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Предлагаемый вашему вниманию справочник-календарь 
подготовлен рабочей группой историков к знаменательной 
дате — 300-летию российской полиции.

Об этом юбилее написано уже немало. В течение несколь-
ких последних лет представителями ведомственной науки 
и многими энтузиастами ведется активная научно-исследо-
вательская работа, результаты которой находят отражение 
в научных и публицистических статьях, сборниках, энциклопе-
диях, докладах, экспозициях музеев и выставок. В министер-
стве идет подготовка проекта приказа об организации исто-
рической работы.

В чем смысл этой деятельности?
Изучая историю полиции с петровских времен, мы вос-

станавливаем историческую справедливость по отношению 
ко многим поколениям наших предшественников, предан-
ных забвению или совершенно незаслуженно упоминаемых 
исключительно в негативном свете. Мы возрождаем их доб-
рые имена, право на  память и  благодарность потомков 
и одновременно поднимаем огромный пласт знаний, кото-
рый является частью истории нашего Отечества, исследуем 
профессиональные достижения полиции как государствен-
ного института в целом, так и отдельных полицейских подраз-
делений, а также ее выдающихся деятелей — организаторов, 
теоретиков и практиков.

В справочнике-календаре содержится краткое описание 
основных событий в истории полиции, начиная с периода, 
предшествовавшего созданию Петром I регулярных полицей-
ских органов, и заканчивая современностью. В работе исполь-
зованы различные авторитетные источники, в  том числе 
уникальные, придающие достоверность излагаемым фак-
там: архивные документы, императорские указы и приказы 
по ведомству, собрания законов и других правовых актов, 

Уважаемый читатель!

раритетные издания из книжных фондов крупнейших госу-
дарственных библиотек. Выдержки из документов и ссылки 
на них сочетаются с комментариями, позволяющими лучше 
понимать их контекст и обстановку, в которой они появлялись.

Представленный справочный материал строится по кален-
дарному принципу — от января до декабря, в каждом месяце 
в хронологической последовательности.

В работе широко представлены основные даты по всем 
видам полиции, ее службам. Впервые в исследовании такого 
масштаба представлен региональный аспект, что предопре-
деляет читательский и профессиональный интерес к нему 
во всех субъектах Российской Федерации и территориальных 
органах внутренних дел.

События и даты, отражающие жизнь полиции современ-
ного периода, показывают неразрывную связь всех поколе-
ний солдат правопорядка, обусловленную единством тради-
ций, целей и смысла их деятельности, который заключается 
в добросовестном и самоотверженном служении Отечеству, 
защите интересов общества и государства.

Убежден, что справочник — календарь памятных дат ста-
нет настольной книгой руководителей всех уровней, сотруд-
ников кадровых аппаратов, преподавателей, курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД России и тех, 
кто лишь готовится освоить профессию полицейского, а также 
всех интересующихся богатой историей старейшей из право-
охранительных структур нашей страны.

Начальник Департамента государственной 
службы и кадров МВД России
генерал-лейтенант внутренней службы 
В. Л. Кубышко
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«История российской полиции. Научный справочник — 
календарь памятных дат» — уникальное историческое изда-
ние, посвященное 300-летию российской регулярной полиции. 
Эта монографическая работа, выполненная в форме спра-
вочника-календаря, обобщает опыт развития органов, обли-
ченных полицейскими функциями, на протяжении несколь-
ких столетий.

Целью данного издания является обобщение в едином 
ключе и краткое описание важных дат в истории полиции 
в центре и на местах. Работа снабжена научным аппаратом. 
Реализация цели опирается на широкую базу источников. Эта 
база включает в себя опубликованные и неопубликованные 
источники. Это выдержки из архивных документов, прика-
зов по ведомству, собраний законов и других правовых актов 
в различные исторические периоды, а также ссылки на перио-
дическую печать, где это было необходимо.

Литература представлена ссылками большей частью 
на монографии, а также на учебники и учебные пособия, дис-
сертации, статьи, сборники статей, в том числе по материа-
лам научных конференций.

Построение научного справочника-календаря подразуме-
вает под собой хронологический принцип. Справочный мате-
риал представлен календарным форматом в ежемесячной 
последовательности. Даты даются по новому стилю, где есть 
необходимость (в датах до февраля 1918 г., т. е. до приня-
тия Декрета о введении западноевропейского календаря) — 
в скобках приведены по старому стилю.

В тексте практически каждая дата имеет сноску. В снос-
ках часто имеются ссылки на федеральные, региональные 
архивы и  ведомственный Центральный архив МВД Рос-
сии. Федеральные архивы представлены несколькими круп-
ными архивными учреждениями, где велась исследователь-
ская работа: Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ), Российский государственный исторический архив 
(РГИА), Российский государственный архив древних актов 
(РГАДА).

В  работе использованы уникальные архивные мате-
риалы, многие из  которых впервые введены в  научный 

Предисловие оборот — даже такой очень важный документ, с которого 
мы ведем отсчет создания российской регулярной полиции, 
как «Указ Генералу Полицеймейстеру» государя Петра Алек-
сеевича от 25 мая 1718 г. (по старому стилю), более извест-
ный по Полному собранию законов Российской империи 
(ПСЗРИ) как «Пункты, данные С.-Петербургскому Генерал-
Полицеймейстеру».

Монография содержит обширный библиографический 
аппарат, который делится на источники и литературу. Источ-
ники представлены архивными и опубликованными докумен-
тами, включающими в себя в том числе указы императоров, 
постановления правительства, приказы по ведомству, цир-
куляры, инструкции, сборники документов и т. д. Литература, 
справочная литература и периодическая печать структуриро-
ваны в алфавитном порядке.

Кроме библиографии, в работе имеются список сокраще-
ний и географический указатель. Последний наличествует 
в силу того, что присутствует региональный аспект. В содер-
жании сведены все представленные памятные даты с указа-
нием месторасположения.

В  монографии отражены основные даты деятельности 
не только общей, но и политической полиции Российской импе-
рии. Следует напомнить, что с 1880 г. структуры политической 
полиции до самой ликвидации империи подчинялись Мини-
стерству внутренних дел и выполняли единую задачу по обес-
печению общественной и политической безопасности.

Даты даются по новому стилю, где есть 
необходимость (в датах до февраля 1918 г., 

т. е. до принятия Декрета о введении 
западноевропейского календаря) — в скобках 

приведены по старому стилю.
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В нашей работе широко представлен региональный аспект. 
Думается, в связи с этим работа будет пользоваться спросом 
во всех территориальных образованиях Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, да и у любителей россий-
ской истории в глубинке. Есть одно исключение. Чтобы не уве-
личивать и без того достаточно объемный труд, было принято 
решение не представлять региональный аспект тех террито-
рий бывших Российской империи и Советского Союза, кото-
рые остались за пределами современной России. Это работа 
на будущее. Только две важные даты периода Российской 
империи не следуют этому принятому правилу: учреждение 
Закавказской полицейской стражи (1899) и установление пра-
вил об устройстве полицейских команд в Туркестане (1903) 
в силу утверждения императором Николаем II мнения Госу-
дарственного совета.

В издании помещены биографии министров внутренних 
дел с их фотографиями либо живописными портретами, начи-
ная с первого министра Виктора Павловича Кочубея.

Календарные даты, как  зеркало, отражают свершив-
шиеся события, те или иные процессы, протекающие в любом 
живом организме, социальных институтах, управленческих 
структурах, и полиция здесь не исключение. Деятельность 
полиции — это работа огромного «двигателя» в системе обес-
печения внутренней безопасности страны. Эта деятельность 
подобна живому организму, на разных исторических эта-
пах меняющему свою форму, организацию существования, 
но всегда и неизбежно с правоохранительной функцией.

Резюмируя сказанное, назовем основные задачи, которые 
ставились перед началом работы над этой книгой.

Во-первых, настоящее издание призвано восполнить рази-
тельный пробел, который существует в истории полиции. 
Ни для кого не секрет, что данный сегмент российской исто-
рии долгое время оставался невостребованным истори-
ками разных поколений, на государственном уровне не имел 
такой поддержки, как, например, военная история в советское 
время. Поэтому и история полиции как составная часть исто-
рии правоохранительных органов в исторической науке оста-
ется до сегодняшнего дня в основном уделом ведомственных 

исследователей, и потребуется немало усилий, чтобы перело-
мить ситуацию.

Во-вторых, публикация объединенных одной тематикой 
выдержек из различных документов — указов императоров, 
приказов министров внутренних дел разных эпох, архив-
ных и других источников — призвана содействовать полноте 
и объективности исторической памяти за счет инкорпори-
рования наиболее надежных свидетельств того или иного 
периода нашей истории.

В-третьих, в  справочнике-календаре в  колонке «Роль 
исторического события» дается краткое комментирование 
или описание того или иного конкретного документа, право-
вого акта, подписанного в определенный день (в отдельных 
случаях за отсутствием дня — в тот или иной месяц), либо 
важного общезначимого или регионального события, кото-
рое произошло в определенный период истории.

В-четвертых, в качестве одной из главных задач был сфор-
мулирован общепринятый тезис о популяризации службы 
в полиции, решающей важнейшую задачу на протяжении 
всего существования российской государственности по обес-
печению общественной безопасности, личной безопасности 
всех слоев населения, охране общественного порядка, борьбе 
с преступностью и криминалитетом.

В-пятых, — по счету, но не по значимости — это сохранение 
и приумножение лучших традиций российской полиции. Неда-
ром мы включили в книгу такие яркие события, как вручение 

Календарные даты, как зеркало, 
отражают свершившиеся события,
те или иные процессы, протекающие 

в любом живом организме, социальных 
институтах, управленческих структурах, 

и полиция здесь не исключение.
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знамен всем территориальным подразделениям органов вну-
тренних дел и образовательным учреждениям в системе вну-
тренних дел на современном этапе, ибо знамена, в том числе 
отдельных структур МВД, олицетворяют честь и доблесть 
органов внутренних дел, объединяют многие поколения 
сотрудников полиции.

Периоды, которые представлены в справочнике-календаре 
в виде дат, можно условно обозначить следующим образом: 
допетровский период, период Российской империи, советский 
период и современный период.

В предлагаемой читателю работе в одном месяце и в одном 
дне могут соседствовать памятные даты разных эпох, подчер-
кивая тем самым глубину исторической ретроспективы, а мно-
гогранность истории российской полиции в издании обеспе-
чивает широкий диапазон функциональных обязанностей 
полицейских учреждений и подразделений.

К сфере ответственности полиции на разных этапах ее 
развития были отнесены не только борьба с преступностью 
и обеспечение общественного порядка, забота о спокойствии 
и благочинии народа, но и важнейшие административно-по-
лицейские функции городской, губернской, уездной, сель-
ской и ведомственной полиций. Это такие действия как бла-
гоустройство вверенной территории, участие в руководстве 
местными органами государственного и  хозяйственного 
управления, различные виды контроля, например врачеб-
ный контроль, контроль за мерой весов и продажи съестных 

припасов, за азартными играми, призрением и т. д. Все это 
было отражено в датах и событиях.

Создание в регионах различных учреждений, подразделе-
ний полиции и милиции — это тоже вехи в истории территори-
альных органов внутренних дел, мимо которых мы не могли 
пройти.

Широко представлены даты, связанные со становлением 
советской милиции. По ним можно проследить многофактор-
ность развития учреждений рабоче-крестьянской милиции. 
Это, в свою очередь, было обусловлено проблемами разви-
тия всего молодого советского государства. Также представ-
лены даты, отражающие становление милиции современной 
России, ее развитие на нынешнем этапе.

Таким образом, с выпуском данного исследования можно 
говорить о серьезном вкладе в историю российской полиции, 
не только о научно-историческом, но и о большом обществен-
ном значении настоящего издания.

Этот коллективный труд послужит всем любителям рос-
сийской истории, стимулирует заинтересованных исследо-
вателей к более глубокому и щепетильному изучению собы-
тий в многовековом служении представителей полицейских 
структур своей стране, обществу и человеку.

Авторский коллектив
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Январь
1719 года

Январь
1719 года

Инструкция, 
или Наказ воеводам

Государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич

Инструкция, 
или Наказ земским 

комиссарам в губерниях 
и провинциях

Государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич

Памятные события

Памятные события

В этом документе впервые упоминается земская полиция. 
Из пункта 12 инструкции: «Воеводе попечение иметь, чтобы 
Земская полиция царского величества правость и высокость 
ни в чем от подданных, ниже от посторонних не была нарушена; 
но буде какое сомнение явится, о том доносить Царскому Вели-
честву, или в Сенат».

Пункт 13: «Воеводе всех подчиненных своей провинции 
высших и нижних, шляхетство, посадских, духовных и прочих 
по Государственным уложениям, уставам и данным привиле-
гиям содержать и старатися, чтобы никому насилия и грабежа 
чинено не было, а воровство бы и всякие разбои и преступления 
весьма бы были прекращены, и по достоинству наказываемы»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 5. № 3294.

Из инструкции:
«…Когда какие воры или злые люди в уезде явятся, или об оных 

донесено будет: то надлежит Земскому комиссару прилежно смо-
треть, дабы такие пойманы и за арест взяты и к суду отосланы 
были; ему же надлежит экзекуции (то есть исполнение пригово-
ров о наказании и казни), ежели оное от Губернатора или Воеводы 
письменно повелено будет, по Его Царского Величества Указу 
и по регулам (о наказании и казни), и по тому Губернаторскому 
или Воеводскому повелению чинить, как пристойно и как надле-
жит, чтобы во всем справедливость и добрый порядок чинен был.

…Ему же надлежит чрез нижних Комиссаров в год по‑дважды 
осведомляться и досматривать накрепко, чтобы беглых солдат, 
драгунов, матросов, рекрут и чужых крестьян и никаких гулящих 
людей и воровских пристанищ не было, и тех предупреждать 

Воевода на вверенной ему территории осуществлял кон-
троль и надзор за правоохранительной деятельностью. В его 
подчинении были земские комиссары, которые непосред-
ственно исполняли административно-полицейские функции. 
Воевода подчинялся губернатору. 

В  1719  г. по  инициативе императора проводится сле-
дующий этап областной реформы — административно-тер-
риториальная реформа, поделившая губернии на провин-
ции. Во главе провинций тоже стояли воеводы, отвечавшие 
за порядок на подведомственной территории и имевшие 
право использовать войска для обеспечения общественной 
безопасности, подавления бунтов, ликвидации крупных банд 
разбойников.

Как представитель административно-полицейской власти, 
земский комиссар был обязан смотреть, чтобы в его округе 
не было всякого рода подозрительных элементов: бродяг 
и преступников, беглых крестьян и людей, солдат и матро-
сов и т. д. 

Земские комиссары стояли во  главе управления дис-
триктами, на которые подразделялась провинция согласно 
областной реформе. При появлении на первом этапе суще-
ствования (1719–1724 гг.) они назначались на места камер-
коллегией. На втором этапе, с 1724 г., появляются и начи-
нают действовать, причем параллельно с назначенцами 
из  столицы, земские комиссары, избираемые уездными 
землевладельцами из своей среды, так называемые комис-
сары от земли. Получается, что первые были назначенцами 

Роль исторического события

Роль исторического события

«Воеводе попечение иметь, чтобы Земская полиция царского величества правость и высокость 
ни в чем от подданных, ниже от посторонних не была нарушена…»



9

из центра, вторые — выборными на местах. В ведении зем-
ского комиссара находились выборные десятские и сот-
ские — представители сельской полиции, через которую он 
действовал. 

В сущности, земский комиссар — даже назначенец из сто-
лицы подчинялся местному воеводе и являлся его правой 
рукой по полицейским делам. На практике суть полицейской 
деятельности земского комиссара — вспомогательная роль 
в окружении воеводы. 

Если к земскому комиссару приходила жалоба от потер-
певшего в случае преступления, то он должен был принять 
меры к  аресту подозреваемых в  совершении преступле-
ния, а значит, произвести элементарный розыск, дознание 
на месте преступления, выезжая лично, если это тяжкое пре-
ступление. Но затем следовало все передать судебной вла-
сти, олицетворением которой тоже был воевода. 

В общем, земский комиссар в данной части своих обязан-
ностей — полицейский чиновник, в первую очередь произво-
дящий розыск и предварительное дознание.

и не допускать, чтобы никакие гулящие, разбойники, плуты, тати, 
беглецы, и которые уже где в воровстве приличились, и от над-
лежащего наказания ушли, в его уезде пристанища не имели»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. 1830. Т. 5. № 3295.

1 января
(20 декабря) 

1804 года

Памятные события
20 декабря 1804 г. указом императора Александра I утвер-

жден штат полиции города Архангельска*, который относился 
в  соответствии с  «высочайше утвержденным расписанием 
городов, где стоят крепости и порты к полицейскому их управ-
лению…»** от 10 декабря 1804 г. «к городам, в коих состоят 
порты смешанные (военные и купеческие) управляемые мор-
скими чиновниками на правах Военных Губернаторов и где поли-
ция имеет состоять в их ведомстве: Архангельск, разумея отдель-
ную его часть, под названием Соломбала…»***.

Полицейское управление в Соломбале находилось в веде-
нии портового военного начальства до 1812 г., потом было 
подчинено власти гражданского губернатора, что продол-
жалось до  1825  г., когда генерал-губернатор и  главный 
командир порта адмирал Миницкий (на основании Имен-
ного указа от 24 октября 1803 г.) управление соломбальскою 
полицейскою частью поручил чиновнику со стороны порта. 

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города. Выделялись три типа 
городов. Во-первых, столицы губерний, крупные губернские 
города и города уездного значения, «где производятся значи-
мые торги, бывает стечение народа или есть особые местные 
промыслы». Во-вторых, города, в которых были размещены 
большие воинские гарнизоны и которые считались важными 
военными объектами. В-третьих, портовые города.

Введение штатов полиции в  городах в  соответствии 
с этим указом очень значимо для развития полицейских 
учреждений, так как упорядочивает структуру полиции. Суть 
нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно руко-
водство полиции крупных городов сосредоточить в руках 

Роль исторического события

«…Когда какие воры или злые люди 
в уезде явятся, или об оных донесено 

будет: то надлежит Земскому комиссару 
прилежно смотреть, дабы такие пойманы 
и за арест взяты и к суду отосланы были; 

ему же надлежит экзекуции… чинить, 
как пристойно и как надлежит, чтобы 

во всем справедливость и добрый порядок 
чинен был».

Высочайше утвержден 
штат полиции города 

Архангельска
Император Александр I
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назначаемых МВД полицмейстеров, резко сократив полномо-
чия в этой области военных и морских комендантов.

Подготовительная работа велась более года — реестр горо-
дов, где имелись крепости и порты, был утвержден в дека-
бре 1804 г.*

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21551.

А 30 марта 1829 г. были высочайше утверждены штаты поли-
ции соломбальского селения*****.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21564.
 ** Там же. № 21551.
 *** Там же.
 **** Огородников С. Ф. Очерк истории города Архангельска 

в торгово-промышленном отношении. — СПб., 1890. С. 36.
 ***** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 4. № 2788.

1 января
1922 года

Создание первого 
на территории 

Ульяновской области 
приемника-распределителя 

для несовершеннолетних 
правонарушителей

Николай Андреевич Забродин — 
первый заведующий приемником-

распределителем для несовершеннолетних

Памятные события
Приемник-распределитель для  несовершеннолетних 

начал действовать в Симбирске с 1 января 1922 г. Обяза-
тельное постановление Симбирского губернского исполни-
тельного комитета от 14 октября 1921 г. гласит: 

«Ввиду сильного голода, охватившего местности Среднего 
Поволжья, все усилия советской власти направлены к тому, 
чтобы по  возможности оказать широкую помощь голодаю-
щему населению, в особенности голодающим детям. С этой 
целью была организована в пределах Симбирской губернии 
сеть детских домов и детских столовых для спасения от голод-
ной смерти детей трудящегося населения». 

В открывшийся приемник-коллектор детского дома № 22 
принимались дети с улицы. Заведующим приемником был 
назначен Николай Андреевич Забродин*.

 * Симбирско-Ульяновская милиция на рубеже веков. — 
Ульяновск: Ульяновский дом печати, 2002. С. 72–73.

Органам советской милиции на протяжении почти всего 
периода существования приходилось заниматься делами 
несовершеннолетних. В первые годы советской власти из-за 
гражданской войны в стране катастрофически росла детская 
беспризорность. В Среднем Поволжье обстановка осложни-
лась еще и голодом в 1921 г. 

