нет ли продаж ны х талонов?»

П озорным пятном  для столицы вы глядит 
квартал центра города у кинотеатра «Метро
поль» . Здесь в любое время дня и до позднего ве
чера подростки перепродают билеты. К уплен
ные за 3 руб. билеты продаются по 15—20 руб. 
Все это делается очень ловко, но заметно...

На улицах города и площ адях (главным об
разом у вокзалов) мож но такж е наблю дать к а р 
тины , когда подростки из-под полы в букваль
ном смысле этого слова, а иной раз откры то, 
продают или  хлеб, или  папиросы.

В заверш ении справки  содерж ались к о н к 
ретные предлож ения по активизации  д еятель
ности государственны х органов и других орга
низаций против вовлечения несоверш еннолет
них в торгово-спекулятивны е операции1.

Довольно часто для  реализации сп екуляти в
ных схем в качестве продавцов использовались 
нуж давш иеся ж енщ ины . Многие из них ранее 
привлекались к  уголовной ответственности. В 
Сталинграде была арестована нигде не работав
ш ая У разова. П рож и вая в г. Б аку , она скупала 
там  м уку по 4 00—500 руб. за пуд и продавала 
ее в С талинграде по 900— 1000 руб. за пуд. В 
г. Кирове мать и дочь А никины  скупали м уку у 
колхозников в различны х районах области и 
продавали ее на ры нке. Всего ими было куп ле
но и продано свыш е 2 т м уки2.

Согласно инф орм ации органов внутренних 
дел, только за первы й квартал 1947 года за 
сп екуляцию  в СССР на скамье подсудимых 
оказалось 17 784 человека, были вы явлены  
2932 преступны е спекулятивны е группы. У 
п ривлечен ны х к ответственности сп ек у лян 
тов во врем я оперативны х действий было и зъ я 
то 19 441 642 руб. наличны м и, 23 743 руб. золо
тыми монетами царской  чеканки, 4094 г золота 
в слитках, 325 т продуктов, промыш ленных то
варов на сумму 15 334 014 руб.3
1 См.: ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 2322. JI. 17— 25.
2 Там же. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 171. Л. 128.
3 См.: Москва послевоенная 1945— 1947 гг. — М., 2000. С. 476.
i См.: ГА РФ. Ф. Р-941 5. Оп. 5. Д. 98. Л. 54.
г> Там же. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 200. Л. 129.
« Там же. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 98. Л. 54.

Из анализа законченны х дел видно, что спе
куляцией  занимались многие категории гр аж 
дан. Из числа привлеченны х за спекуляцию  
20—30°/) составляли работаю щ ие, причем 60— 
80% из них являли сь работникам и торговых 
организаций, долж ностны ми лицам и, военно
служ ащ и м и , л и ц ам и , ком ан ди рован ны м и  в 
различны е города Союза ССР, и низкооплачи
ваемыми рабочими и служ ащ и м и 4.

Послевоенный период в плане разви тия си
туации со спекуляцией  продемонстрировал тот 
непреложный ф акт, что данны й вид преступных 
посягательств на интересы  государства в сфере 
экономики постоянно модиф ицировался. В к а 
честве подтверж дения этому можно сослаться 
на ф акты , отмечаемые правоохранительны ми 
органами в различны х регионах страны.

Так, после отмены карточек спекуляция при
няла более конспиративны й характер. Выходя 
на рынок, спекулянты  имели при себе образцы 
товаров, а занимались продаж ей на своих квар
тирах или у покупателей через третьих лиц. 
Крупные дельцы использовали кооперативную 
торговую сеть, комиссионные магазины , через 
которые по предварительному сговору с продав
цами сбывали дефицитные товары 5.

Примечательно, но даж е в рам ках  абсолют
но огосударствленной экон ом ики  ры ночны е 
механизм ы  спроса и предлож ения продолж али 
действовать. С пекулятивны й ры нок явл ял ся  в 
этом плане самым чутким  барометром покупа
тельских запросов и предпочтений, а такж е го
сударственной политики  в этой сфере.

Так, в первом полугодии 1947 года в связи  с 
ростом ры ночны х цен на продовольственные 
товары и некоторым сниж ением  цен на про
мы ш ленные товары наблю дался поток спеку
лянтов из города в сельские районы  и обратно. 
Во втором полугодии по причине откры тия в 
ряде городов по линии  ком мерческой торговли 
универмагов сп екуляц и я пром ы ш ленны м и то 
варами стала сокращ аться.

В июле и августе этого ж е года в связи  с 
приближ ением начала ш кольны х зан яти й  уве
личилась сп екуляц ия ш кольны м и принадлеж 
ностями. Росту данного явлен и я способствова
ла выдача рабочим некоторы ми п редпри яти я
ми в качестве премий, о казан и я  материальной 
помощи или заработной платы  готовой продук
ции предприятий6.

В декабре 1947 года была отменена карточ
н ая система, что подорвало базу ш ирокой спе
куляци и , но не ликвидировало ее полностью. 
Постоянно задерж ивались скупщ ики  хлеба, са
хара, риса, камней д ля  заж и гало к , галош  и пр.