Данная структура в условиях сложной ситуации с детской 
преступностью, беспризорничеством и  голодом сыграла 
очень важную стабилизирующую функцию. Подразделение 
меняло названия (приемник-коллектор, детский приемник-
распределитель НКВД, приемник-распределитель для несо-
вершеннолетних УВД Ульяновской области, центр временной 
изоляции несовершеннолетних правонарушителей), но суще-
ствует до настоящего времени. Именно с приемника-распре-
делителя начинает свою историю современный Центр вре-
менного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
УМВД России по Ульяновской области.

Роль исторического события

Выделялись три типа городов. Во-первых, столицы губерний, крупные губернские города 
и города уездного значения, «где производятся значимые торги, бывает стечение народа или есть 

особые местные промыслы». Во-вторых, города, в которых были размещены большие воинские 
гарнизоны и которые считались важными военными объектами. В-третьих, портовые города.
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2 января
1928 года

Владимир Николаевич 
Толмачев — нарком 

внутренних дел РСФСР 
со 2 января 1928 г. 

по 15 декабря
1930 г.

Родился в семье учителя. Вступил в РСДРП в 1904 г. С 1919 г. — член Ревво-
енсовета Крымской Республики. В 1921–1922 гг. — секретарь Кубано-Черно-
морского обкома ВКП(б). С 1924 по 1928 г. — заместитель председателя Севе-
ро-Кавказского крайисполкома. 2 января 1928 г. назначен на пост народного 
комиссара внутренних дел РСФСР. При наркоме В. Н. Толмачеве НКВД союз-
ных и автономных республик были упразднены. 30 марта 1937 г. был аресто-
ван по подозрению в участии в контрреволюционной террористической орга-
низации. Приговором военной коллегии Верховного Суда СССР от 20 сентября 
1937 г. осужден к смертной казни и в тот же день расстрелян. В 1962 г. реа-
билитирован*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 116.В. Н. Толмачев (1886–1937)

4 января
(24 декабря) 

1719 года

Инструкция полевых 
и гарнизонных команд офицерам, 
отправленным для сыску беглых 
драгун, солдат, матросов и рекрут 

и для искоренения воров, 
разбойников

Государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич

Памятные события
Извлечение из инструкции:
«…8. А понеже Его Царского Величества указом опублико-

вано, чтоб никто никуда без пашпортов или проезжих и прохо-
жих писем не ездили и не ходили, но каждый бы имел от началь-
ников своих пашпорт или пропускное письмо: того ради смотреть 
того накрепко, ежели кто в городе или в уезде, или на пути где 
явиться без всякого письменного свидетельства, и таких иметь 
за подозрительных, и об них крепко наведываться, откуда они 
есть; и буде никакого подлинного свидетельства не покажут, 
то к каким разыскивать, как о том в указе напечатано; однако ж 
смотреть накрепко, дабы безвинно и без всякой причины ко истя-
занию не привести»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 6. № 3477.

«Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам, 
отправленным для сыска беглых драгун, солдат, матросов 
и  рекрут и  для  искоренения воров, разбойников» указы-
вала, что каждый прохожий иметь должен при себе паспорт 
или пропускное письмо*.

Данный документ акцентирует внимание еще и на том, 
что по причине малочисленного штата регулярной полиции 
к реализации полицейских функций привлекаются офицеры 
полевых и гарнизонных команд не только для паспортного 
контроля и сыска дезертиров, но и для искоренения воров, 
разбойников и т. д.

 * История полиции России. Исторический очерк и основные 
документы. — М., 2001. С. 50–51.

Роль исторического события
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4 января
(24 декабря) 

1786 года

Учреждена 
кабардинская милиция

Князь Павел Сергеевич Потемкин — 
новороссийский генерал-губернатор

Памятные события
В  1786  г. князь Павел Сергеевич Потемкин, которому 

как новороссийскому генерал-губернатору была подчинена 
Кавказская линия, принимает решение о привлечении кабар-
динцев, славящихся своим мужеством, ловкостью и искус-
ством верховой езды, к обеспечению безопасности на Кав-
казе. По его приказу от 24 декабря 1786 г. как особый род 
постоянного войска была учреждена кабардинская милиция, 
задачи которой определялись несением сторожевой и поли-
цейской службы, хотя «формирование милиции» в Кабарде про-
исходило довольно медленно*.

Служащим милиции определялось жалованье: рядовым 
по рублю в месяц и по две рубашки в год, князьям по 120 руб-
лей в год, а узденям по 50 рублей каждому**.

Большая Кабарда должна была выставить шесть сотен 
милиционеров с 12 князьями и 24 узденями, а Малой Кабарде 
предписывалось иметь три сотни милиционеров.

 * РГВИА. Ф. 52. Оп. 1 / 194. Д. 416. Ч. 2. Л. 67.
 ** Бушуев С. К. Из истории русско-кабардинских отношений. — 

Нальчик: Кабардинское книжное издательство, 1956. С. 93, 94.

Согласно материалам архивной службы КБР в Нальчик-
ском округе Терской области лица, занимающиеся право-
охранительной деятельностью, именовались милиционерами, 
а не полицейскими, как в то время было принято на террито-
рии Российской империи. Покорение горских народов и под-
чинение их новому укладу общественного быта было весьма 
трудным делом.

Вновь сформированным подразделениям милиции была 
поручена охрана Кавказской линии. Перед кабардинской 
милицией стояли непростые задачи: укрепить российское 
влияние в регионе и способствовать «отвращению» самих гор-
цев от набегов на Кавказскую линию, добиться действитель-
ных проявлений верности российскому престолу.

Позднее милиционеры принимали участие в нападении 
на народы, проживавшие на Кубани, принуждая их к поддан-
ству России. В дальнейшем милицейские подразделения при-
нимали активное участие в военных действиях, в освобожде-
нии русских солдат из плена.

Роль исторического события

6 января
(25 декабря) 

1860 года

Создана Дагестанская 
постоянная милиция

Император Александр II

Памятные события
25 декабря 1860 г. императором Александром II высо-

чайше утверждено положение о Дагестанской постоянной 
милиции*. 

Согласно штатам милиция включала: инспектора Даге-
станской постоянной милиции в чине штаб-офицера либо 
генерал-майора с  годовым содержанием 2012 рублей 70 
копеек, при нем управление в составе одного адъютанта 
милиции в чине от обер-офицера до ротмистра включительно 
с годовым содержанием 687 рублей; одного казначея с годо-
вым содержанием 687 рублей; одного переводчика с годовым 
содержанием 300 рублей; трех писарей с годовым содержа-
нием 36 рублей каждому. В состав милиции входили 10 сотен 
младших чинов милиции. В каждой сотне имелись следующие 
должности: один сотенный командир в чине капитана либо 

В соответствии с положением о дагестанской постоян-
ной милиции данное формирование было предназначено 
«для охранения общественного порядка и спокойствия в Даге-
станской области». 

Постоянная милиция комплектовалась на добровольных 
началах из местных жителей, или, как говорится в положе-
нии, «туземных жителей Дагестана». При этом предписыва-
лось, что инспектор милиции, а также адъютант и казначей 
управления утверждаются непосредственно императором 
из числа штаб-офицеров и офицеров регулярных войск. Офи-
церы же, непосредственно проходящие службу на команд-
ных должностях в  милиции, назначаются главнокоман-
дующим Кавказской армией преимущественно из числа 
местных жителей.

Роль исторического события
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штабс-капитана с годовым содержанием 687 рублей; помощ-
ник сотенного командира в чине от прапорщика до штабс-
капитана с годовым содержанием 507 рублей; два юнкера 
с годовым содержанием 180 рублей каждому; четыре уряд-
ника с годовым содержанием 150 рублей каждому; сто всад-
ников с годовым содержанием 120 рублей каждому. Помимо 
этого, при дагестанской постоянной милиции полагалось 
содержать двести пеших милиционеров, из которых — три 
юнкера с годовым содержанием 144 рубля каждому; семь 
урядников с годовым содержанием 114 рублей каждому; 
190 пеших милиционеров (именуемых всадники) с годовым 
содержанием 84 рубля каждому. Всего штат милиции состав-
лял 1287 человек. Общие расходы на содержание милиции 
в Дагестане, включая канцелярские расходы и общие суммы, 
составляли 35 338 рублей**.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 35. Ч. 2. № 36444.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 35. Ч. 3. Штаты и табели. С. 591–592.

Для поддержания правопорядка 
необходимо было использовать именно 

подразделения, укомплектованные 
по национальному признаку.

Положение очень детально регламентирует порядок орга-
низации данного подразделения, вертикаль управления, схему 
поступления денежных средств, а также порядок контроля 
деятельности. Основной идеей создания данной правоохра-
нительной структуры было то, что для поддержания право-
порядка на территории Дагестана необходимо использовать 
именно подразделения, укомплектованные по национальному 
признаку. Указанное формирование было достаточно мощным 
как по численности, так и по эффективности.

6 января
(25 декабря) 

1862 года

Создание Абаканского 
полицейского 
управления 

Минусинского округа 
Енисейской губернии

Петр Александрович Валуев — 
министр внутренних дел Российской 

империи

Памятные события
Абаканское полицейское управление — полицейское учре-

ждение в городах, административно выделенных из терри-
тории уезда для охраны порядка, надзора за исполнением 
жителями города законов и постановлений местной адми-
нистрации. 

Создавалось на основании «Временных правил об устрой-
стве полиции в городах и уездах губерний, по общему учре-
ждению управляемых» от 25 декабря 1862 г.* Минусинское 
уездное полицейское управление контролировало пять воло-
стей: Новоселовскую, Бейскую, Ермаковскую, Курагинскую 
и Абаканскую.

 * РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. Д. 85. Ч. 1; ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 37. № 39087; 
Анучин И. Е. Исторический обзор развития административно-
полицейских учреждений с Учреждения о губерниях 1775 г. 
до последнего времени. — СПб., 1876.

Во второй половине XIX в. царское правительство стреми-
лось к увеличению власти и авторитета полицейских органов, 
эффективности их воздействия на широкие массы населе-
ния. Полицейская реформа была принята 25 декабря 1862 г. 
в виде «Временных правил об устройстве полиции в городах 
и уездах губерний, по общему учреждению управляемых». 
В каждом округе или уезде земский исправник и земский 
суд объединялись в полицейское управление. Обязанности 
уездной полиции, городовых и конно-полицейской стражи, 
сотских, десятских были очень обширны. По сути, они объ-
единяли в своем лице современную милицию, налоговую 
инспекцию, строительный, пожарный и санитарно-эпидемио-
логический надзор*.

 * Мартьянова Н. М. История полиции-милиции — история города 
и страны // Власть Труда. № 88 (18.305) от 9 ноября 2017 г. — 
Абакан. С. 15.

Роль исторического события
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6 января
(25 декабря) 

1862 года

В Симбирской губернии 
учреждены городские 

и уездные полицейские 
управления

Император Александр II

Михаил Иванович Анисимов — 
симбирский губернатор

Памятные события
Городские и уездные полицейские управления в Симбир-

ской губернии были учреждены на основании «Временных 
правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний, 
по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. 
Они выступали унифицированными органами исполнитель-
ной полиции в губернских и ряде уездных городов и возглав-
лялись полицмейстерами в городах и уездными исправни-
ками в уездах. 

Уездные полицейские управления в функциональном отно-
шении подчинялись Департаменту полиции Министерства 
внутренних дел, а в организационном и кадровом — губерна-
тору*.  Учреждены они были вместо ликвидированных ниж-
них земских судов. Их возглавляли исправники, назначае-
мые губернаторами. 

Функционирование управлений распространялось на всю 
территорию уезда. Они выступали единственным подразде-
лением исполнительной полиции на территории уезда.

 * Уездные полицейские управления губернии представлены 
семью фондами: Государственный архив Ульяновской области 
(ГАУО). Ф. 688 — Алатырское; Ф. 405 — Ардатовское; Ф. 243 — 
Буинское; Ф. 244 — Карсунское; Ф. 264 — Сенгилеевское; Ф. 
404 — Симбирское; Ф. 687 — Сызранское.

Ранее организационно обособленные земская и город-
ская полиция объединялись в общую уездную, в ведении 
которой был не только уезд, но и все уездные, безуездные 
города, посады, местечки и селения, располагавшиеся на его 
территории. 

Объединение осуществлялось путем упразднения город-
ничих правлений, должностей городничих и полицмейсте-
ров и  вхождения их  аппаратов в  состав земских судов, 
которые стали называться уездными полицейскими управ-
лениями. Земские исправники переименовывались в уезд-
ных исправников. Исключение из общего правила составили 
губернские и некоторые крупные города, посады и местечки, 
перечисленные в специальном приложении, где организовы-
валась своя городская полиция, не попадавшая под юрис-
дикцию уездной. 

В отличие от земских исправников, которые избирались 
местным дворянством, уездные исправники, полицмейстеры 
и их помощники определялись и увольнялись губернатором 
или генерал-губернатором.

Роль исторического события

6 января
(25 декабря) 

1862 года

Памятные события
В соответствии с этим актом городская и уездная поли-

ция объединились, было создано уездное полицейское управ-
ление, возглавляемое уездным исправником, назначаемым 
от правительства.

Из Именного указа, данного Сенату 25 декабря 1862 г.:
«Обозревая разные предметы государственного управле-

ния, требующие нового, более соответственно их цели образо-
вания, Мы убедились, что одно из первых мест в ряду их дол-
жна занимать полиция, и вследствие того указали Министру 
Внутренних дел главные начала, на коих впредь должна быть 
устроена эта часть… Мы, по рассмотрении в Государственном 

В период с 1858 г. по 1860 г. с участием трех министров — 
юстиции, государственных имуществ и внутренних дел была 
создана особая комиссия, которая, собрав отзывы губернато-
ров, 29 января 1859 г. подготовила «Главные начала устрой-
ства уездной полиции» и представила их на рассмотрение 
Главному комитету по крестьянскому делу. 

На особом совещании губернаторов были разработаны 
предложения по  реорганизации полиции, которые после 
утверждения их императором в марте 1859 г. получили назва-
ние «Основные начала для преобразования уездных учре-
ждений». Одновременно под председательством товарища 

Роль исторического события
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(заместителя) министра внутренних дел Н. А. Милютина была 
образована особая комиссия, которой поручалось составле-
ние окончательных проектов на основании этих данных высо-
чайшею волею начал, заключавшихся: 

1)  в  соединении городской полиции с  уездною в  одно 
управление; 

2) в образовании особых учреждений для частей след-
ственной и  хозяйственно-распорядительной, а  равно 
и для разбора дел между помещиками и крестьянами; 

3) в точном определении предметов ведомства полиции 
и в предоставлении ей в законных пределах надлежащей 
самостоятельности. 

В  рамках реализации основных начал была подготов-
лена серия законопроектов, в их числе «Общее учреждение 
полиции уездной и городской», «Наказ полициям», «Времен-
ные правила об общем устройстве полиции для действия ее 
по предметам, оставленным в ее ведении до преобразования 
частей управления».

Согласно «Временным правилам об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых» городская и сельская полиция объединялись в «одну 
общую уездную полицию». Создавались уездные полицейские 
управления, возглавлявшиеся уездными исправниками, кото-
рые назначались губернатором, а не избирались, как раньше, 
на уездных дворянских собраниях. 

При этом указывалось, что, назначая и увольняя уездных 
исправников, «начальник губернии может не руководствоваться 
правилами о соответствии чинов с разрядами должности». Это 
означало, что уездным исправником мог стать любой слу-
жащий, независимо от того, какой чин он имел по Табели 
о рангах. 

Одновременно расширились права руководителя полиции. 
Он мог «разрешить все подведомственные полиции дела» лич-
ным распоряжением. 

Объединение городской и сельской полиции не распро-
странялось на  Санкт-Петербург, Москву, столицы губер-
ний, а также на некоторые уездные города, имевшие особое 
(административное, экономическое, военно-стратегическое) 

Совете предположений о сем Министра Внутренних Дел, согласно 
мнению Совета, повелеваем: 1. Впредь до издания общего учре-
ждения полиции, в губерниях, управляемых по общему учрежде-
нию, земскую и городскую полиции соединить в один состав, 
за исключением всех губернских и некоторых более значитель-
ных городов, посадов и местечек, коим сохранить свою отдель-
ную от уездной полицию.

2. Затем уездную и городскую полиции в означенных губер-
ниях образовать на основании прилагаемых при сем, утвержден-
ных Нами; временных правил и нормальных штатов, не распро-
страняя действия их  на  столичные полиции в  С.‑Петербурге 
и Москве, устроенных по особым учреждениям, и на полиции 
некоторых городов, военных портов и местечек, неподведом-
ственных местному губернскому начальству, состоящих в заве-
дывании особых управлений»*.

К указу были приложены «Временные правила…», состоя-
щие из  33 пунктов, которые регламентировали порядок 
устройства и организации деятельности уездной полиции. 
Выписка из «Временных правил…»**:

«…2. Уездную полицию составляют: Уездное, а  городскую 
(в городах, посадах и местечках, не подведомых полиции уезд-
ной) Городские Полицейские Управления.

3. Уездное Полицейское Управление составляют:
а)  Уездный Исправник;  б) вновь назначаемый Помощник 

Исправника; в) Общее Присутствие Уездного Полицейского 
Управления, и г) Временные его Отделения.

4. Городское Полицейское Управление в тех городах, посадах 
и местечках, кои не подведомы уездной полиции, составляют: 
а) Полицмейстер; б) Помощник Полицеймейстера, где таковой 
будет назначен, и в) Общее Присутствие Городского Полицей-
ского Управления.

5.  Исправник есть начальник уездной, а  Полицеймейстер 
городской полиции.

6. Общее Присутствие Уездного Полицейского Управления 
состоит под председательством Исправника, из его Помощника 
и Заседателей от сословий.

7. Общее Присутствие Городского Полицейского Управления 
образуется под председательством Полицеймейстера, из его 

6 января
(25 декабря) 

1862 года

Утверждение 
«Временных правил 

об устройстве 
полиции в городах 
и уездах губерний, 

по общему учреждению 
управляемых»
Император Александр II

Граф Петр Александрович Валуев — 
министр внутренних дел
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Помощника, где таковой назначен, и из двух Ратманов Городо-
вого Магистрата или Ратуши.

8. При каждом Полицейском Управлении состоят: 1) Канцеля-
рия, под заведыванием Секретаря; 2) Рассыльные, и в некоторых 
губерниях 3) конная стража.

9. Подведомственные Полицейскому Управлению исполни-
тельные чиновники полиции суть: в уездах Становые Приставы, 
а в городах, посадах и местечках Городские Приставы, их Помощ-
ники и Полицейские Надзиратели».

 * РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. Д. 85. Ч. 1; Ф. 1149. Оп. Т. 5. Д. 87; ПСЗРИ. 
Собр. 2. Т. 37. Ч. 2. № 37087.

 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 37. Ч. 2. № 37087.

значение. В этих городах сохранялось городское полицейское 
управление, возглавляемое полицмейстером*.

 * РГИА. Ф. 1149. Оп. Т. 5. Д. 87. «Об утверждении временных 
правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний, 
по общему учреждению управляемых»; РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. 
Д. 85. «Дело о преобразовании городских и земских полиций 
на основании указа 25 декабря 1862 г.»; РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. 
Д. 86. «Дело о новом устройстве полиции в городах и уездах, 
согласно указу 25 декабря 1862 г.».

6 января
(25 декабря) 

1863 года

Образование 
Пензенского городского 

полицейского 
управления

Император Александр II

Петр Александрович Валуев — 
министр внутренних дел

Памятные события
Пензенское городское полицейское управление было 

образовано по штату 25 декабря 1863 г. В его состав вхо-
дили: полицмейстер, помощник полицмейстера, 13 приста-
вов, 9 помощников пристава, 38 полицейских надзирателей, 
смотритель арестантских помещений, 429 пеших городовых, 
20 полицейских служителей, 15 полицейских рассыльных, 
начальник сыскного отделения, помощник начальника сыск-
ного отделения, чиновник, заведующий регистратурой, фото-
граф, три надзирателя сыскного отделения I разряда, четыре 
надзирателя сыскного отделения II разряда, письмоводитель 
сыскного отделения, секретарь, три столоначальника, журна-
лист, бухгалтер, 13 письмоводителей приставов*.

Пенза делилась на  четыре части. Обычно дежурным 
по городу назначался один из приставов. В каждой части 
города старшим был помощник пристава и  околоточный 
надзиратель. Полицейские чины должны были дежурить 

Опыт проведения в жизнь общих принципов реформиро-
вания полиции лег в основу утвержденных Александром II 
25 декабря 1862 г. «Временных правил об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых». В соответствии с ними городская и сельская поли-
ция объединялись в «одну общую уездную полицию». 

Уездная полиция состояла из  полицейского управле-
ния, возглавляемого исправником, его помощника и общего 
присутствия с временными отделениями. Уездный исправ-
ник рассматривался как непосредственный представитель 
губернатора в уезде. Кроме организации борьбы с преступ-
ностью на него возлагалось множество административных 
функций. Однако объединение городской и сельской полиции 
не распространялось на губернские центры, поэтому в Пензе 
были открыты городское и уездное полицейские управления, 
а в уездах — только уездные. 

Роль исторического события

«…одно из первых мест в ряду их должна занимать полиция, и вследствие того указали Министру 
Внутренних дел главные начала, на коих впредь должна быть устроена эта часть…»
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Городская полиция Пензы выполняла следующие обя-
занности: денежные сборы, взыскания, вручение повесток, 
публичные продажи, народное здравие, надзор за торгов-
лей и промыслами, общественная нравственность, взыска-
ние квартирного налога, выдача паспортных книжек, учет 
проживающих, а также прибывающих в город на заработки, 
учебные, поверочные сборы и сборы ратников, контроль 
над административно высылаемыми.

Начатая в 1862 г. реорганизация полиции в России была 
успешно завершена только к первому десятилетию ХХ в. Был 
запущен процесс кардинальных оргштатных преобразований, 
но без дополнительных статей финансирования в короткие 
сроки решить этот вопрос было невозможно.

Создание УВД Ямало-Ненецкого АО
является важной вехой в истории органов 

внутренних дел Ямала. 

7 января
1987 года

Создано УВД 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа
Александр Иванович Тугарский — 

первый начальник УВД Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Памятные события
Приказом МВД России от 7 января 1987 г. № 5 образо-

вано УВД Ямало-Ненецкого автономного округа. На бaзe 
ранее существовавшего окружного отдела были созданы 
два самостоятельных подразделения — УВД округа и Сале-
хардский ГОВД с соответствующим разграничением полно-
мочий. С 7 июня 1987 г. окружное УВД приступило к выпол-
нению возложенных задач.

К 1987 г. УВД Тюменской области, в подчинении которого 
находился отдел внутренних дел округа, ввиду возросшей 
нагрузки, а также большой удаленности региона уже не могло 
оперативно реагировать на складывающуюся в округе опе-
ративную обстановку. 

В то же время имеющийся окружной отдел ни по числен-
ному составу, ни по полномочиям не мог соответствовать 
задачам времени. Поэтому создание УВД Ямало-Ненецкого 
автономного округа в тот период было объективно необходи-
мым и своевременным*.

 * Я служу на Ямале / под ред. Е. Гапонова. — СПб.: Иван Федоров, 
2002. С. 47.

Создание УВД Ямало-Ненецкого АО было вызвано объек-
тивными причинами и является важной вехой в истории орга-
нов внутренних дел Ямала. Именно ведя отсчет с этой даты, 
можно говорить о формировании милицейской структуры. 
Период формирования управления совпал с бурными процес-
сами, происходившими в социально-экономической, демогра-
фической и других сферах жизни округа и страны.

Полномочия УВД, статус, задачи соответствовали важ-
ности региона. Резкое возрастание притока рабочей силы 
и увеличение численности населения сопровождались скач-
кообразным ростом числа регистрируемых преступлений 
и осложнением криминогенной обстановки в регионе.

Роль исторического события

не только на улицах города, но и в общественно значимых 
местах: в почтово-телеграфной службе (старший городовой), 
в отделении государственного банка (старший городовой), 
в народном театре (городовые), в народном доме имени импе-
ратора Александра II, в зале гостиницы «Эрмитаж» и электро-
театрах «Олимп», «Прогресс» и «Аванс».

 * ГАПО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 7.

В Пензе были открыты городское и уездное 
полицейские управления, а в уездах — 

только уездные.
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8 января
1927 года

Инструкция 
НКВД РСФСР 

«О порядке назначения 
и деятельности сельских 

исполнителей»
Александр Георгиевич Белобородов — 

народный комиссар внутренних дел 
РСФСР

Данный документ согласован народными комиссариатами 
земледелия, социального обеспечения и юстиции и издан 
во исполнение постановления ВЦИК и СНК от 27 марта 1924 г. 
«О сельских исполнителях». Инструкция устанавливает поря-
док назначения и обязанности сельских исполнителей. Сель-
скими исполнителями могли быть граждане, «пользующиеся 
избирательными правами по Конституции РСФСР, в возрасте 
от 20 до 50 лет для мужчин и от 25 до 45 лет для женщин»*.

Сельские исполнители назначались сельскими сове-
тами на срок до двух месяцев по одному человеку от двора 
в порядке очереди. В исключительных случаях согласно 
исчерпывающему перечню ряд категорий граждан освобо-
ждались от работы сельских исполнителей.

Общее количество сельских исполнителей по каждому 
селению не должно быть более одного человека на 25 дво-
ров. Отказ от выполнения обязанностей сельского исполни-
теля был уголовно наказуем**.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 67. Д. 32.
 ** Бюллетень НКВД. 1927. № 1 (220). С. 12–16.

Охрана общественного порядка была возложена на сель-
ских исполнителей, так как они относились к «подсобным 
органам милиции». В обязанности сельского исполнителя 
входило: объявление гражданам селения распоряжений 
органов власти; наблюдение за общественным порядком, 
чистотой и исправным состоянием дорог; препровождение 
в сельсовет лиц, совершивших преступление; наблюдение 
за порядком на ярмарках и базарах; оказание содействия 
должностным лицам при  выполнении ими  возложенных 
на них задач и др.*

 * Бюллетень НКВД. 1927. № 1 (220). С. 12–16.

Сельские исполнители назначались 
сельскими советами на срок до двух месяцев 

по одному человеку от двора.

8 января
1997 года

Преобразование 
Академии МВД России 
в Академию управления 

МВД России
Генерал-лейтенант внутренней службы 

Николай Иванович Демидов — 
начальник Академии управления 

МВД России

Памятные события
Постановлением Правительства России от 8 января 1997 г. 

№ 17*. Академия МВД России была преобразована в Акаде-
мию управления МВД России. А 10 ноября 1997 г. ей были вру-
чены знамя и грамота Президента России. Свое современное 
название учебное учреждение носит вот уже 20 лет.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 г. 
№ 3. Ст. 413.

Учитывая богатый опыт подготовки руководящих кадров 
органов внутренних дел всех звеньев, академия определена 
как образовательная организация, на базе которой готовят 
руководителей, включенных в федеральный кадровый резерв 
МВД и состоящих в кадровом резерве номенклатуры Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.

Роль исторического события

Академия определена как образовательная организация, на базе которой готовят руководителей, 
включенных в федеральный кадровый резерв МВД.

Памятные события Роль исторического события
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9 января
1946 года

Преобразование 
московского уголовного 

розыска
Комиссар милиции 3-го ранга 

А. М. Урусов — 
начальник МУРа

Памятные события
На основании приказа № 001476 НКВД СССР от 9 января 

1946 г. Отдел уголовного розыска московской милиции был 
преобразован в Московский уголовный розыск. Если до этого 
отдел УР иногда и называли МУР, то это было разговорное, 
неофициальное название. С января 1946 г. это название появ-
ляется в официальных документах. Престиж МУРа повышался 
не только среди милицейских подразделений, но и среди насе-
ления. В послевоенное время на его плечи легла тяжелая 
борьба с криминалитетом в Москве. Это хорошо описано 
в мемуарной, художественной и документальной литературе*. 
Начальником МУРа остался комиссар милиции 3-го ранга 
А. М. Урусов, его заместителями стали полковник милиции 
Г. Ф. Тыльнер и полковник милиции А. И. Натаров.

 * Например, Мамонтова О. Последняя банда: сталинский 
МУР против черных котов Красной Горки. — М., 2011. 
В документальной книге автор интересно и увлеченно 
рассказывает о борьбе МУРа с крупной бандой в послевоенное 
время в нашей столице и Подмосковье, используя документы 
музея истории милиции Москвы.

Новое подразделение московской милиции имело права 
управления и состояло из семи отделов:

1-й — борьба с грабежами и убийцами; начальник — майор 
милиции С. Г. Дегтярев;

2-й — борьба с кражами; начальник — майор милиции 
О. А. Заплатин;

3-й — борьба с притонами, проституцией и половыми пре-
ступлениями; начальник — подполковник милиции В. М. Гирин;

4-й  — борьба с  преступностью несовершеннолетних; 
начальник — майор милиции Ф. П. Матин;

5-й — служебно-разыскное собаководство; начальник — 
капитан милиции М. И. Гетман.

В состав МУРа были включены еще два отдела, ранее быв-
шие самостоятельными отделами управления милиции:

6-й  — оперативный; начальник  — полковник милиции 
К. П. Гребнев;

7-й — научно-технический отдел; начальник — подполков-
ник милиции Л. П. Рассказов.

Эта структура уголовного розыска существовала до реор-
ганизации 1951 г.

Роль исторического события

10 января
1946 года

Генерал-полковник 
Сергей Никифорович 

Круглов — нарком / министр 
внутренних дел СССР 

с 10 января 1946 г. по 5 марта 
1953 г.; с 26 июня 1953 г. 

по 31 января 1956 г.

Родился в семье рабочего-молотобойца. В 1931 г. поступил в Индустри-
альный педагогический институт им. К. Либкнехта, в 1934 г. переведен слу-
шателем в Московский институт востоковедения (особый японский сектор), 
а с 1935 г. направлен на восточное отделение Исторического института крас-
ной профессуры, где учился до 1937 г. Обучение не завершил. В 1929–1930 гг. 
служил в рядах РККА. Затем работал в зерносовхозе в Кустанайской области. 
20 декабря 1938 г. назначен на должность особоуполномоченного НКВД СССР. 
С 28 февраля 1939 г. по 25 февраля 1941 г. — заместитель наркома внутрен-
них дел СССР, с 25 февраля по 30 июля 1941 г. — первый заместитель наркома 
внутренних дел СССР, член Военного совета Фронта резервных армий (1941), 
с 30 июля 1941 г. по 26 апреля 1943 г. — заместитель наркома внутренних дел 
СССР, член Военного совета Западного фронта (1941–1942), командующий С. Н. Круглов (1907–1977)
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Памятные события
В  директиве говорилось, что  за  годы войны милиция 

пополнилась новыми кадрами, которым необходимо повы-
шать квалификацию. Однако политотделы, политчасти, гово-
рилось в директиве, неудовлетворительно проводят полити-
ко-воспитательную работу, общеобразовательная подготовка 
работников слаба, материально-бытовые условия сотрудни-
ков неудовлетворительны.

С целью закрепления кадров на длительные сроки в орга-
нах милиции для  рядовых милиционеров были введены 
разряды с существенной разницей в оплате: первый раз-
ряд — милиционеры, прослужившие 6 и более лет, второй — 
прослужившие от 3 до 6 лет, третий — все остальные. 

За особые заслуги, подвиги, героические поступки пере-
вод из разряда в разряд осуществлялся досрочно приказами 
МВД СССР или МВД союзных республик*.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 79.

Кадровая политика в МВД СССР в послевоенные годы 
стала предметом пристального внимания руководства мини-
стерства. Это было требование времени — война, во время 
которой погибли и многие сотрудники милиции, осталась 
в прошлом, но оставила тяжелое наследие. 

В качестве мер по улучшению состояния дел предлага-
лось: для вновь принимаемых в милицию ввести письмен-
ное обязательство прослужить не менее трех лет; выселять 
из квартир уволенных по отрицательным мотивам; открыть 
столовые с низкими ценами, наладить снабжение работников 
милиции топливом, овощами; отбор в милицию сделать более 
качественным за счет привлечения лучших членов бригад 
содействия милиции.

Роль исторического события10 января
1947 года

4-й саперной армии (1941–1942), с 26 апреля 1943 г. по 29 декабря 1945 г. — 
первый заместитель наркома внутренних дел СССР. В 1946–1953 гг. — нар-
ком / министр внутренних дел СССР, первый заместитель министра внутрен-
них дел СССР (с 11 марта по 26 июня 1953 г.), министр внутренних дел СССР 
(1953–1956). Генерал-полковник (1945)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 133.

Директива МВД СССР 
«О мероприятиях 

по закреплению кадров 
на работе в органах 

милиции»
Генерал-полковник 

Сергей Никифорович Круглов — 
министр внутренних дел СССР

Кадровая политика в МВД СССР 
в послевоенные годы стала предметом 
пристального внимания руководства 

министерства.
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11 января
(29 декабря) 

1905 года

Памятные события
Император Николай  II утвердил мнение Государствен-

ного совета в  отношении доклада управлявшего Мини-
стерством внутренних дел о введении полицейской стражи 
во всех губерниях, управлявшихся по общему учреждению. 
5 мая 1903 г. была учреждена уездная полицейская стража, 
при этом были предусмотрены сроки ее создания в отдель-
ных регионах.

Правовым актом от 29 декабря 1905 г. предписано «уезд-
ную полицейскую стражу на основаниях, указанных в высочайше 
утвержденном, 5 Мая 1903 года (22906), мнении Государствен-
наго Совета об учреждении сей стражи, ввести ныне же в губер-
ниях, перечисленных в упомянутом узаконении, в коих стража эта 
еще не образована, и сверх того в губерниях Ставропольской, Кур-
ляндской, Лифляндской и Эстляндской».

Одновременно были повышены оклады денежного содер-
жания нижним чинам стражи: для урядников высшего оклада 
он стал составлять 480 рублей в год (в том числе 100 рублей 
квартирных), низшего — не свыше 420 рублей (в том числе 
60 рублей квартирных); для стражников высшего оклада — 
не свыше 360 рублей в год (в том числе 60 рублей квартир-
ных) и низшего оклада — не свыше 300 рублей (в том числе 
60 рублей квартирных).

В губерниях, в которых вводилась полицейская стража, 
предусматривалось создание особых конных команд числен-
ностью в 25 % наличного состава стражи*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 25. Отд. I. № 27166.

Общественно-политическая ситуация в стране провоци-
ровала массовые выступления различных слоев населения 
как в городской, так и в сельской местности, сопровождав-
шиеся ухудшением криминальной обстановки.

В этой связи необходимо было в сельской местности уско-
рить создание подразделений полицейской стражи, необходи-
мых для охраны общественного порядка, пресечения массо-
вых крестьянских волнений, противодействия преступности. 
Создание особых конных команд обусловливалось необхо-
димостью быстрого реагирования на нарушение обществен-
ного порядка.

В последующем высочайше утвержденным мнением Госу-
дарственного совета от 9 февраля 1906 г. «Об увеличении 
состава конной стражи в губерниях, по общему учреждению 
управляемых» министру внутренних дел предоставлялось 
право увеличивать состав конных команд свыше размера, 
определенного 29 декабря 1905 г.*

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 36. № 27380.

Роль исторического события

Уездная полицейская 
стража введена во всех 

губерниях, управляемых 
по общему учреждению

Император Николай II

Петр Николаевич Дурново — 
управляющий Министерством 

внутренних дел

В губерниях, в которых вводилась 
полицейская стража, предусматривалось 

создание особых конных команд.

12 января
(31 декабря) 

1879 года

Памятные события
Указом от 9 июня 1878 г. в каждом уездном стане вво-

дилась должность ближайшего помощника станового при-
става — полицейского урядника.

Круг конкретных проблем и вопросов, решением которых 
занимались урядники как непосредственные представи-
тели государственной власти на местах, был исключительно 
широк. Однако им удавалось, несмотря на их небольшое 

Переход к  комплектованию полиции «по  назначению 
от правительства» повлек разработку системы требований 
к кандидатам, механизмов и процедур их проверки и оценки. 
Первым свидетельством того, что такая система начинает 
складываться, можно считать норму, закрепленную во «Вре-
менном положении о полицейских урядниках» (1878 г.). На эти 
должности назначались лица, оказавшиеся «по сделанному 

Роль исторического события
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12 января
(31 декабря) 

1879 года

Циркуляр МВД 
о положительной 

оценке деятельности 
полицейских урядников 
Ярославской губернии

Венгер — 
полицейский урядник Ростовского уезда 

Ярославской губернии

количество (в Ярославском уезде, например, в 1885 г. насчи-
тывалось всего девять полицейских урядников), эффективно 
решать стоящие перед ними задачи и прежде всего главную 
из них — осуществление контроля над крестьянством и его 
сословными учреждениями*.

Так, например, в селе Ворже Ярославской губернии в ночь 
на 29 августа у крестьянина Алексея Трусова была совер-
шена со взломом кража разного имущества, хранившегося 
в сундуках, стоявших в чуланах. В циркуляре МВД от 31 дека-
бря 1879 г. была дана высокая оценка деятельности поли-
цейского урядника Ростовского уезда Ярославской губер-
нии Венгера, быстро и квалифицированно раскрывшего эту 
кражу**.

 * Служить Отечеству честь имею: сборник документов 
по истории органов внутренних дел Ярославского края 
в конце XVIII — начале XXI вв. / сост.: А. М. Селиванов, 
Н. П. Рязанцев, Ю. Г. Салова и др.; под ред. д-ра ист. наук 
А. М. Селиванова. — Ярославль, 2002. С. 18.

 ** ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 931. Л. 1.

исправником испытанию наиболее годными к  полицейской 
службе».

Урядники отвечали за  предупреждение и  пресечение 
преступлений, а также производство дознаний по уголов-
ным делам, хотя весьма часто им приходилось заниматься 
не столько полицейскими, сколько сугубо административно-
хозяйственными делами.

Уже в первые годы после появления введения должностей 
уездных урядников Министерство внутренних дел в своих 
директивных и циркулярных документах неоднократно отме-
чало их активную и результативную работу среди «выдаю-
щихся случаев распорядительности и похвальной деятельности 
чинов полиции».

Круг конкретных проблем и вопросов, 
решением которых занимались урядники, 

был исключительно широк.

12 января
(31 декабря) 

1898 года

Учреждение первых 
полицейских должностей 

в п. Ново-Николаевске 
(Новосибирск)

Коллежский советник 
Иван Устинович Капени — первый 

полицейский пристав Ново-Николаевска

Памятные события
В соответствии с письмом Департамента полиции Мини-

стерства внутренних дел от 31 декабря 1897 г. № 6081 том-
скому губернатору было разрешено введение полицейских 
должностей в поселке Ново-Николаевске Алтайского округа*. 

Были введены должности: полицейского пристава с содер-
жанием 1500 рублей в год, из них 500 рублей — жалованье, 
500 рублей столовых, 300 рублей квартирных и 200 рублей 
разъездных; помощника пристава с содержанием 1000 руб-
лей в год, из них 375 рублей — жалованье, 375 рублей столо-
вых, 250 рублей квартирных; десять стражников с окладом 
содержания 300 рублей в год каждому.

Приказом томского губернатора № 18 от 4 марта 1898 г. 
полицейским приставом в поселок Ново-Николаевск с раз-
решения министра внутренних дел назначен письмово-
дитель 2-го участка Александро-Невской части штата 

Полиция в дореволюционной России рассматривалась 
не только как правоохранительный орган, но и как низовая 
часть местного административного аппарата в целом.

В Сибири полиция появилась несколько позже, чем в Цен-
тральной России. В конце ХIX в. она была создана в сибир-
ских городах Каинске и Колывани. При строительстве моста 
через реку Обь в поселке строителей и ближних к нему дерев-
нях за неимением местной полиции за порядок отвечала 
администрация. Также до 1897 г. правоохранительную дея-
тельность в поселке Ново-Николаевске осуществлял один 
полицейский надзиратель, командированный временно 
из г. Кузнецка (ныне — Новокузнецк). Ему помогали десять 
полицейских урядников.

Событию учреждения полицейской службы в  Ново-
Николаевске предшествовала длительная переписка 

Роль исторического события
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12 января
1924 года

Памятные события
Инструкция волостному милиционеру, утвержденная 

12 января 1924 г., была объявлена приказом ЦАУ от 16 января 
1924 г. № 8. Согласно документу «волостной милиционер мили-
ции является старшим должностным лицом милиции в волости». 
В его обязанности входило: 

«а) наблюдение за исполнением гражданами волости законов 
рабоче‑крестьянского правительства и постановлений и распоря-
жений местных органов; 

б) предупреждение и прекращение всеми законными мерами 
действий граждан, нарушающих или могущих непосредственно 
привести к нарушению революционного порядка, безопасности 
и благоустройства; 

в) обнаружение и расследование уголовных преступлений 
и нарушений обязательных постановлений; 

г) содействие к проведению в жизнь государственными учре-
ждениями и должностными лицами мероприятий советской вла-
сти; 

д)  оказание нуждающимся в  том гражданам содействия 
и помощи в пределах их законных требований»*.