В целом спекулятивны е элементы  приспо
сабливались и находили д ля  себя выгоду в раз



личны х обстоятельствах, которы е диктовались 
ж изнью . Д енеж ная реформа 1947 года была ис
пользована представителям и теневого кап и та
ла для быстрого обогащ ения в результате игры 
на разнице цен на дефицитные в то время това
ры до и после отмены карточной системы. Со
гласно сводке МВД СССР от 2 марта 1948 г., 
за период с 16 декабря 1947 г. по 15 февраля 
1948 г. выявлено расхищ ение преступниками 
товарно-материальных ценностей на сумму бо
лее 50 млн руб. Примерно на такую  же сумму у 
них были и зъ яты  при обыске материальны е 
ценности.

Основной метод получения быстрой прибыли 
заклю чался в сокрытии товаров для их последу
ющей реализации по новым ценам, а такж е во 
внесении дельцами крупны х сумм в деньгах ста
рого образца за изымаемые товары с целью пе
репродаж и партий товаров после проведения 
денежной реформы. Н апример, заведующие ма
газином и складом в г. Зугдиди Грузинской ССР 
внесли в кассу м агазина 230 560 руб. в деньгах 
старого образца, предварительно изъяв из м ага
зина товары на эту сумму1.

О ш и роком  расп ростран ен и и  негосудар
ственных каналов приобретения продуктов пи
тания и пром ы ш ленны х товаров свидетельству
ет следую щ ая статистика2. Так, в довоенном 
1940 году чуть более 75% всех покупок рабочи
ми промы ш ленны х предприятий осущ ествля
лось в государственной торговле и кооперации. 
После окончания войны ситуация разительно 
изменилась. В 1947 году объемы затрачивае
мых денеж ны х средств трудящ им ися промы ш 
ленности на покупку продовольственных и про
мы ш ленны х товаров на колхозном ры нке и у 
отдельных граж дан  оказались больше, неж ели 
в государственной  торговле. Б ольш е всего 
средств на покупку промы ш ленны х товаров го
родские ж и тели  тратили  на базарах и у частны х 
лиц. Это свидетельствовало о масштабном раз
витии сп екуляции  в послевоенном советском 
обществе. Существенное сниж ение роли кол
хозного ры нка и частны х торговцев в снабж е
нии городского населения продовольственными 
и промы ш ленны ми товарами было заф иксиро
вано в 1948 году. Видимо, сказалось действие 
указа П резидиума Верховного Совета СССР от 
4 ию ня 1947 г. «О хищ ении  государственного и 
общ ественного им ущ ества» , а такж е отмена 
продовольственных карточек.

Отмена карточной системы потребовала от 
милиции внесения коррективов в борьбу со спе
куляцией . В свете данны х событий МВД издало 
ряд директив: от 12 .12 .1947  № 795 «О меро

п ри яти ях  в связи отменой продовольственных 
и пром ы ш ленны х карточек» , от 19.12.1947 
№ 430 «О м ероприятиях по усилению  борьбы со 
спекуляцией  в связи с отменой карточек на 
продовольственные и промы ш ленны е товары», 
в которы х были предлож ены  конкретны е ме
роприятия по борьбе с преступлениями в этой 
области.

Т ак , в А страханской области после отмены 
карточек работники м илиции с привлечением 
работников госторгинспекции и партийно-со
ветского актива провели ревизию  в 12 районах 
области, проверили 348 магазинов, 37 столо
вы х, 32 склада, 8 чайны х, 32 торговые базы, 
31 пекарню . В результате было вы явлено рас
трат и хищ ений на сумму 263 700 руб., привле
чено к уголовной ответственности 51 человек, 
отстранено от работы 19 человек. Однако руко
водство Управления милиции М инистерства го
сударственной безопасности области понимало, 
что, несмотря на значительны е успехи, ликви 
дировать преступные проявления на предприя
ти ях  торговли разовы ми мерами невозможно. 
Поэтому уж е в феврале 1950 года обращалось 
внимание начальников всех органов милиции 
на значительны е размеры  хищ ений, взяточни
чества, спекуляции  и обмана потребителей в 
организациях государственной торговли и по
требительской кооперации, заготовительны х и 
снабж енческих аппаратах3.

В целом спекуляция, хищ ения и растраты 
глубоко проникли в сферу торговли промыш 
ленными и продовольственными товарами. Ведь 
базисные причины спекуляции произрастали из 
дефицитной экономики. Это подтверж дается 
такж е анализом официальной статистики.

5 м арта 1954 г. Председателю Совета М ини
стров СССР Г.М. М аленкову была направлена 
д о кл ад н ая  зап и ска  об и тогах  обследования 
бюджетов рабочих, служ ащ их и колхозников 
за 1953 год4. Д окумент был составлен очень 
обстоятельно и, в отличие от оф ициальны х 
крайне идеологизированны х статей, содержал 
объективную  информацию .

Вывод напраш ивается один. Власть, не на
зы вая вскры ваемые ею явлен и я тем, что войдет 
в научны й оборот несколько позж е, — теневой 
экономикой, — тем не менее довольно четко го
ворит о наличии в советском обществе выходя
щ их за рам ки  контролируемы х государством 
экономических отнош ений меж ду граж дана
ми. П ричем эти отнош ения на п рактике оказы 
вались далеки  от больш евистской ортодоксии 
н еприятия стяж ательства и мещ анского обыва
тельского духа.

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 199. Л. 344.
2 См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 5. Л. 268—269.
•'* См.: Федин СЛ.  Деятельность милиции по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в 1 945— 1953 гг. (На 
материалах Нижнего Поволжья): Автореф. дис. ... клнд. ист. наук. --- Астрахань, 2007. С. 21.
* См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1768. JI. 177 -2 0 3 .