 * Действующие распоряжения по милиции. Постановления, 
циркуляры, приказы и инструкции. Систематический сборник 
с пояснениями / сост. В. А. Померанцев, 
И. Л. Любимов / под ред. начальника отдела милиции НКВД — 
начальника милиции Республики И. Ф. Киселева — М., 1928. 
С. 83–84.

Инструкция была издана для упорядочения деятельности 
сельской милиции. По своему содержанию она в основном 
повторяла положения инструкции участкового надзирателя, 
обслуживавшего городскую местность, но при этом были 
учтены условия сельской местности. В инструкции волост-
ному милиционеру закреплялся принцип осуществления пра-
воохранительной деятельности по поддержанию обществен-
ного порядка на территории проживания*.

«5. Волостной милиционер обязан проживать в указанном 
ему селении в пределах порученной ему волости и не отлучаться 
из нее без разрешения начальника милиции района… 8. Волост-
ной милиционер должен иметь отчетливое представление о рай-
оне уезда, в котором служит, о смежных с его волостью волостях 
и о местожительстве в них волостных милиционеров»**.

Инструкция волостному милиционеру упорядочивала дея-
тельность сельской полиции в лице волостного милицио-
нера как главного представителя органов внутренних дел 
на территории данной волости — административной единицы 
в составе уезда.

 * Желудкова Т. И. Становление и развитие института 
участковых инспекторов милиции в период строительства 
социализма (октябрь 1917 г. — 1936 г.) / Теория и практика 
совершенствования охраны общественного порядка. Труды 
Академии МВД СССР. — М., 1985. С. 78.

 ** Действующие распоряжения по милиции. Постановления, 
циркуляры, приказы и инструкции. Систематический сборник 
с пояснениями / сост. В. А. Померанцев, И. Л. Любимов / под ред. 
начальника отдела милиции НКВД — начальника милиции 
Республики И. Ф. Киселева — М., 1928. С. 85.

Роль исторического события

Инструкция волостному 
милиционеру

Петр Константинович Сергиевский — 
начальник ЦАУ НКВД РСФСР, 
начальник милиции республики

вице-губернатора Томской губернии с Департаментом поли-
ции Министерства внутренних дел и управляющего Кабине-
том Его Величества с министром внутренних дел Россий-
ской империи.

Санкт-Петербургской полиции коллежский советник Иван 
Устинович Капени**.

 * ГАТО. Ф. 43. Оп. 2. Д. 3598. Л. 65–65  об.
 ** ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 233. Л. 5.
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12 января
2015 года

Вручение нового знамени 
МВД по Республике 

Дагестан

Памятные события
12 января 2015 г. в Махачкале заместитель министра вну-

тренних дел Российской Федерации — начальник Следствен-
ного департамента МВД России генерал-полковник юсти-
ции Александр Савенков зачитал текст грамоты Президента 
Российской Федерации и вручил новое знамя республикан-
скому МВД. Также состоялось награждение отличившихся 
сотрудников.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, 
отвагу и самоотверженность орденом Мужества посмертно 
награждены пять сотрудников дагестанской полиции. 
Награды были вручены их родственникам.

Медалью «За отвагу» награжден сотрудник центра по про-
тиводействию экстремизму республиканского МВД. Глава 
республики Рамазан Абдулатипов поздравил собравшихся 
со знаменательным событием и отметил, что сотрудники 
полиции Дагестана активно и эффективно выполняют свою 
работу по охране правопорядка, законности и защите гра-
ждан.

Он выразил соболезнование родным и близким сотрудни-
ков правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга.

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

Знамя — символ верности, долга и славных побед, возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности. Обретение знамени — это приобщение 
к традициям, которыми всегда славились органы внутренних 
дел нашей страны. Вручение одного из главных символов 
доблести и геройства — своеобразное подтверждение про-
фессионализма сотрудников и благодарность за труд.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события

Обретение знамени — это приобщение 
к традициям.

13 (1) января
1868 года

Создание городского 
управления полиции 

Красноярска
Борщев — 

полицмейстер городского управления 
полиции Красноярска

Памятные события
По  инициативе М. М.  Сперанского в  1822  г. Сибирь 

во главе с Сибирским комитетом была разделена на Запад-
ную и Восточную. Главное управление Восточной Сибири 
как административный орган генерал-губернаторства нахо-
дилось в Иркутске. В состав генерал-губернаторства входила 
вся Восточная Сибирь, в том числе вновь созданная в 1822 г. 
Енисейская губерния.

По распоряжению Енисейского общего губернского управ-
ления от 29 декабря 1867 г. за № 21311 на основании пред-
писания Совета Главного управления Восточной Сибири 
от 19 декабря 1867 г. сформировано по высочайше утвер-
жденным 12 июня 1867 г. штатам с 1 января 1868 г. вместо 
общей городовой управы — отдельное городовое полицейское 

Штат городского управления полиции Красноярска, 
созданного в 1868 г., состоял из полицмейстера, его помощ-
ника, частных приставов, их помощников, секретаря, около-
точных надзирателей, а нижним звеном являлись посты горо-
довых. В 1897 г. в Красноярске насчитывалось 36 городовых, 
в 1908 г. — уже около 70.

Красноярск делился на  четыре полицейских участка, 
во главе участка стоял участковый пристав. Полицейские 
участки были разделены на околотки, которыми ведали око-
лоточные надзиратели.

Городовые унтер-офицеры, подчинявшиеся околоточным, 
вели внешний уличный надзор. Их посты были расположены 
на удобных для наблюдения углах и перекрестках улиц так, 

Роль исторического события
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управление Красноярска*. Полицмейстером Красноярска 
назначен ротмистр Борщев, полицейскими приставами — 
титулярный советник Кошкаров и титулярный советник Бог-
дановский. Помощниками приставов определены коллежский 
секретарь Худяков, губернский секретарь Шабанов, губерн-
ский секретарь Шарыпов, коллежский регистратор Смир-
нов. На должность секретаря назначен титулярный совет-
ник Скворцов**.

 * ГАКК. Ф. 112. Д. 13. Л. 1.
 ** Там же. Л. 3.

чтобы городовые смежных постов могли еще и слышать 
друг друга. Они пресекали брань и ссоры на улицах, не раз-
решали петь и играть на балалайках, гармошках, гитарах, 
задерживали пьяных и отправляли их в полицейские участки 
для вытрезвления, помогали занемогшим.

Желающий стать городовым должен был иметь благооб-
разную наружность, крепкое телосложение, хорошую дикцию, 
рост не ниже 171 сантиметра, быть старше 25 лет, состоять 
в запасе армии и быть беспорочным в поведении. Следо-
вало пройти специальное обучение, продолжавшееся от двух 
недель до месяца.

13 января
(31 декабря) 

1901 года

Памятные события
31 декабря (по старому стилю) 1901 г. министром финан-

сов в развитие ранее принятой 12 сентября 1862 г. инструк-
ции была утверждена «Инструкция полициям по наблюдению 
за правильным производством торговли питьями в местно-
стях, в которых введено положение о продаже питей». В мест-
ностях, на которые распространялось «Положение о казенной 
продаже питей», полиция в соответствии с данной инструк-
цией осуществляла ряд мер по контролю за реализацией 
спиртных напитков.

В  частности, следовало наблюдать: «1) чтобы продажа 
спирта, вина и водочных изделий, а также других крепких напит-
ков (пива, портера, меда и виноградных вин) производилась 
лицами, имеющими на это право, по установленным патентам 
и разрешительным свидетельствам; 2) чтобы продажа креп-
ких напитков производилась из заведений частных лиц во все 
согласно с патентами и разрешениями; 3) чтобы торговля креп-
кими напитками в частном заведении производилась ответ-
ственным приказчиком, заявленным акцизному управлению, 
или тем лицом, на имя котораго выдано разрешительное свиде-
тельство; 4) чтобы патенты и свидетельства, разрешающие про-
дажу крепких напитков, были выставлены в заведении на вид-
ном месте и чтобы снаружи заведения имелась вывеска; 5) чтобы 
в торговых заведениях, не имеющих надлежащаго разрешения 
на торговлю спиртом, вином и водочными изделиями, не только 

«Инструкция полициям по наблюдению за правильным 
производством торговли питьями в местностях, в которых 
введено положение о продаже питей» установила дополни-
тельные обязанности полиции по обеспечению реализации 
государственной монополии на продажу спиртных напит-
ков. Одновременно более детально был определен поря-
док документирования нарушения правил оборота спирт-
ных напитков. О каждом нарушении правил полиция должна 
была составлять протокол с соблюдением ст. 1131, 1134–
1138, 1140–1146 Устава уголовного судопроизводства: 
«1) протоколы о нарушениях, обнаруженных в промышленном 
или торговом заведении, составляются в присутствии хозяина 
или приказчика. За отсутствием сих лиц, составление прото-
кола не останавливается, если приглашенные к засвидетель-
ствованию понятые находятся на лицо; 2) протоколы должны 
быть составляемы безотлагательно и притом на самом месте 
обнаружения нарушения, за исключением лишь случаев, когда 
то оказывается, о чем, а равно о причинах замедления, должно 
быть объяснено в протоколе; 3) в протоколе означается: время 
и место составления онаго; кем, когда и где обнаружено наруше-
ние; в чем оно состоит; имя, отчество, фамилия, звание и место 
жительства лица, нарушившаго правила; понятые и свидетели 
нарушения, если таковые были, и сделанныя обвиняемым, поня-
тыми или свидетелями замечания и возражения; 4) протокол, 
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не производилась торговля этими напитками, но и не допуска-
лось хранения их, хотя бы они были приобретены из казенных 
складов» и др. Полиция обязывалась оказывать содействие 
при обеспечении порядка в казенных винных лавках. Ей вме-
нялось в обязанность «задерживать спирт, вино и водочныя 
изделия при следующих нарушениях: а) при обнаружении водво-
рения означенных выше напитков, тайно выпущенных с заво-
дов; б) при обнаружении продажи или хранения тех же напитков 
в торговом заведении без надлежащаго разрешения на продажу, 
хотя бы эти напитки были приобретены из казенных складов; 
и в) при обнаружении хранения в торговом заведении спирта, 
вина и водочных изделий в ненадлежащей (необандероленной 
или неопечатанной) посуде или в посуде, опечатанной поддель-
ными печатями и оклеенной поддельными или измененными бан-
деролями и этикетами»*.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 189. Л. 108–111.

по  прочтении его в  присутствии всех бывших при  составле-
нии онаго лиц подписывается ими. За неграмотных подписыва-
ются по словесной их просьбе, те, кому они доверяют. Если же 
обвиняемый откажется подписать протокол, то обстоятельство 
это означается в протоколе и заявляется двум посторонним 
свидетелям». Протоколы, составленные о нарушении како-
го-либо из означенных в этой инструкции правил, направ-
лялись в двухнедельный срок к управляющему акцизными 
сборами. Ряд протоколов полиция направляла по принадлеж-
ности, непосредственно к городским, гминным или мировым 
судьям, земским начальникам, уездным членам окружных 
судов или судебному следователю. Подобная регламента-
ция способствовала усилению соблюдения полицией закон-
ности при привлечении виновных в нарушении правил обо-
рота спиртных напитков*.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 189. Л. 111–112.

13 января
1960 года

Памятные события
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 января 1960 г. «Об упразднении Министерства 
внутренних дел СССР» Совет министров Союза ССР поста-
новляет:

«I. Упразднить входящие в состав Министерства внутренних 
дел СССР:

Главное управление милиции
Главное управление мест заключения
Главное управление пожарной охраны
Главное управление внутренних войск и конвойных войск
Главное управление военного снабжения
Управление кадров
Управление учебных заведений…»*.

По данному постановлению из системы МВД был выве-
ден ряд структур, переданных в подчинение Министерству 
обороны СССР, Министерству связи СССР и другим ведом-
ствам. В частности, из МВД были изъяты некоторые пред-
приятия среднего машиностроения и подразделения фельд-
связи. Одновременно с этим в МВД союзных республик были 
переданы отделы и отделения милиции на закрытых объек-
тах ряда министерств и ведомств, которые прежде подчиня-
лись напрямую союзному Министерству внутренних дел. Про-
цесс ликвидации МВД СССР и передача его функций в другие 
органы заняли около трех месяцев. 19 апреля 1960 г. Прези-
диум Совета министров СССР постановил «считать деятель-
ность МВД СССР с 1 мая 1960 года прекращенной». 

Роль исторического события

Постановление 
Совета министров СССР 

№ 414-16 «Об упразднении 
МВД СССР»

Никита Сергеевич Хрущев — 
Председатель Совета министров СССР

Инструкция установила дополнительные обязанности полиции по обеспечению реализации 
государственной монополии на продажу спиртных напитков.
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Значительный рост преступности, происходивший 
в результате развала сложившихся связей внутри правоохра-
нительной системы, послужил основой для новых шагов пар-
тийного руководства, направленных на ослабление органов 
внутренних дел. 4 августа 1960 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
обсудило вопрос о состоянии борьбы с уголовной преступ-
ностью в РСФСР*.

Совет министров признал целесообразным упразднить 
Министерство внутренних дел СССР и передать его функ-
ции министерствам внутренних дел союзных республик. 
Для  решения вопросов, связанных с  упразднением МВД 
СССР, была создана правительственная комиссия: предсе-
датель — А. Ф. Засядко (заместитель Председателя Совета 
министров СССР), заместитель председателя — Н. П. Дудо-
ров (министр внутренних дел СССР).

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. Сб. приказов. Д. 192. Т. 3. Л. 10–16.

Вся деятельность по охране правопорядка в России сосре-
доточилось в МВД РСФСР*. Эти изменения привели к сокра-
щению численности руководителей правоохранительных 
органов, что, естественно, ослабило борьбу с преступностью. 
Это не отвечало потребностям научного управления орга-
нами внутренних дел. 

В принятом постановлении было отмечено, что органы 
МВД неудовлетворительно выполняют постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР от 25 октября 1956 г., 
в результате чего в борьбе с преступностью и нарушениями 
общественного порядка имелся ряд недостатков. Подчерки-
валось, что прежде всего вызывает тревогу плохая организа-
ция борьбы с особо опасными видами преступлений.

 * Министерство внутренних дел 1902–2002. Исторический 
очерк / под общей ред. Р. Г. Нургалиева. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2004. С. 414.

14 (1) января
1905 года

День образования 
градоначальства 

в Москве
Император Николай II

Памятные события
Императорский указ «Об учреждении временного управ-

ления московской столицей» от 1 января 1905 г. гласил: 
«Признать необходимым… впредь до наших указаний… оставить 
должность московского генерал‑губернатора и его помощника 
незамещенными. Взамен должностей московского обер‑полиц-
мейстера и его помощника учредить с 1 января 1905 года вре-
менно должность московского градоначальника и его помощ-
ника с подчинением их министру внутренних дел»*.

Градоначальство располагалось на Тверском бульваре, 22 
(на месте нового здания МХАТ имени А. М. Горького).

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 25. № 25605.

Введение должности градоначальника привело к разба-
лансированности системы административно-полицейской 
власти в Москве. Градоначальник назначался императором, 
имел в подчинении полицейские участки, адресный стол, 
пожарные команды и т. д.

Кроме выполнения своих традиционных обязанностей, гра-
доначальник осуществлял руководство цензурой и наблю-
дение за Московской городской думой и исполнительными 
органами сословных учреждений столицы (купеческого, 
мещанского и ремесленного). Расширение обязанностей ком-
пенсировалось введением должности второго помощника 
начальника полиции.

Роль исторического события

Изменения привели к сокращению численности руководителей правоохранительных органов, что, 
естественно, ослабило борьбу с преступностью.
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14 (1) января
1906 года

Петр Николаевич 
Дурново — министр 

внутренних дел 
с 14 (1) января 1906 г. 
по 5 мая (22 апреля) 

1906 г.

Происходил из старинного русского дворянского рода. В 1870 г. окончил 
Военно-юридическую академию. С 21 ноября 1870 г. по 1 апреля 1872 г. — 
помощник прокурора при  Кронштадтском военно-морском суде. С  1872 
по 1873 г. — товарищ прокурора Владимирского окружного суда. С 1873 
по 1875 г. — товарищ прокурора Московского окружного суда. С 27 ноября 
1875 г. по 4 июня 1880 г. — прокурор Владимирского окружного суда. В 1880–
1881 гг. — товарищ прокурора Киевской судебной палаты. В 1880–1883 гг. — 
управляющий Судебным отделом МВД. В 1883–1893 гг. занимал должности 
вице-директора, директора Департамента полиции. С 3 февраля 1893 г. — 
сенатор. С 25 февраля 1900 г. по 23 октября 1905 г. — товарищ министра вну-
тренних дел Российской империи. С 23 октября 1905 г. — управляющий МВД, 
а с 1 января 1905 г. по 22 апреля 1906 г. — министр внутренних дел Россий-
ской империи. С 1905 г. — член Государственного совета. Сенатор. Действи-
тельный тайный советник (1906)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 56.

П. Н. Дурново (1842–1915)

14 (1) января
1907 года

Создание 
регистрационного отдела 
в Департаменте полиции

Владимир Иванович Лебедев — 
руководитель регистрационного отдела

Памятные события
Для оперативного сбора информации о том или ином лице 

с 1 января 1907 г. внутри Департамента полиции органи-
зуется вспомогательный «Регистрационный отдел»* с Цен-
тральным справочным аппаратом (ЦСА). 

Это было существенным шагом по упорядочению докумен-
тальной базы департамента. 

Создается единый справочный аппарат, единая алфавит-
ная и предметно-тематическая картотека для всего депар-
тамента. В  ЦСА были переданы все картотеки, которые 
велись ранее по отдельным делопроизводствам и отдель-
ными чиновниками. Как указывалось в одном из отчетов, 
к 1 января 1907 г. во вновь созданную структуру поступило 

Создание регистрационного отдела принесло огромную 
пользу в отношении продуктивности работы всего депар-
тамента. Наведение справок стало производиться быстро 
и точно, а главное в одном месте, тогда как раньше для полу-
чения полной справки о том или другом лице необходимо 
было обойти все частные алфавиты. За 3–4 минуты можно 
было установить, есть ли материалы на то или иное лицо, 
проходило ли оно ранее по политическим делам, процес-
сам, арестовывалось, судилось или просто наблюдалось, 
административно ссылалось. Пополнение картотеки шло 
достаточно быстро. Ежегодно в отдел поступало до 150 тыс. 
карточек; правда, не все они включались в картотеку, так 

Роль исторического события
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как на некоторых лиц уже были сведения. В таком случае 
именная карточка дополнялась новыми шифрами.

Именная картотека Департамента полиции насчитывала 
приблизительно 2,5 млн карточек на 2 млн человек. Она была 
составлена на все фамилии, упоминавшиеся в делах Депар-
тамента полиции за весь период его существования, на все 
партийные клички.

19 отдельных именных картотек, что составило 1400 алфа-
витных ящиков, в которых находилось 1,5 млн именных кар-
точек. 

В состав регистрационного отдела вошло центральное 
фотографическое бюро. В марте 1908 г. регистрационный 
отдел вошел в структуру 8-го делопроизводства как Цен-
тральное регистрационное бюро. 

Задачами бюро являлись сбор и классификация информа-
ции об особо опасных преступниках, наведение справок о них 
по запросам территориальных органов полиции, установле-
ние личности рецидивистов и т. д.

 * Колдаев В. М. Из истории практической криминалистики 
в России: применение научных методов работы в розыске 
и расследовании преступлений: факты, документы, 
комментарии. — М: ЛексЭст, 2005. С. 63.

 К 1 января 1907 г. во вновь созданную 
структуру поступило 19 именных картотек, 

что составило 1400 алфавитных ящиков, 
в которых находилось 1,5 млн карточек. 

14 (1) января
1912 года

Организация 
в Симбирске первого 

полицейского учебного 
заведения

Александр Степанович Ключарев — 
симбирский губернатор

Памятные события
С  1  января 1912  г. в  Симбирске была открыта школа 

для нижних чинов уездной полицейской стражи, для подго-
товки кандидатов на уряднические должности*. 

Большое внимание было уделено специальной подготовке 
полицейских. План обучения в школе включал четыре основ-
ных предмета: сыскное дело, государственное устройство, 
законы Российской империи, курс полицейских обязанно-
стей. Так, при освоении сыскного дела будущие урядники 
должны были: понять, что такое полицейский сыск; знать 
нормы и требования о чистоте воздуха, почвы, воды; уметь 
принимать профилактические меры при появлении зараз-
ных болезней. 

Лица, прошедшие обучение и успешно окончившие поли-
цейскую школу, назначались конными стражниками, попа-
дали в распоряжение приставов, становились помощниками 
урядников и т. д.

 * ГАУО. Ф. 88. Оп. 5. Д. 459. Л. 109 об.

В начале XX в. открывшаяся школа для стражников и уряд-
ников являлась одним из первых образовательных учрежде-
ний в Симбирской губернии, где обучающимся давали знания 
современной начальной школы, а также основы юридиче-
ского образования. Создание школы оказало значительное 
влияние на повышение качества полицейских кадров в Сим-
бирской губернии.

Цели и задачи системы подготовки полицейских в России 
актуальны и в наше время: формирование особых навыков 
и умений, способствующих эффективному выполнению опе-
ративно-служебной деятельности, готовности к различным 
ситуациям. В данном случае опыт полиции Российской импе-
рии начала XX в., в том числе Симбирской губернии, представ-
ляет особую ценность и значимость.

Роль исторического события
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14 января
1921 года

Образование Областного 
управления милиции 

в составе ревкома 
Марийской автономной 

области
Иван Семенович Максимов — первый 

начальник милиции Марийской 
автономной области*

Памятные события
На основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ноя-

бря 1920  г. образована Марийская автономная область. 
Согласно циркулярному распоряжению ревкома МАО 
от 11 января 1921 г. № 94 и постановления Мароблиспол-
кома от 14 января 1921 г. в составе ревкома МАО учреждено 
Областное управление милиции в качестве подотдела отдела 
управления при Мароблисполкоме, которое фактически при-
ступило к работе 1 февраля 1921 г. 14 января 1921 г. явля-
ется датой создания марийской милиции. Весь штат област-
ного управления составлял тогда 45 человек*. На должность 
начальника милиции Марийской автономной области 
20 января 1921 г. назначен Иван Семенович Максимов**.

 * Милица В. Г. 85 лет марийской милиции (страницы истории МВД 
Республики Марий Эл) // Марийский юридический вестник. 
2005. № 4. С. 17.

 ** Хлебников А. В. Образование и развитие советской автономии 
марийского народа (1917–1929). — Йошкар-Ола, 1970. С. 114.

Нормативно-правовой основой деятельности марийской 
милиции являлось положение «О рабоче-крестьянской мили-
ции», утвержденное Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 
1920 г. Структура находилась в ведении НКВД РСФСР.

На областную милицию возлагались обязанности по руко-
водству деятельностью милиции в  пределах всей обла-
сти, издание приказов и распоряжений по милиции, надзор 
и ревизия органов кантонной (уездной) и городской милиции, 
ведение областного хозяйства милиции, установление и про-
ведение мер по укреплению дисциплины в милиции, рассмо-
трение жалоб на ее действия, ведение политической, культур-
но-просветительской деятельности. 

Кроме того, она руководила работой по  обеспечению 
охраны общественного правопорядка, личной безопасности 
граждан, общественного и личного имущества, борьбе с пре-
ступностью.

Роль исторического события

14 января
1988 года

Образование Уфимской 
высшей школы 

МВД СССР
Полковник внутренней службы 

Николай Анатольевич Катаев — 
начальник Уфимской высшей школы 

МВД СССР

Памятные события
Постановлением Совета министров СССР от  1  октя-

бря 1987  г.* и  Приказом министра внутренних дел СССР 
от 14 января 1988 г. Уфимская средняя специальная школа 
подготовки начальствующего состава МВД СССР была пре-
образована в Уфимскую высшую школу МВД СССР.

 * ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1114.

Переход школы в статус высшего учебного заведения 
потребовал от руководства и профессорско-преподаватель-
ского состава серьезных усилий по выработке новых путей 
организации и оптимизации учебного процесса, создания 
более совершенной учебно-материальной базы.

Роль исторического события

Переход школы в статус высшего учебного заведения потребовал от руководства 
и профессорско-преподавательского состава серьезных усилий по выработке новых путей 

организации и оптимизации учебного процесса, создания более совершенной 
учебно-материальной базы.
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15 января
1992 года

Генерал армии Виктор 
Федорович Ерин — 

министр внутренних дел 
Российской Федерации 

с 15 января 1992 г. 
по 30 июня 1995 г.

Родился в Казани. Заочно обучался в Елабужской специальной средней 
школе милиции (1965–1967), окончил Московскую высшую школу милиции 
(1973). Службу в органах внутренних дел начал в 1964 г. участковым уполно-
моченным в Казани. С 1977 г. — на руководящих должностях в Управлении 
уголовного розыска МВД Татарской АССР. С 1980 по 1981 г. находился в слу-
жебной командировке в Афганистане. В 1988–1990 гг. — первый заместитель 
министра внутренних дел Армянской ССР. В 1990–1991 гг. был заместителем, 
первым заместителем министра внутренних дел РСФСР / СССР — начальни-
ком Службы криминальной милиции. С декабря 1991 г. по январь 1992 г. был 
первым заместителем министра безопасности и внутренних дел Российской 
Федерации. В январе 1992 г. был назначен на должность министра внутренних 
дел Российской Федерации. Один из основных участников октябрьских собы-
тий 1993 г. В 1995–2001 гг. занимал должность первого заместителя дирек-
тора СВР России. Герой Российской Федерации (1993). Генерал армии (1993)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 220.

В. Ф. Ерин (род. в 1944 г.)

15 января
2015 года

Памятные события
15 января 2015 г. в клубе института в присутствии офици-

альных лиц, сотрудников, ветеранов, курсантов начальник 
Управления по обеспечению лиц, подлежащих государствен-
ной защите, МВД России генерал-майор полиции А. В. Лебе-
дев зачитал грамоту Президента России и  вручил новое 
знамя образовательной организации начальнику Восточ-
но-Сибирского института МВД России полковнику полиции 
С. А. Карновичу.

Поздравляя личный состав института, генерал-майор поли-
ции Александр Лебедев отметил, что знамя как олицетво-
рение доблести и славы будет способствовать поддержа-
нию и развитию лучших традиций института, формированию 

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Накануне дня, назна-
ченного для вручения знамени, проводится церемония при-
бивки полотнища знамени к древку в порядке, установленном 
министром внутренних дел Российской Федерации по согла-
сованию с Геральдическим советом при Президенте Россий-
ской Федерации. Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 июля 2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое 
знамя МВД РФ, знамена отдельных территориальных органов 
МВД РФ, образовательных учреждений системы МВД. Зна-
мена образовательных учреждений системы МВД являются 
их официальными символами и реликвиями.

Роль исторического события

Вручение знамени 
Восточно-Сибирскому 
институту МВД России
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Знамя как олицетворение доблести и славы будет способствовать поддержанию и развитию 
лучших традиций института, формированию высокого морального духа сотрудников.

высокого морального духа сотрудников, курсантов и слуша-
телей, их преданности избранному делу.

В своем выступлении начальник института полковник 
полиции С. А. Карнович отметил, что нынешнее поколение 
сотрудников, слушателей и курсантов института стало свиде-
телем рождения нового символа, появления новой страницы 
в истории образовательной организации, и это прежде всего 
знак высокого признания и доверия, признания того вклада, 
который вносит институт в подготовку квалифицированных 
кадров для органов внутренних дел, формирование профес-
сионального ядра полиции России.

Знамена являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу слу-
жить Отечеству и своему народу в соответствии с прися-
гой. Знамя объединяет многие поколения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Оно как символ широко используется 
при проведении различных служебных ритуалов (приведение 
к присяге, торжественные мероприятия, посвященные госу-
дарственным и ведомственным праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

15 января
2016 года

Вручение знамени 
ГУ УМВД России 

по Кемеровской области

Памятные события
15 января 2016 г. состоялась торжественная церемония 

вручения нового знамени ГУ МВД России по Кемеровской 
области. В мероприятии приняли участие начальник Дого-
ворно-правового департамента МВД России генерал-лейте-
нант внутренней службы Александр Авдейко, начальник ГУ 
МВД РФ по Кемеровской области, генерал-лейтенант полиции 
Юрий Ларионов, руководство области, а также сотрудники 
и ветераны правоохранительных органов Кузбасса.

Генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко 
зачитал текст грамоты Президента России Владимира Путина 
и вручил новое знамя Юрию Ларионову. Церемония заверши-
лась торжественным маршем знаменной группы.

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В церемонии, посвященной этому знаменательному собы-
тию, принял участие губернатор Кемеровской области Аман 
Гумирович Тулеев. Он поздравил кузбасских правоохраните-
лей с этим знаковым событием и пожелал дальнейших успе-
хов в службе.

Роль исторического события

В церемонии принял участие губернатор 
Кемеровской области Аман Гумирович 

Тулеев. Он поздравил кузбасских 
правоохранителей с этим знаковым 

событием и пожелал дальнейших
успехов в службе.
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«Продолжая традиции 
старшего поколения, сотрудники 

МВД Карелии с честью выполняют 
возложенные на них оперативно-

служебные и боевые задачи. Сегодня 
Министерству внутренних дел республики 

вручено знамя — официальный символ 
доблести и славы, олицетворение чести, 

достоинства, верности своему гражданскому 
и профессиональному долгу».

16 января
2015 года

Вручение нового знамени 
МВД по Республике 

Карелия

16 января 2015 г. Министерству внутренних дел по Респуб-
лике Карелия вручено новое знамя в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. № 983*. 
Знамя и грамоту Президента РФ вручил начальник Управле-
ния по обеспечению деятельности подразделений специаль-
ного назначения и авиации МВД России генерал-лейтенант 
полиции Иван Бирник. Торжественное мероприятие состоя-
лось в Петрозаводске на площади Кирова. «Отсюда в сентя-
бре 1941 года уходили сводные батальоны НКВД КФССР на бой 
с войсками финской армии, — сказал Иван Бирник. — Продолжая 
традиции старшего поколения, сотрудники МВД Карелии с честью 
выполняют возложенные на них оперативно‑служебные и бое-
вые задачи. Сегодня Министерству внутренних дел республики 
вручено знамя — официальный символ доблести и славы, оли-
цетворение чести, достоинства, верности своему гражданскому 
и профессиональному долгу. Поздравляю вас с этим событием!» 
Карельские полицейские могут гордиться своими предше-
ственниками, воевавшими на фронтах войны, боровшимися 
с преступниками в послевоенное время.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события Роль исторического события
С ответной речью выступил министр Василий Кукушкин. 

«Этот день займет особое место в истории нашего министер-
ства, — сказал он. — Выражаю твердую уверенность, что ныне-
шнее и грядущее поколения сотрудников карельской полиции 
под новым знаменем приумножат славу органов внутренних 
дел».

17 января
1920 года

Создание Управления 
московской рабоче-

крестьянской милиции
Лев Борисович Каменев — 

председатель президиума исполкома 
Московского Совета рабочих 

и красногвардейских депутатов

Памятные события
17  января 1920  г. президиум исполкома Московского 

Совета рабочих и красногвардейских депутатов (Моссовета) 
принял решение о реорганизации московской милиции. Адми-
нистративный отдел Моссовета как орган, непосредственно 
осуществляющий контроль над милицией, был преобразован 
в отдел управления. Районные административные отделы 
ликвидировались.

При отделе управления Моссовета создалось самостоя-
тельное Управление московской рабоче-крестьянской мили-
ции. В него на правах подотделов вошли управления: город-
ской милиции, уголовного розыска и  железнодорожной 
милиции*.

Весь город был разбит на шесть районов: Замоскворецкий, 
Краснопресненский, Сокольнический, Городской, Бауманский, 
Рогожско-Симоновский. 

Первоначально границы милицейских районов не совпа-
дали с границами районов Москвы, однако вскоре были при-
ведены в соответствие с ними. При районных советах обра-
зовались районные управления милиции. Соответствующие 
комиссариаты были переименованы в отделения милиции.

Роль исторического события
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Московская милиция в это время время — на исходе гра-
жданской войны в стране — оказалась на острие борьбы 
с бандитизмом и разгулом криминала.

 * Известия отдела управления Моссовета. 1920. № 4. № 19.

При отделе управления Моссовета
создалось самостоятельное Управление 

московской рабоче-крестьянской милиции.

Конный отряд Флегонтова вскоре 
превратился в бригаду, которая только 

за 8 месяцев уничтожила 4518 фашистов, 
пустила под откос 100 вражеских эшелонов, 

взорвала 9 железнодорожных мостов 
и 39 бензохранилищ, подбила 5 танков, 

150 автомашин, 15 орудий и 2 самолета.

18 января
1942 года

В составе 
НКВД СССР образовано 

4-е управление 
по руководству борьбой 

в тылу противника
Генеральный комиссар 

государственной безопасности 
Лаврентий Павлович Берия — 

народный комиссар внутренних дел

Памятные события
Распоряжением наркома внутренних дел в составе Народ-

ного комиссариата внутренних дел СССР образовано 4-е 
управление по  руководству борьбой в  тылу противника. 
На управление возложено руководство как партизанскими 
отрядами, так и диверсионно-разведывательными группами 
НКВД для проведения специальной работы в тылу против-
ника, а также организации и осуществления мероприятий 
по выводу из строя и уничтожению промышленных предприя-
тий и других важнейших сооружений на территории, занятой 
противником*.

В составе партизанских отрядов, диверсионно-разведы-
вательных групп находились сотрудники милиции, многие 
из них руководили.

 * Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне. Т. 3. Начало. — М.: Русь, 2000. С. 40.

Летом 1942 г. в тыл врага на территорию Белоруссии был 
направлен кавалерийский отряд добровольцев из работ-
ников Народного комиссариата внутренних дел и москов-
ской милиции численностью в 50 всадников. Его возглавил 
один из  партизанских руководителей периода Граждан-
ской войны в Приамурье, ближайший соратник С. Г. Лазо 
А. К. Флегонтов. 

Конный отряд Флегонтова вскоре превратился в бригаду, 
которая только за 8 месяцев уничтожила 4518 фашистов, 
пустила под  откос 100 вражеских эшелонов, взорвала 9 
железнодорожных мостов и 39 бензохранилищ, подбила 5 
танков, 150 автомашин, 15 орудий и 2 самолета*.

На Смоленщине успешно действовал партизанский отряд 
во главе с начальником линейного отдела милиции ст. Смо-
ленск подполковником милиции М. В. Антоненковым. 

В 1942–1943 гг. отряд уничтожил 325 вражеских солдат 
и офицеров, 24 полицейских, разоблачил 12 фашистских раз-
ведчиков, уничтожил танк, 59 автомашин, взорвал нефтена-
ливной эшелон, вывел из строя лесозавод, пожарное депо, 
автомобильную мастерскую.

За совершенные подвиги А. В. Антоненков был награжден 
боевыми орденами**.

 * Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. и др. 
Органы и войска МВД России. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 1996. С. 223.

 ** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История советской 
милиции. — М.: Издательство Академии управления МВД 
России, 2015. С. 22.

Роль исторического события
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19 января
1925 года

Постановлением 
СНК РСФСР 

утверждено положение 
НКВД РСФСР 

«О ведомственной 
милиции»

Алексей Иванович Рыков — 
Председатель Совета народных 

комиссаров РСФСР

Памятные события
В  положении указывалось, что  «Ведомственная мили-

ция, входя в  состав общегосударственной милиции, имеет 
своим назначением: а) охрану разного имущества, принадлежа-
щего государственным предприятиям и учреждениям, а также 
частным, имеющим государственное значение предприя-
тиям; б) выполнение всех обязанностей по охранению обществен-
ного порядка и спокойствия в пределах территории, занимаемой 
этими предприятиями и учреждениями; в) производство в преде-
лах тех же территорий дознаний, вытекающих из задач, указан-
ных в пп. «а» и «б». Общее руководство и направление деятель-
ности ведомственной милиции осуществлялось начальником 
милиции РСФСР.

В  составе отдела милиции центрального администра-
тивного управления был учрежден подотдел ведомствен-
ной милиции для руководства и «наблюдения за организацией 
и службой ведомственной милиции». Непосредственное руко-
водство вопросами организации и службы ведомственной 
милиции было возложено на начальника отдела милиции, 
являющегося одновременно начальником ведомственной 
милиции РСФСР*.

 * Действующие распоряжения по милиции. Постановления, 
циркуляры, приказы и инструкции. Систематический 
сборник с пояснениями / сост.: В. А. Померанцев, 
И. Л. Любимов / под ред. начальника отдела милиции НКВД — 
начальника милиции Республики И. Ф. Киселева. — 
М., 1928. С. 20–49.

Институт ведомственной милиции зарекомендовал себя 
как эффективная форма охраны государственного имуще-
ства. В зависимости от объекта охраны создавались различ-
ные виды ведомственной милиции (горно-приисковая, кре-
дитно-финансовая, промысловая, ярмарочная, курортная, 
фабрично-заводская, портовая, торгово-промышленная). 

К декабрю 1924 г. ведомственная милиция была сформи-
рована в 30 губерниях и областях РСФСР общей численно-
стью 6360 человек (торгово-промышленная милиция — 2782, 
кредитно-финансовая — 695, горно-приисковая — 463, фаб-
рично-заводская — 192 человека). Ведомственная милиция 
обслуживала 520 различных предприятий*.

 * Некрасов В. Ф., Борисов А. В., Детков М. Г., Малыгин А. Я. Органы 
и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М.: Объединенная редакция МВД РФ, 1996. С. 161.

Роль исторического события

В составе отдела милиции был учрежден 
подотдел ведомственной милиции 

для руководства и «наблюдения 
за организацией и службой ведомственной 

милиции».

19 января
1951 года

Памятные события
Вводились должности старшего сыщика, сыщика и млад-

шего сыщика, на которые должны были назначаться лучшие 
оперативные работники уголовного розыска, других мили-
цейских служб, госбезопасности — деятельные, инициатив-
ные, обладающие хорошей памятью, смелостью, физической 
выносливостью и способностью свободно ориентироваться 
в любой среде и обстановке. 

Сотрудники уголовного розыска — сыщики  должны были 
повысить эффективность борьбы с преступностью, активи-
зировавшейся в послевоенные годы. В приказе отмечалось, 
что в милиции на протяжении длительного времени не уде-
лялось должного внимания сыскной работе, не проявлялась 
забота о воспитании из имеющегося персонала квалифициро-
ванных сыщиков. Предусматривался ряд мер по подготовке 

Роль исторического события
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19 января
1951 года

20 (8) января
1857 года

Приказ МГБ СССР 
«О перестройке 

уголовного розыска 
и мерах по усилению 
борьбы с уголовной 

преступностью»
Генерал-полковник 

Виктор Семенович Абакумов — 
министр госбезопасности СССР

Утверждены новые 
штаты для самарской 

городской полиции
Подполковник 

Всеволод Михайлович Маслов — 
полицмейстер Самары

Памятные события

Сыщикам положено было изучать и знать повадки и жар-
гон преступников, способы совершения ими преступлений 
и места сбыта краденого, умело производить осмотр места 
происшествия и вести слежку, делать установку и, соблюдая 
конспирацию, выведывать все, что требуется для выполне-
ния порученных оперативных заданий, а также в совершен-
стве владеть научно-техническими методами раскрытия пре-
ступлений*.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 86–87.

8 января 1857 г. высочайше утверждено мнение Государ-
ственного совета, объявленное Сенату Министерством вну-
тренних дел, об издании нового штата для самарской город-
ской полиции, в соответствии с чем было решено утвердить 
сумму 5200 рублей серебром в год и производить расчет 
за счет доходов города Самары. В соответствии с новым шта-
том предусматривались должности: полицмейстера с жало-
ваньем 300 рублей, пристава гражданских дел и пристава 
уголовных дел с жалованьем 250 рублей каждому, двух рат-
манов с получением жалованья «от общества», секретаря 
с жалованьем 200 рублей, двух столоначальников с жало-
ваньем по 150 рублей каждому, казначея с жалованьем 150 
рублей. Писцам на жалованье выделялось 700 рублей в год, 
а на канцелярские и хозяйственные расходы — 300 рублей*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 32. Ч. 2. С. 14.

профессионалов: предполагалось, что каждый сыщик должен 
был действовать в одиночку, но в случае оперативной необхо-
димости ему в помощь направлялись другие сыщики. Им раз-
решалось производить вербовку агентуры.

6  декабря 1850  г. вышел указ Сената об  образовании 
с 1 января 1851 г. Самарской губернии. В ее состав вошли 
семь уездов: три уезда Оренбургской губернии (Бугульмин-
ский, Бугурусланский, Бузулукский), два уезда Саратовской 
губернии (Николаевский, Новоузенский) и два уезда Сим-
бирской губернии (Ставропольский, Самарский, включая 
в последний — Самарский уезд — часть Сызранского уезда). 
Уезды делились на станы — от двух до четырех в уезде.

Кроме городов в Самарскую губернию входили: Меле-
кесс — посад Ставропольского уезда, основан около 1750 г. 
в качестве казенного винокуренного завода, и Сергиевск — 
заштатный город Бугурусланского уезда, основан в 1703 г. 
в качестве завода по добыче серы.

В связи с созданием Самарской губернии был утвержден 
новый штат Самарской городской полиции, как в губернских 
центрах.

Роль исторического события

Сыщикам положено было изучать и знать повадки и жаргон преступников, способы совершения 
ими преступлений и места сбыта краденого, умело производить осмотр места происшествия 
и вести слежку, делать установку и, соблюдая конспирацию, выведывать все, что требуется 

для выполнения порученных оперативных заданий.
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20 января
1954 года

Образовано УМВД 
по Липецкой области

Полковник внутренней службы Михаил 
Прохорович Дроздов — начальник УМВД 

по Липецкой области

Памятные события
6 января 1954 г. образована Липецкая область. Она объ-

единила в себе отдельные районы Воронежской, Рязанской, 
Орловской и Kурской областей. В Липецке проживало тогда 
80 тыс. жителей, в области — 1 млн 200 тыс.

Важным этапом в истории липецкой милиции стал при-
каз Министерства внутренних дел СССР от 20 января 1954 г. 
«Об образовании УМВД по Липецкой области»*. В липец-
кой милиции к этому времени сложился хороший коллектив 
сотрудников, прошедших большой жизненный путь и имею-
щих богатый опыт оперативно-разыскной работы. Это были 
фронтовики, офицеры и сержанты запаса Советской армии, 
офицеры милиции, получившие специальное образование 
в школах и училищах МВД и МГБ СССР. Они являлись при-
мером для молодого пополнения милиции, служили образ-
цом оперативно-служебного мастерства. Начальником УМВД 
по Липецкой области в 1954 г. назначен полковник внутрен-
ней службы Дроздов Михаил Прохорович.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 536.

Исторический период 1950-х гг. в деятельности милиции 
Липецкой области был чрезвычайно трудным. Уровень пре-
ступности был высок. Не хватало автотранспорта, необходи-
мых средств связи и криминалистической техники. В районах 
основным видом транспорта были лошади, их насчитыва-
лось более 300 единиц. Милиционерам приходилось работать 
по 12–16 часов в сутки. За самоотверженный труд 175 сотруд-
ников липецкой милиции награждены орденами и медалями, 
19 работников награждены нагрудным знаком «Заслуженный 
работник МВД». 25 октября 1956 г. ЦК КПСС и Совет мини-
стров СССР приняли постановление «Об улучшении работы 
органов МВД». В нем указывалось на необходимость объ-
единения органов МВД и милиции. Этим же документом вво-
дилось двойное подчинение — исполкомам и вышестоящим 
органам внутренних дел. В декабре 1956 г. УМВД и управле-
ние милиции были реорганизованы в единое Управление вну-
тренних дел. В своей деятельности начальник УВД области 
стал одновременно и начальником милиции, подчиняющимся 
областному Совету депутатов трудящихся и МВД СССР.

Роль исторического события

20 января
1954 года

Создано УМВД 
по Белгородской области

Степан Тимофеевич Бурдуков — 
первый начальник УМВД Белгородской 

области

Памятные события
6 января 1954 г. создана Белгородская область. А 20 января 

был подписан приказ министра внутренних дел о создании 
УМВД по Белгородской области*. Возглавил его Степан Тимо-
феевич Бурдуков, бывший до этого начальником УМВД по Кур-
ской области. Под его руководством проходил процесс орга-
низации работы УМВД, подбор и расстановка кадров. Штат 
областного управления насчитывал 206 единиц гласного и 20 
единиц негласного состава. В состав УМВД входили: управле-
ние милиции, отдел пожарной охраны, отдел мест заключе-
ния, спецотдел, отдел фельдсвязи и ряд других подразделе-
ний. Весь штат УМВД в области насчитывал 804 должности 
(из них 443 непосредственно в райотделах милиции), а также 
5 разыскных и 10 конвойно-сторожевых собак.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 536.

Самым крупным из подразделений УМВД было управле-
ние милиции. Оно включало в себя руководство управления 
с инспекцией при начальнике, политчасть, отдел службы, 
отделы уголовного розыска, БХСС, оперативный, следствен-
ный, регистрационно-учетный, научно-технический, ГАИ, пас-
портно-регистрационный, кадров, отделение по выдаче разре-
шений на оружие и взрывчатые вещества, конвойный взвод, 
КПЗ, адресное бюро, канцелярию. 

Всего по штату в управлении милиции предусматривалось 
128 человек, но на февраль 1954 г. замещены были только 58 
должностей*.

 * Белгородский юридический институт МВД России: вчера, 
сегодня, завтра. Диденко А. А., Буняева К. В. Милиция 
Белгородской области: ее прошлое и настоящее. 2006. С. 39.

Роль исторического события
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20 января
2015 года

22 (11) января
1758 года

Торжественное вручение 
знамени ГУ МВД 

России по Ростовской 
области и УМВД России 
по Тюменской области

Памятные события

Памятные события

20 января 2015 г. в клубе ГУ МВД России по Ростовской 
области состоялось знаменательное событие. Полицейскому 
главку региона вручили новое знамя.

Начальник Департамента материально-технического 
и медицинского обеспечения МВД России генерал-майор 
внутренней службы Александр Широчин зачитал текст гра-
моты Президента РФ и вручил знамя генерал-майору поли-
ции Андрею Ларионову. Поздравив личный состав ГУ МВД 
России по Ростовской области с торжественным событием, 
он отметил, что знамя подразделения МВД России — рели-
квия, олицетворяющая честь, доблесть и верность служеб-
ному долгу. Он подчеркнул, что вручение знамени станет 
еще одним шагом к упрочнению славных традиций, повы-
шению профессионализма и авторитета службы в полиции 
Ростовской области, а также укреплению доверия со стороны 
граждан к сотрудникам правопорядка.

В ходе семилетней войны в январе 1758 г. русскими вой-
сками была занята Пруссия с главным городом провинции 
Кенигсбергом, и в течение четырех лет Прусская провинция 
находилась под российской короной. Вступивший с войсками 
11 января 1758 г. в Кенигсберг главнокомандующий русской 
армией, генерал-аншеф, граф В. В. Фермор был «высочайше 
назначен» генерал-губернатором Пруссии.

«Именно в Кенигсберге на следующий день после прибытия 
графа приводим был весь город к присяге, и главное правление 

В этот же день состоялось торжественное вручение зна-
мени и в Управлении МВД России по Тюменской области. 
Представитель центрального аппарата генерал-майор поли-
ции Виталий Шулика зачитал текст грамоты Президента Рос-
сии, после чего вручил новое знамя начальнику управления 
генерал-майору полиции Юрию Алтынову.

В краткой речи представитель центрального аппарата под-
черкнул, что знамя напоминает личному составу о героиче-
ских традициях и верности священному долгу служить Отече-
ству и своему народу в соответствии с присягой, объединяет 
многие поколения сотрудников органов внутренних дел.

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В годы дворцовых переворотов сколько-нибудь значитель-
ных изменений в системе полицейских учреждений не проис-
ходило. Правовой основой строительства регулярных поли-
цейских органов в масштабе страны стал законодательный 
акт «Об учреждении полиции в городах» от 23 апреля 1733 г. 
В соответствии с ним создавалась полиция в губернских 
и других городах. Это стало важной вехой в развитии поли-
цейского аппарата в стране. В большинстве городов и провин-
ций России специальные органы полиции не были созданы, 

Памятные события

Роль исторического события

Вручение знамени станет еще одним шагом к упрочнению славных традиций, 
повышению профессионализма и авторитета службы в полиции Ростовской области, 

а также укреплению доверия со стороны граждан к сотрудникам правопорядка.
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Совет комиссаров прежде всего провел чистку аппарата городской милиции. Во главе городских 
участков милиции Саратова были поставлены участковые советы милиции.

22 (11) января
1758 года

Создание российских 
органов государственной 

власти в Прусской 
провинции

Главнокомандующий русской армией, 
генерал-аншеф, граф 

Виллим Виллимович Фермор — 
генерал-губернатор Пруссии

 Бригадир Иван Трейден — 
комендант Кенигсберга

всем Прусским королевством началось нашими»*, и сразу же 
стала формироваться структура российской государствен-
ной власти. Для выполнения функций полиции, несения гар-
низонной и караульной службы в Кенигсберге были опре-
делены 4-й гренадерский, Троицкий и Архангелогородский 
пехотные полки.

Комендантом города Кенигсберга был назначен брига-
дир Иван Трейден, который считался и старшим над комен-
дантами других населенных пунктов провинции. Суды были 
поручены полковнику Яковлеву. В задачи коменданта и при-
данных ему войск входило поддержание общего порядка 
в городе, а также контроль взаимоотношений местного насе-
ления с военными**.

 * А. Т. Болотов в Кенигсберге: Из записок А. Т. Болотова, 
написанных им самим для своих потомков. Калининград, 1990.

 ** Климов А. Ю., Колобутина И. А. Российской полиции 
на территории Калининградской области — 260 лет // 
Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России, 2017. № 2 (48). С. 93–95.

а полицейские функции были возложены на местные админи-
страции — губернаторов, воевод, комиссаров и т. д.

По-прежнему в организационном плане с момента своего 
создания полиция была неразрывно связана с армией, кото-
рая играла большую роль в поддержании порядка в стране. 
За  армейскими командами в  законодательном порядке 
закреплен ряд полицейских функций. Так, в уезде армейский 
полковник считался главой земской полиции.

В 1758 г. в Прусской провинции все жители присягнули 
на верность российской короне. В течение четырех лет рос-
сийского правления с 1758 г. по 1762 г. практически все 
полицейские функции (времен царствования дочери Петра I, 
императрицы Елизаветы Петровны) в Пруссии выполнялись 
русскими войсками.

22 (9) января
1918 года

Создание Саратовского 
совета комиссаров 

милиции
А. И. Ананьев — председатель 

Саратовского совета комиссаров милиции

Памятные события
9  января 1918  г. для  руководства милицией Саратова 

губернский исполком создал коллегиальный орган управле-
ния — Совет комиссаров милиции.

Должность начальника городской милиции была упразд-
нена. Председателем совета был избран А. И. Ананьев — пути-
ловский рабочий, член партии большевиков.

Совет комиссаров прежде всего провел чистку аппарата 
городской милиции. Во главе городских участков милиции 
Саратова были поставлены участковые советы милиции, 
в состав которых входили комиссар участка, его помощ-
ники, а также несколько милиционеров, избранных на общем 
собрании участка*.

 * Гончаров В. Т. Саратовская милиция из прошлого в будущее. — 
Саратов: Инвест-маркет, 2002. С. 17.

Роль исторического события

С момента своего создания полиция была 
неразрывно связана с армией. 
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22 января
1943 года

22 января
2015 года

Постановление 
Государственного 
комитета обороны 

СССР «Об усилении 
борьбы с хищениями 
и разбазариванием 
продовольственных 
и промышленных 

товаров»
Председатель ГКО СССР 

Иосиф Виссарионович Сталин

Торжественное вручение 
знамени Управлению МВД 

РФ по Тверской области 
и Тюменскому институту 

повышения квалификации 
сотрудников МВД России

Памятные события

Памятные события

Во исполнение постановления Государственного коми-
тета обороны СССР «Об усилении борьбы с хищениями и раз-
базариванием продовольственных и промышленных това-
ров» НКВД СССР издал приказ органам милиции о принятии 
решительных мер по борьбе с расхищением и разбазарива-
нием продовольственных и промышленных товаров, со зло-
употреблениями карточками, с обмериванием, обвешиванием 
и обсчетом потребителей.

22 января 2015 г. в расширенном заседании коллегии Твер-
ского управления МВД принял участие начальник Департа-
мента государственной службы и кадров МВД России гене-
рал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко. Перед 
началом заседания состоялась церемония вручения знамени 
УМВД России по Тверской области.

Начальник ДГСК МВД России Владимир Кубышко зачитал 
грамоту Президента Российской Федерации и передал новое 
знамя в руки начальника УМВД России по Тверской обла-
сти Владимира Андреева, который, в свою очередь, передал 
знамя знаменной группе.

Пристальное внимание аппараты БХСС уделяли борьбе 
с хищениями в заготовительных организациях, предприятиях 
пищевой промышленности. Активно велась борьба с мешоч-
ничеством. Служащих железнодорожного и водного транс-
порта, вступивших в сделки с мешочниками, арестовывали 
и передавали суду военного трибунала. Продукты изыма-
лись и реализовывались в торговой сети. Работники милиции 
изучали методы и приемы, применяемые спекулянтами, выяв-
ляли каналы и источники приобретения продуктов и товаров 
для спекуляции, раскрывали спекулятивное подполье*.

 * Советская милиция: история и современность (1917–
1987) / под ред. А. В. Власова. — М.: Юридическая литература, 
1987. С. 171.

Также в этот день новое знамя и грамоту Президента 
Российской Федерации начальнику Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России гене-
рал-майору полиции В. А. Иоголевичу вручил представитель 
центрального аппарата МВД России генерал-майор полиции 
В. Д. Шулика. В церемониале также приняли участие предста-
вители органов государственной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур, ветераны органов внутренних дел. 
Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события

Памятные события

Служащих железнодорожного и водного транспорта, вступивших в сделки с мешочниками, 
арестовывали и передавали суду военного трибунала.
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22 января
2016 года

Вручение нового 
знамени УМВД России 
по Ивановской области

Памятные события
22 января 2016 г. УМВД по Ивановской области на засе-

дании расширенной коллегии было вручено новое знамя, 
на котором начертаны слова «Служим России — служим 
Закону». 

Начальник Департамента материально-технического 
и медицинского обеспечения МВД России Александр Широ-
чин зачитал текст грамоты Президента Российской Федера-
ции и вручил начальнику УМВД России по Ивановской обла-
сти генерал-майору полиции Андрею Лузину новое знамя 
управления.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983 были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Знамя — символ верности, долга и славных побед, возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность.

Роль исторического события

22 января 2016 г. УМВД по Ивановской 
области на заседании расширенной коллегии 

было вручено новое знамя, на котором 
начертаны слова «Служим России — служим 

Закону». 

23 (12) января
1722 года

День учреждения 
московской полиции

Император Петр I

Памятные события
Сохранился собственноручно записанный императором 

Петром I текст указа Правительствующему сенату, состоящий 
из четырех пунктов, от 12 января 1722 г. (по старому стилю), 
посвященных правительственным учреждениям в Москве, 
где указано среди прочего: «Учинить обер‑полициймейстера, 
который должен депенденцию иметь от генерала полицмейстера, 
а о скором решении требовать резолюции от члена сенатского 
на Москве»*.

Первым московским обер-полицеймейстером был назна-
чен Степан Тимофеевич Греков, получивший от царя подроб-
ную инструкцию.

 * РГАДА. Ф. 1451. Оп. 1. Кн. 13; РГИА. Ф. 1329 «Именные Указы 
Правительствующему Сенату». Оп. 3. Д. 28 «Копии с Именных 
Указов 1722 г.»; ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 6. № 3883 «О бытии 
в Москве Обер-полицеймейстеру».

В  Москве учреждена должность обер-полицмейстера. 
Выражение в указе «должен депенденцию иметь» означает 
подчиненность Санкт-Петербургскому генерал-полицеймей-
стеру, т. е. имеется в виду, что деятельность в Москве обер-
полицмейстера должна быть согласована с генерал-полиц-
мейстером, которому он и подчинялся.

28 (17)  января 1722  г. издаются пункты о  назначе-
нии в Москве для крепости караулов переменных солдат. 
20  (9)  июля обер-полицмейстер получил от  императора 
подробную (48 статей) инструкцию. 21 (10) декабря 1722 г. 
последовала инструкция в целом для Московской полиц-
мейстерской канцелярии. Эти нормативные акты подробно 
регламентировали различные стороны организации и дея-
тельности полиции.

Роль исторического события
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23 (11) января
1833 года

Утвержден штат 
полиции Севастополя

Адмирал Алексей Самуилович Грейг — 
военный губернатор Севастополя

Памятные события
11 января 1833 г. издано высочайше утвержденное мне-

ние Государственного совета «О штате полиции в городе Сева-
стополе».

Извлечение: 
«…обстоятельства… по коим в 1829 году был издан… времен-

ный штат уже миновались, и что за тем в Севастополе, как порте 
военном, имеющем собственное управление и достаточные 
средства к наблюдению за всем тем, что до целости, тишины 
и спокойствия по флотской части относится, нет надобности 
в отягощение города и обременение государственного казна-
чейства содержать полицию в увеличенном размере. Был утвер-
жден следующий штат: Полицмейстер — один (в полиции присут-
ствуют полицмейстер и два ратмана Городового магистрата), 
квартальных надзирателей — два, письмоводитель — один, кан-
целярских служителей среднего разряда — два, брандмейстер — 
один; нижних чинов для караула, посылок и пожарных случаев: 
унтер‑офицеров — два, рядовых — 25»*.

Штат полиции был сокращен до 34 человек, а ассигнова-
ние — до 6554 рублей 69,5 копейки.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 8. № 5897.

К  началу Русско-турецкой войны 1828–1829  гг. Сева-
стополь, хотя в ноябре 1826 г. и был отнесен к крепостям 
первого класса*, но из-за плохого проведения инженерных 
работ был недостаточно защищен с моря и почти совер-
шенно не укреплен с суши. В связи с этим командующий 
Черноморским флотом адмирал Алексей Самуилович Грейг 
обратился в МВД с докладом, что «город Севастополь, глав-
ное местопребывание Черноморского флота… не имеет доста-
точной полиции»**. С учетом этого было 19 июля 1829 г. высо-
чайше утверждено мнение Государственного совета «О штате 
полиции в городе Севастополе», в соответствии с которым 
в качестве чрезвычайной меры штат полиции Севастополя 
и ассигнования на его содержание были значительно увели-
чены. Так, штат составлял 79 человек, а сумма, назначенная 
по новому штату, — 10 862 рубля 97,5 копейки***.

В 1833 г., когда военные обстоятельства миновали, был 
утвержден новый штат полиции города Севастополя.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 1. № 659.
 ** Там же. Т. 4. № 3006.
 *** Там же.

Роль исторического события

23 января
1920 года

Памятные события
Постановлением Совета рабоче-крестьянской обороны 

«Об объединении всех организаций по охране и обороне 
железнодорожных путей сообщения республики и об учре-
ждении железнодорожной милиции» была разграничена 
компетенция военного ведомства в деле обороны и охраны 
железных дорог, которая ограничивалась полосой между 
непосредственной линией фронта и головными станциями 
железных дорог, и штаба войск внутренней охраны (ВОХР), 
на который была возложена «охрана всех железнодорожных 
сооружений республики и всего имущества, находящегося в пре-
делах полосы отчуждения». 

ВОХР представлял собой учреждение, сосредоточиваю-
щее в себе «командование всеми военными силами в полосе 

Постановление представляло собой попытку постро-
ить государственную систему обеспечения правопорядка 
и борьбы с хищениями грузов на железнодорожном транс-
порте.  Для выяснения «точного разграничения функций войск 
внутренней охраны, Народного комиссариата путей сообщения 
и железнодорожной милиции» была создана «особая деловая 
комиссия из представителей Народного комиссариата путей 
сообщения, милиции и войск внутренней охраны для разработки 
соответственных положений и инструкций»*.

 * Декреты советской власти. Т. 7. / 10 декабря 1919–31 марта 
1920. — М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
Институт истории Академии наук СССР, 1974. С. 131.

Роль исторического события

Постановление «Об объединении 
всех организаций по охране 
и обороне железнодорожных 

путей сообщения 
республики и об учреждении 
железнодорожной милиции»

Владимир Ильич Ленин — председатель 
Совета рабоче-крестьянской обороны
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отчуждения железных дорог, за исключением лишь прифронто-
вой полосы».

«Для установления надзора за исполнением железнодорож-
ных правил, для совершения различных юридических актов в пре-
делах полосы отчуждения в связи с работой железных дорог, 
а также для проведения трудовой повинности и для охраны 
порядка на станциях и в поездах железных дорог учреждается 
железнодорожная милиция, подчиняющаяся Комиссариату вну-
тренних дел»*.

 * Декреты советской власти. Т. 7. / 10 декабря 1919 — 31 марта 
1920. — М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
Институт истории Академии наук СССР, 1974. С. 129–131.

«Для установления надзора 
за исполнением железнодорожных правил, 
для совершения различных юридических 

актов в пределах полосы отчуждения 
в связи с работой железных дорог, а также 

для проведения трудовой повинности 
и для охраны порядка на станциях и в поездах 

железных дорог учреждается железнодорожная 
милиция».

23 января
2015 года

Вручение нового знамени 
МВД по Кабардино-

Балкарской Республике 
и УМВД России 

по Тамбовской области

Памятные события
23 января 2015 г. в Нальчике состоялась торжественная 

церемония вручения знамени МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике

В Государственном музыкальном театре города Нальчика 
первый заместитель министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой 
зачитал грамоту Президента Российской Федерации и пере-
дал новое знамя министру внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике генерал-лейтенанту полиции Сергею 
Васильеву. В церемонии также приняли участие глава Кабар-
дино-Балкарской Республики Юрий Коков, члены правитель-
ства республики, руководители ведущих республиканских 
министерств и ведомств, взаимодействующих правоохра-
нительных органов, а также сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел. В завершение мероприятия с концертной 
программой для участников и гостей церемонии выступили 
мастера искусств Кабардино-Балкарии. В этот же день пер-
вый заместитель министра внутренних дел Российской Феде-
рации Александр Горовой и глава Кабардино-Балкарской Рес-
публики Юрий Коков приняли участие в открытии новой базы 
специальных подразделений МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике.

В этот же день в Тамбове состоялась церемония торже-
ственного вручения нового знамени УМВД России по Там-
бовской области. В церемонии приняли участие начальник 
Главного управления вневедомственной охраны МВД России 
генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев, глава администра-
ции области Олег Бетин, руководство области, регионального 
УМВД, ветераны и представители общественности. Представи-
тель руководства МВД России зачитал текст грамоты Прези-
дента России и вручил новое знамя начальнику УМВД России 
по Тамбовской области генерал-майору полиции Юрию Кулику, 
поздравил личный состав с этим событием и пожелал даль-
нейших успехов в службе. Вручение знамени УМВД России 
по Тамбовской области — значимая веха в жизни подразделе-
ния, несущая важное воспитательное, идеологическое и духов-
ное значение для личного состава. Начальник УМВД пообещал 
бережно хранить традиции тамбовской полиции, умножать 
профессионализм в служебной деятельности и всегда стоять 
на страже безопасности жителей. Новое знамя утверждено 
Указом Президента России от 12 июля 2012 г. № 983*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события
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23 января
2015 года

Памятные события
23 января 2015 г. в филармонии Воронежа состоялась тор-

жественная церемония вручения знамени. В ней приняли 
участие губернатор области, представители органов законо-
дательной и исполнительной власти, члены общественного 
совета при Главке и ветераны органов внутренних дел. Началь-
ник Договорно-правового департамента МВД России генерал-
лейтенант внутренней службы Александр Авдейко передал 
новое знамя начальнику Главного управления МВД России 
по Воронежской области генерал-лейтенанту полиции Алексан-
дру Сысоеву. В присутствии личного состава ГУ МВД России 
по Воронежской области Александр Авдейко зачитал грамоту 
Президента Российской Федерации и от имени руководства 
ведомства вручил знамя начальнику ГУ МВД России по Воро-
нежской области. Знамена территориальных органов МВД Рос-
сии являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В этот же день в Благовещенске начальник ГУОООП МВД 
России генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев зачитал текст 
грамоты Президента Российской Федерации и вручил новое 
знамя начальнику УМВД России по Амурской области генерал-
майору полиции Николаю Аксенову. В мероприятии приняли 
участие руководители области, начальники территориальных 
органов МВД России, служб и подразделений аппарата управ-
ления, личный состав и ветераны органов внутренних дел. 
Юрий Валяев поздравил личный состав УМВД со знаменатель-
ным событием: «Убежден, что торжественное вручение знамени 
будет еще одним шагом к укреплению доверия со стороны гра-
ждан к сотрудникам правопорядка как основным гарантам обес-
печения стабильности в обществе». Также представитель МВД 
привел примеры героизма, проявленного сотрудниками ОВД 
области при выполнении служебного долга, и выразил наде-
жду, что врученное знамя будет постоянным напоминанием 
личному составу о необходимости честно и добросовестно 
выполнять служебные обязанности.

Памятные события

Вручение нового 
знамени ГУ МВД 

России по Воронежской 
области и УМВД России 

по Амурской области

24 января
1986 года

Генерал-полковник 
Александр 

Владимирович Власов — 
министр внутренних дел 
СССР с 24 января 1986 г. 

по 10 октября 1988 г.

Родился в Бурят-Монгольской АССР. Окончил Иркутский горно-металлур-
гический институт. В 1954–1964 гг. — на комсомольской и партийной работе 
в Иркутской области. С 1965 г. — секретарь, 2-й секретарь Якутского обкома 
КПСС. В 1972–1975 гг. — инспектор ЦК КПСС. С 1975 г. — 1-й секретарь Чече-
но-Ингушского обкома КПСС, с 1984 г. — 1-й секретарь Ростовского обкома 
КПСС. В 1988–1991 гг. — председатель Совета Министров РСФСР, заведую-
щий Отделом социально-экономической политики ЦК КПСС. С 24 января 
1986 г. по 10 октября 1988 г. — министр внутренних дел СССР. Генерал-пол-
ковник (1987)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 194.А. В. Власов (1932–2002)



45

24 января
1998 года

Создание Ростовского 
юридического института 

МВД России
Генерал-майор милиции Павел Петрович 

Баранов — начальник Ростовского 
юридического института МВД России

Памятные события
24 января 1998 г. Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации № 80-Р* Ростовская высшая школа МВД Рос-
сии была переименована в Ростовский юридический институт 
МВД России. 5 февраля того же года это было зафиксировано 
в приказе МВД России № 89.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1998 г. 
№ 5. Ст. 645.

11–20 ноября 1997 г. в РВШ работала комиссия Государ-
ственной инспекции по аттестации учебных заведений России 
Министерства общего и профессионального образования РФ, 
которая провела проверку деятельности высшего образова-
тельного учреждения с целью его аттестации. По итогам про-
верки было рекомендовано переименовать школу в Ростов-
ский юридический институт МВД России.

Роль исторического события

24 января
1998 года

Создание 
Дальневосточного 

юридического института 
МВД России

Генерал-майор милиции Валерий 
Геннадьевич Кутушев —

Начальник Дальневосточного 
юридического института МВД России

Памятные события
После государственной аттестации распоряжением Пра-

вительства РФ от 24 января 1998 г. Хабаровская высшая 
школа была преобразована в Дальневосточный юридиче-
ский институт МВД России*. Дальневосточный юридиче-
ский институт расширил двухуровневую систему подготовки 
кадров.  Факультет по специальности «правоохранительная 
деятельность» наряду с подготовкой кадров с высшим обра-
зованием увеличил число обучаемых, получающих среднее 
профессиональное образование. 

После двух лет учебы в вузе студентам выдавался диплом 
о неполном высшем образовании, присваивалось звание 
лейтенанта милиции или лейтенанта юстиции; при жела-
нии они могли продолжить свое образование на факультете 
заочного обучения. Это позволило значительно увеличить 
ежегодный выпуск специалистов. К тому времени институт 
комплектовался 16 территориальными органами внутрен-
них дел, и название Дальневосточный еще раз подчеркивало 
его назначение — готовить кадры для Дальнего Востока. Это 
было крайне необходимо в конце 1990-х, когда после уволь-
нения многих сотрудников наступил кадровый голод.

В короткое время в институте повысился уровень профес-
сорско-преподавательского состава: в институте работали 6 

4 декабря 1991 г. коллегия МВД России утвердила Про-
грамму развития системы учебных заведений и совершен-
ствования подготовки кадров для МВД РСФСР, в которой 
нацелила ведомственную систему на реформирование обра-
зовательного процесса, поиск новых форм и методов эффек-
тивного профессионального обучения. Однако конкретные 
шаги были предприняты лишь после издания 15  апреля 
1993 г. приказа МВД России «Об утверждении Программы 
дальнейшего совершенствования профессиональной подго-
товки кадров на 1993–1997 гг.». 

В 1995 г. на основании программы 1993 г. была принята 
Концепция подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров органов внутренних дел Российской Феде-
рации, реализация которой связывалась с  проведением 
комплекса мер по переводу ряда учебных заведений на мно-
гоуровневую систему подготовки кадров. Одно учебное заве-
дение должно было стать базой для осуществления несколь-
ких уровней профессиональной подготовки: первоначальной, 
средней специальной, высшей, переподготовки и повыше-
ния квалификации, дополнительного послевузовского обра-
зования. В основу процесса формирования переменного 
состава был положен региональный принцип, когда учебное 

Роль исторического события
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заведение сориентировано осуществлять подготовку специа-
листов для ближайшего региона, а не для конкретных служб 
органов внутренних дел. Такой подход позволял быстрее реа-
гировать на кадровые потребности региональных ОВД, орга-
низовывать практическую подготовку на их базе с учетом 
местной специфики, снижать финансовые расходы в связи 
с передвижением личного состава и т. п.

докторов наук, 7 профессоров, 3 академика отраслевых наук, 
56 кандидатов наук, 4 заслуженных юриста России. Авто-
ритетом среди коллег пользовались доктора наук профес-
сора Л. Н. Куликова, В. Г. Лапина, А. П. Лончаков, А. Я. Петров, 
В. А. Шабалин. 

Большинство педагогов имели большой практический 
опыт службы в органах внутренних дел, прошли школу опе-
ративных служб, работали в свое время сотрудниками уго-
ловного розыска, следователями, экспертами, руководите-
лями подразделений.

Такой сплав теории и практики всегда удачно сказывался 
на качестве подготовки, воспитания будущих сотрудников 
милиции.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1998 г. 
№ 5. Ст. 645.

25 (14) января
1785 года

Памятные события
Согласно Именному указу императрицы Екатерины II 

от 14 января 1785 г. в г. Туле открыта управа благочиния. 
На содержание учреждения из государственной казны выде-
лено 10 397 рублей в  год*. Сохранение «благочиния, доб-
ронравия и  порядка» в  городе было возложено на  управу 
благочиния  — коллегиальный орган, в  который входили: 
полицмейстер, обер-комендант, или городничий, приставы 
гражданских и уголовных дел, выборные члены от купече-
ства. Управа благочиния была подчинена губернскому прав-
лению и выполняла разнообразные административно-хозяй-
ственные и судебные функции.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 22. № 16129.

В 1782 г. Екатериной II был утвержден «Устав благочи-
ния, или полицейский», согласно которому создавался новый 
городской административно-полицейский орган — управа 
благочиния, или полицейская, вводились специальные долж-
ности служащих городской полиции, уточнялись ее функции 
и компетенция.

8 апреля 1782 г. устав был утвержден. Он состоял из 274 
статей и разделялся на 14 глав. Устав регламентировал струк-
туру полицейских органов, их систему и основные направле-
ния деятельности, содержал перечень наказуемых полицией 
деяний.

Роль исторического события

Учреждение в Туле 
управы благочиния

Императрица Екатерина II

Факультет по специальности 
«правоохранительная деятельность» 

увеличил число обучаемых, получающих 
среднее профессиональное образование.

Сохранение «благочиния, добронравия и порядка» в городе было возложено на коллегиальный огран 
— управу благочиния.
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26 января
2015 года

Вручение нового 
знамени ГУ МВД 

России по Челябинской 
области и ГУ МВД 

России по Волгоградской 
области

Памятные события
26 января 2015 г. заместитель министра внутренних дел — 

начальник Следственного департамента МВД России Алек-
сандр Савенков зачитал текст грамоты Президента Россий-
ской Федерации и вручил новое знамя начальнику ГУ МВД 
России по Челябинской области генерал-лейтенанту поли-
ции Андрею Сергееву.

Выступая с приветственным словом, заместитель мини-
стра внутренних дел отметил, что сегодня у южноуральских 
полицейских знаменательный и памятный день. «Служим Рос-
сии — служим Закону!» — пусть эти слова станут всем нам напо-
минанием о высоком предназначении нашей профессии», — под-
черкнул Александр Савенков.

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В этот же день заместитель министра внутренних дел 
генерал-лейтенант полиции Аркадий Александрович Гостев, 
зачитав грамоту Президента Российской Федерации, пере-
дал новое знамя начальнику ГУ МВД России по Волгоград-
ской области генерал-лейтенанту полиции Александру Крав-
ченко.

Торжественная церемония передачи знамени ГУ МВД 
России по Волгоградской области проходила в триумфаль-
ном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Заме-
ститель министра выразил уверенность в том, что обре-
тение знамени станет еще  одним шагом к  упрочнению 
славных традиций, повышению профессионализма и авто-
ритета службы, укреплению доверия к сотрудникам полиции 
со стороны граждан.

Памятные события

27 (16) января
1721 года

Издан регламент 
Главному магистрату

Государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич

Памятные события
Из текста регламента:
«Магистра, яко глава и начальство есть всему гражданству, 

то онаго должность состоит в том, еже судити граждан, содер-
жати в свое смотрении полицию…»*.

В документе определяющая 10-я глава гласит: «Полиция 
способствует в правах и правосудии, рождает добрые порядки 
и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников, воров, 
насильников и обманщиков и сим подобных…». А заканчивается 
она основным выводом, что «полиция есть душа гражданства 
и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человече-
ской безопасности и удобности»*.

В 1720 г. был определен наказ Главному магистрату, более 
известный как регламент Главному магистрату. В этом доку-
менте дано полное и  ясное определение задачи полиции 
и четче выявлено само понимание полиции. Среди основных 
обязанностей Главного магистрата 4-м пунктом значится: 
«Добрую полицию учредить». Сам факт включения в регла-
мент раздела о полиции свидетельствует о намерениях Петра 
и дальше развивать этот государственный институт. Глав-
ный магистрат должен был руководить органами сословного 
городского управления — магистратами. Предполагалось, 
что они будут создавать и содержать городскую полицию.

Роль исторического события

Обретение знамени станет еще одним шагом к упрочнению славных традиций, повышению 
профессионализма и авторитета службы.
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27 января
1921 года

Образована Комиссия 
ВЦИК по улучшению 

жизни детей
Феликс Эдмундович Дзержинский — 

председатель Комиссии ВЦИК 
по улучшению жизни детей

Памятные события
На заседании Президиума ВЦИК РСФСР принято постанов-

ление об образовании Комиссии ВЦИК по улучшению жизни 
детей. Наряду с государственными и общественными орга-
низациями к этой работе привлекались вооруженные силы, 
сотрудники ВЧК, милиции. 

Комиссия ВЦИК сначала помещалась в Москве в здании 
штаба войск ВЧК в Малом Харитоньевском переулке. Чуть 
позже она приняла решение передать здание детям. Комис-
сия заседала еженедельно. Рассматривались вопросы о дет-
ском питании, снабжении детей одеждой, обувью, отводе 
помещений для детских учреждений, о детских курортах. 
Работа в центре и на местах пошла полным ходом. В эту 
работу включились ответственные сотрудники ВЧК, штаба 
войск ВЧК, Главмилиции.

О работе детской комиссии регулярно докладывалось пред-
седателю СНК. Об интересе Ленина к этой проблеме свиде-
тельствуют не только подписанные им декреты, но и собран-
ные в его личной библиотеке в Кремле книги, посвященные 
воспитанию и просвещению подростков, состоянию охраны 
детства в других странах. Инициативу в спасении детей голо-
дающих губерний проявила Москва. Столица приютила 17 566 
детей Поволжья*.

 * Декреты советской власти: Т. 12. С. 128–129.

Активное участие в работе комиссии принимала мили-
ция. Создавалась сеть детских трудовых коммун, в которых 
бывшие беспризорники переходили к нормальной жизни. 
16 марта 1921 г. был издан приказ войскам ВЧК республики, 
в котором, в частности, говорилось: «Всероссийский исполни-
тельный комитет своим постановлением об организации осо-
бой полномочной комиссии по улучшению жизни детей ука-
зал на заботу о детях как на задачу первоочередной важности, 
к полному разрешению которой должно быть привлечено воз-
можно больше сил. Дети советской пролетарской страны дол-
жны быть поставлены в наилучшие условия жизни. Блуждающих 
по водным и железнодорожным путям сообщения беспризор-
ных детей в советской республике быть не должно». Приказ 
требовал оказывать «всяческое содействие органам правовой 
защиты детей — детской инспекции и в борьбе с детской бес-
призорностью», привлечь к этому делу силы желдорводми-
лиции, чинам которой предписывалось «проявлять максимум 
внимания и бережливого отношения» к беспризорным детям, 
при задержании их «ни в коем случае не допускать грубости 
и насилия». Широкое развитие получило шефство предприя-
тий, воинских частей над детскими учреждениями. Каждые 
30–50 красноармейцев брали на свое обеспечение одного 
ребенка. Только в 1921 г. при воинских частях было создано 
102 детских дома на 12 тыс. детей. 11 тыс. детей содержа-
лись за счет Красной армии в других учреждениях. Шефство 
над детьми взяли многие части войск ГПУ*.

 * Календарь знаменательных и памятных дат МВД 
России / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2005. С. 30.

Роль исторического события

Содержание этого документа было характерно для так 
называемого полицейского государства — атрибут времен 
утверждения абсолютизма.

 * РГИА. Ф. 1329. Оп. 3. Д. 15.

Среди основных обязанностей Главного 
магистрата 4-м пунктом значится: «Добрую 

полицию учредить».

О работе детской комиссии регулярно 
докладывалось председателю СНК.
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27 января
2015 года

Вручение нового 
знамени Волгоградской 
академии МВД России, 

МВД по Республике 
Ингушетия

Памятные события

Памятные события

27 января 2015 г. заместитель министра внутренних дел 
России генерал-лейтенант полиции Аркадий Гостев в ходе 
торжественной церемонии вручил коллективу вуза знамя 
Волгоградской академии МВД России.

Заместитель министра зачитал грамоту Президента Рос-
сийской Федерации и передал новое знамя начальнику Вол-
гоградской академии генерал-майору полиции Владимиру 
Третьякову. Знамена территориальных органов и образова-
тельных организаций МВД России являются их официаль-
ными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В этот же день в министерстве внутренних дел Ингуше-
тии состоялась торжественная церемония вручения знамени 
МВД по Республике Ингушетия, являющегося воплощением 
геральдических традиций ведомства, символом доблести 
и славы сотрудников региональной полиции.

Во время торжественной церемонии знамя было вручено 
начальником ГУСБ МВД России генерал-лейтенантом поли-
ции Александром Макаровым министру внутренних дел Рес-
публики Ингушетия генерал-лейтенанту полиции Александру 
Трофимову.

Памятные события

Роль исторического события
Принятие постановления и соответствующей инструкции 

было вызвано практической целесообразностью и «способ-
ствовало обеспечению органам милиции возможности полного 
проведения в жизнь возложенных мероприятий по борьбе с пьян-
ством и хулиганством», так как зачастую собственных «сил 
органов милиции было недостаточно для задержания оказываю-
щих сопротивление пьяных и хулиганов». Причем к содействию 
милиции могли привлекаться совершеннолетние граждане 
обоего пола, в первую очередь проходящие мимо военнослу-
жащие. К лицам женского пола, инвалидам и лицам, не обла-
дающим достаточными физическими силами, обращались 
для вызова в помощь и для передачи необходимых срочных 
распоряжений и сообщений.

Инструкция издана во исполнение постановления СНК 
РСФСР от 8 декабря 1926 г. (СУ РСФСР 1926 г. № 88. Ст. 640.)

Из инструкции: «…органам милиции предоставляется право 
требовать от граждан содействия по прекращению беспорядка, 
учиняемого хулиганами и пьяными, и сопровождению задержан-
ных лиц в отделения (управления) милиции. Органам милиции пре-
доставляется также право поручать гражданам вызов и помощь 
ближайших постовых милиционеров, дворников, ночных сторо-
жей, а в сельских поселениях — сельских исполнителей…».

Лица, не исполняющие требования милиции о содействии, 
несли ответственность по ст. 75 Уголовного Кодекса СССР 
в редакции 1926 г.*

 * Бюллетень НКВД. № 4 (223). 1927. С. 48–49.

28 января
1927 года

Инструкция НКВД 
и НКЮ РСФСР 
«О привлечении 

органами милиции 
граждан к содействию 

при задержании 
сопротивляющихся 

пьяных и хулиганов»
Александр Георгиевич Белобородов — 

народный комиссар внутренних дел 
РСФСР

Дмитрий Иванович Курский — народный 
комиссар юстиции РСФСР

«…органам милиции предоставляется право требовать от граждан содействия по прекращению 
беспорядка, учиняемого хулиганами и пьяными, и сопровождению задержанных лиц 

в отделения (управления) милиции».
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28 января
1943 года

Создано Управление 
НКВД по Кемеровской 

области
Иван Михайлович Кирюшин — начальник 

Управления НКВД по Кемеровской 
области

Памятные события
Приказом народного комиссара внутренних дел Союза 

ССР от 28 января 1943 г. № 00137 «Об организации Управле-
ния НКВД по Кемеровской области», в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР организовано Управ-
ление НКВД по Кемеровской области с дислоцированием 
в Кемерово. Управлению по существующим штатам были 
подчинены: Анжеро-Судженский, Ленинск-Кузнецкий, Про-
копьевский, Сталинский городские отделения НКВД, Белов-
ское, Киселевское, Осинниковское, Тайгинское городские 
отделения НКВД, Барзасское, Гурьевское, Зырянское, Ижмор-
ское, Крапивинское, Кузедеевское, Мариинское, Мысковское, 
Таштагольское, Тисульское, Титовское, Топкинское, Тяжин-
ское, Чебулинское, Юргинское, Яшкинское районные отде-
ления НКВД, которые были изъяты из подчинения УНКВД 
по Новосибирской области.

Кемеровский городской отдел НКВД расформировывался, 
а штаты и личный состав этого отдела обращались на уком-
плектование организуемого Управления НКВД*.

 * Музей ГУ МВД по Кемеровской области, инв. № 3782.

Приказом народного комиссара внутренних дел Союза 
ССР от 28 января 1943 г. № 202 «по личному составу»* назна-
чен начальником Управления НКВД по Кемеровской обла-
сти капитан государственной безопасности Кирюшин Иван 
Михайлович, его заместителем — капитан государственной 
безопасности Шамарин Андрей Васильевич.

В составе УНКВД было создано областное управление 
рабоче-крестьянской милиции, начальником этого управле-
ния был назначен майор милиции И. В. Титов. Отделы и отде-
ления милиции в городах и районах Кемеровской области 
перешли в ведение областного управления милиции.

14  апреля 1943  г. произошла реорганизация силовых 
ведомств: Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) на основе 
наркомата внутренних дел создаются НКВД СССР, НКГБ СССР 
и Управление контрразведки Наркомата обороны (Смерш). 
И. М. Кирюшин возглавил управление НКГБ по Кемеров-
ской области, а областное управление НКВД — подполков-
ник А. В. Шамарин.

 * ГАРФ. Ф. Р9401. Оп. 9. Д. 82.

Роль исторического события

29 (17) января
1805 года

Введение должности 
калужского 

полицмейстера
Коллежский асессор Акатов — 

калужский полицмейстер

Памятные события
17 января 1805 г. Калужское губернское правление «опре-

делило всем сия губернии присутственным местам и городни-
чим дать знать, что г‑н калужский городничий коллежский асес-
сор Акатов на основании Высочайше конформированного в 20 
день минувшего декабря на полицию губернского города Калуги 
штата переименован в полицмейстера…»*.

31 марта 1805 г. в протоколе заседания калужского прав-
ления содержится следующая запись: «Рапортом калужский 
полицмейстер доносит, что указом сего правления, последовав-
шим по отношению Его Высокопревосходительства госп. Дей-
ствительного Ст. Советника Министра Внутренних дел и кавалера 
Виктора Павловича Кочубея, при коем приложен Высочайше кон-
фирмованный штат полиции Губернского города Калуги, велено 
город разделить на две части под названием первой и второй 

В 1803 г. МВД подготовило утвержденный императором 
Александром I указ «О средствах к исправлению полиции 
в городах», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города. Выделялось три типа 
городов: столицы губерний, города, в которых размещены 
большие воинские гарнизоны, и портовые города.

В соответствии с этим указом и был утвержден штат поли-
ции губернского центра города Калуги во главе с полицмей-
стером. Важность данного документа заключалась в том, 
что он регламентировал отношения полиции с местными 
городскими властями. Разрабатывая штатную численность 
городской полиции, Министерство внутренних дел учиты-
вало финансовые возможности города. Изменение штатной 

Роль исторического события



51

численности проводилось почти ежегодно, утверждал штат-
ное расписание император. Так как полиция содержалась 
за счет городских налогов, то иногда приходилось отказы-
ваться от необходимого укрупнения штата полиции, чтобы 
не обременять жителей города большими расходами.

Меры, предпринятые МВД в  1803  г., позволили укре-
пить городскую полицию, которая не  испытывала дефи-
цита кадров, так как всегда находились желающие посту-
пить на службу в полицию города, чего нельзя было сказать 
о сельской полиции.

и быть двум частным приставам и шести квартальным надзи-
рателям.

Доносит, что как город разделяется на две части, то из быв-
ших трех и должна одна градская часть разграничена пополам, 
вследствие чего в приставы избирает он, госп. полицмейстер, 
Титулярных Советников: в первую Степана Васильева, во вто-
рую Ивана Королева… Марта 31 дня 1805 г. Советник 5‑го класса 
Тиличеев»**.

Введение должности полицмейстера Калуги произошло 
своевременно — накануне Первой русской революции.

 * ГАКО. Ф. 43 (Калужская палата гражданского суда). Оп. 1. 
Д. 565. Л. 1.

 ** ГАКО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 560. Л. 1, 1  об.

29–31 января
1920 года

В Москве состоялся 
III Всероссийский 
съезд заведующих 

отделами управления 
исполкомов советов 

рабочих и крестьянских 
депутатов

Михаил Иванович Калинин — 
председатель ВЦИК РСФСР

Памятные события
В «Общей резолюции по милиции» отмечалось: «Задачей 

исполкомов отделов управления в отношении милиции является 
скорейшее создание действительно коммунистической милиции, 
значение которой в государственном строительстве становится 
все более серьезным и ответственным. Для достижения этой цели 
необходимо: а) чтобы командный состав всех видов милиции под-
бирался исключительно из опытных советских работников комму-
нистов; б) чтобы выработавшиеся из коммунистов руководители 
оставались возможно больше на этой работе; в) чтобы подбор 
милиционеров производился с возможно большей тщательно-
стью и осторожностью; г) чтобы все милиционеры были основа-
тельно ознакомлены с партийной программой, советским строи-
тельством и своими обязанностями, для чего впредь до открытия 
и организации курсов подготовки милиции признать желатель-
ным производить занятия с чинами милиции по вопросам поли-
тическим, советского строительства, теоретического преподава-
ния по обязанностям милиции практических работ (составление 
протоколов, всевозможных актов, дознаний и прочее, военного 
и постового обучения»*.

 * Власть Советов. № 2–3. 1920. С. 4–6.

На III съезде заведующих отделами управления исполко-
мов рабочих и крестьянских депутатов была принята «Общая 
резолюция по милиции».

Съездом признавалась значимость работы штатной 
советской милиции в масштабах всего государства, необхо-
димость политического и профессионального обучения ее 
сотрудников с целью поддержания революционного порядка 
и борьбы с возросшей во время гражданской войны пре-
ступностью.

В состав отдела управления исполкомов на то время вхо-
дил подотдел милиции (гражданской, железнодорожной, реч-
ной, уголовного розыска).

Роль исторического события
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в отношении милиции является скорейшее 

создание действительно коммунистической 
милиции…»
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29 января
1958 года

Постановление ЦК 
КПСС «О фактах 

нарушения законности 
в милиции»

Никита Сергеевич Хрущев — 
1-й секретарь ЦК КПСС

Памятные события
В постановлении было отмечено, что в работе милиции 

продолжают иметь место нарушения законности в отноше-
нии граждан, не изжита практика необоснованного задержа-
ния граждан, грубого обращения с ними со стороны некото-
рых работников милиции*.

Программа реализации постановления ЦК была изложена 
в Приказе МВД СССР от 24 февраля 1958 г. С обстоятель-
ным разъяснением постановления в периодической печати 
выступил начальник ГУМ МВД СССР М. В. Барсуков. Знаме-
нательно, что претворение в жизнь рассматриваемого ком-
плекса мероприятий, разработанного ЦК КПСС, сопровожда-
лось по-прежнему сокрытием от общественности данных 
о преступности, что делало невозможным объективный ана-
лиз факторов, ее порождающих**.

 * Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция 
России: страницы истории. — М., 1995. С. 260.

 ** Советская милиция. 1958. № 3. С. 7–10.

ЦК КПСС указал, что случаи нарушения законности неко-
торыми сотрудниками милиции являются следствием сла-
бой воспитательной работы с личным составом. Отталкива-
ясь от этих выкладок, Центральный комитет КПСС поставил 
перед компартиями союзных республик, местными пар-
тийными органами задачу усилить руководство и контроль 
за работой милиции, а также, продолжая линию прошлых 
лет, принять меры к пополнению рядов милиции партийно-
комсомольскими кадрами и военнослужащими, уволенными 
в запас. Одновременно Прокуратуре СССР было предложено 
активизировать надзорную деятельность за учреждениями 
внутренних дел*.

Постановление ЦК КПСС благоприятно сказалось 
на кадровой политике МВД СССР.

 * Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция 
России: страницы истории. — М., 1995. С. 263.

Роль исторического события

29 января
1992 года

Приказ МВД России 
«О мероприятиях, 

связанных с реорганизацией 
Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»
Генерал-полковник 

Виктор Федорович Ерин — 
министр внутренних дел

Памятные события
Приказом МВД России от 29 января 1992 г. № 19 «О меро-

приятиях, связанных с реорганизацией Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации»* в структуре подразделе-
ний центрального аппарата образовано Главное управление 
внутренних дел на транспорте. Главное управление внутрен-
них дел на транспорте МВД СССР преобразуется в Главное 
управление внутренних дел на транспорте МВД Российской 
Федерации. Приказом МВД России № 401 от 30 октября 
1995 г. была установлена структура и штатная численность 
подразделений центрального аппарата МВД России, в том 
числе Главного управления внутренних дел на транспорте 
МВД России. Первые руководители ГУВДТ МВД России — 
Фадюшин Иван Федорович, Ромахов Анатолий Васильевич, 
Гетман Николай Иванович.

 * Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 9. Л. 68–70.

Структурные преобразования происходили в сложной 
социальной и экономической обстановке. Одним из направ-
лений оптимизации организационной структуры ОВД 
на транспорте стало создание в субъектах Российской Феде-
рации линейных управлений внутренних дел. В этот период 
было сформировано 22 таких управления на транспорте. 
В девяти УВДТ были образованы учебные центры. До 1992 г. 
сотрудники транспортной милиции проходили первоначаль-
ную подготовку и переподготовку на учебной базе территори-
альных ОВД. На транспорте происходят процессы формиро-
вания штабов. К 1997 г. во всех УВДТ, линейных управлениях 
и отделах были созданы данные подразделения — всего в 550 
подразделениях транспортной милиции*.

 * На страже магистралей. К 200-летию МВД России. Очерки 
истории транспортной милиции России. — М., 2002. С. 208.

Роль исторического события
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31 (19) января
1898 года

Учреждение конно-
полицейской стражи 
в Санкт-Петербурге

Император Николай II

Иван Логгинович Горемыкин — министр 
внутренних дел

Памятные события
19 января (по старому стилю) 1898 г. император утвер-

дил мнение Государственного совета «Об усилении полиции 
в городе С.-Петербурге». 

В соответствии с данным документом в Санкт-Петербурге 
была учреждена конно-полицейская стража и утвержден ее 
временный штат*. В соответствии с утвержденным импера-
тором временным штатом Санкт-Петербургской конно-по-
лицейской стражи она состояла из 150 городовых 2-го раз-
ряда**.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 18. Отд. 1. № 14910.
 ** ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 18. Отд. 2. Штаты и табели. С. 18.

Значение создания конно-полицейской стражи в столице 
заключается в том, что она позволяла в условиях значи-
тельно увеличившейся территории города более оперативно 
реагировать на изменения обстановки, связанные с усиле-
нием революционного движения. Конец XIX в. характеризу-
ется значительным увеличением массовых революционных 
выступлений, влиявших на состояние общественного порядка 
в столице. 

Для  более эффективного противодействия массовым 
нарушениям общественного порядка и была создана конно-
полицейская стража.

Роль исторического события

31 января
1919 года

Организация советской 
рабоче-крестьянской милиции 

в Оренбургской губернии
Павел Александрович Юрин — 

первый заведующий губернским 
Управлением советской рабоче-

крестьянской милиции

Памятные события
31 января 1919 г. на основании инструкции «Об организа-

ции советской рабоче-крестьянской милиции» от 12 октября 
1918 г. при отделе управления с 1 февраля 1919 г. создается 
подотдел губернского управления милиции. Под его руковод-
ством осуществлялась деятельность всех подразделений 
милиции Оренбургской губернии. 

Первым заведующим губернским Управлением совет-
ской рабоче-крестьянской милиции на заседании президиума 
Оренбургского губисполкома от 15 марта 1919 г. назначен 
Павел Александрович Юрин*.

 * ГАОО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 132а.

Строительство рабочей милиции в Оренбургской губер-
нии сопровождалось сломом аппарата гражданской мили-
ции Временного правительства. 

Рабоче-крестьянская милиция должна была оказывать 
содействие различным советским учреждениям в прове-
дении в жизнь декретов советского правительства и рас-
поряжений местных советов, необходимую помощь трудя-
щимся в установлении советской власти, по налаживанию 
их  работы, обеспечивать охрану общественного порядка 
и безопасности граждан, участвовать в осуществлении тру-
довой повинности, продразверстки и других мероприятий.

Роль исторического события

31 января
1920 года

Памятные события
Приказом губревкома от 31 января 1920 г. в Енисейской 

губернии (г. Красноярск) была образована железнодорож-
ная милиция. Ее начальником был назначен Владимир Нико-
лаевич Каеш. Территория Красноярской железной дороги 
милицией делилась на три участка: Красноярский, Ачинский 
и Канский. В своем первом приказе В. Н. Каеш писал: «Сей-
час время особенно горячей работы, время строительства новой 

18 июня 1918 г. советская власть в Красноярске пала, 
и только 8 января 1920 г. отряды Красной армии вступили 
в Красноярск. В период Гражданской войны особенно постра-
дал железнодорожный транспорт. В условиях хаоса и разрухи 
объекты транспорта Сибири захлестнула уголовная преступ-
ность. На территории Енисейской губернии действовали ряд 
банд, промышляющих грабежами пассажиров*.

Роль исторического события
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31 января
1956 года

Николай Павлович 
Дудоров — министр 

внутренних дел СССР 
с 31 января 1956 г. 

по 13 января 1960 г.

Родился во Владимирской губернии. Окончил Московский химико-техноло-
гический институт им. Менделеева (1934). С 1934 по 1937 г. — начальник цеха 
«Триплекс» завода «Автостекло». С 1937 г. — заместитель секретаря, секре-
тарь парткома ВКП(б) Наркомата тяжелой промышленности СССР. С 1939 г. — 
на  руководящих должностях в  Министерстве строительных материалов 
и Министерстве строительства СССР. С 1954 г. был заведующим Отделом 
строительства ЦК КПСС. С 31 января 1956 г. по 13 января 1960 г. — министр 
внутренних дел СССР. Член ЦК КПСС (1956–1961). В 1960–1967 гг. — генераль-
ный правительственный комиссар Всемирной выставки в Москве. В 1962–
1972 гг. — начальник Главного управления промышленности строительных 
материала Мосгорисполкома, министр СССР*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 166.

Н. П. Дудоров (1906–1977)

светлой жизни, и мы должны горячо, всем сердцем, отдаться этой 
работе»*.

Одним из первых приказов губревкома в сфере обеспе-
чения правопорядка на железнодорожном транспорте ста-
вился вопрос о борьбе с хищениями грузов: «Разруха, причи-
няемая этим злом, колоссальная; десятки миллионов золотых 
рублей, уплачиваемых наркоматом путей сообщений за похи-
щенные грузы, непосильным бременем ложатся на обеднев-
шую страну»*.

При  линейных подразделениях милиции организуются 
следственно-разыскные отделы, а при участковых — след-
ственно-разыскные столы. Для снабжения всеми видами 
довольствия создается хозяйственная часть.

 * Сибирская транспортная милиция. — Красноярск, 2002. С. 19.

Для борьбы с хищениями на железной дороге и другими 
уголовными преступлениями 31 января 1920 г. в Енисейской 
губернии были сформированы подразделения железнодорож-
ной милиции. Командный состав и милиционеры обеспечи-
вались оружием в порядке, определяемом отделом Главного 
управления милиции.

В  компетенцию железнодорожной милиции вошли 
вопросы совместной работы с администрацией дорог в пре-
делах их границ по обеспечению контроля за состоянием 
путевого хозяйства и подвижного состава, а также слежение 
за перемещением пассажиров и др.**

 * Сибирская транспортная милиция. — Красноярск, 2002. С. 13.
 ** Декреты советской власти. Т. 4. — М., 1968. С. 411–416.

31 января
1920 года

Приказ губревкома 
Енисейской губернии 

об образовании 
железнодорожной 

милиции
Владимир Николаевич Каеш — 

начальник железнодорожной милиции





56

1 февраля
(22 января) 
1669 года

«Новоуказные статьи 
о татебных, разбойных 
и убийственных делах»

Государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович

Памятные события
Царь Алексей Михайлович внес изменения в 21‑ю и 22‑ю 

главы Соборного уложения. Извлечение из документа:
«1. Которые разбойники разбиваютъ и  людей побиваютъ 

и тати крадутъ въ Московскомъ уезде и въ городахъ на поса-
дахъ и въ уездахъ: и такія розбойныя и убивственныя и татиныя 
дела ведать въ Разбойномъ приказе.

2. А ведать въ городахъ розбойныя и татиныя и убивственныя 
дела Сыщикомъ и Губнымъ старостамъ по наказамъ изъ Раз-
бойнаго приказу, а Воеводамъ въ городахъ такихъ делъ ничемъ 
не ведать.

3. А въ Губныхъ старостахъ у такихъ делъ въ городахъ быть 
Дворяномъ добрымъ и прожиточнымъ, которые за старость 
или за раны отъ службы отставлены, или за которыхъ служатъ 
дети ихъ или племянники, и которые грамоте умеютъ; а которые 
грамоте не умеютъ, и техъ въ Губные старосты не выбирать; а въ 
которыхъ городахъ Дворянъ нетъ, и въ техъ городахъ въ Губныя 
старосты выбирать изъ детей Боярскихъ, добрыхъ же и прожи-
точныхъ людей, противъ того жъ, какъ писано въ сей статье выше 
сего. А быти Губнымъ старостамъ въ городахъ по выбору Дво-
рянъ, и детей Боярскихъ, и посадскихъ, и всякихъ чиновъ жилец-
кихъ и уездныхъ сотныхъ людей, и имать на техъ Губныхъ ста-
ростъ у Дворянъ, и у детей Боярскихъ, и у посадскихъ и всякихъ 
чиновъ у жилецкихъ и уездныхъ людей выборы, кого выберутъ 
въ Губные старосты, и присылать те выборы изъ городовъ къ 
Москве въ Разбойной приказъ. А къ вере приводить ихъ Губныхъ 
старостъ въ городахъ Сыщикомъ по Чиновной книге, а пошлины 
съ нихъ имать по рублю съ человека; а приведчи къ вере, велеть 
имъ быть у Губныхъ делъ, а наказныя памяти давать имъ изъ 
Разбойнаго приказу за Дьячьею приписью, по чему имъ раз-
бойныя и убивственныя и татиныя дела ведать, а до техъ местъ 

Новоуказные статьи о  татебных, разбойных и  убий‑
ственных делах, изданные 22 января 1699 г., разделяются 
на четыре части.

В первом отделении говорится об общем устройстве суда 
по татебным, разбойным и убийственным делам. Отделе‑
ние второе говорит собственно о татебных делах. В суде 
над татями, так же как и в общем судоустройстве по губным 
делам, настоящие статьи представляют много изменений 
против уложения: в них уже значительно изменены прежние 
строгость и жестокость.

По новоуказным статьям за две татьбы положено бить кну‑
том и, отрезав левую руку по запястье, освободить на поруки; 
а если порук не будет — отпустить с письмом сыщика на ста‑
рое место жительства, имение же вора отдать истцам в выти. 
А за третью татьбу новоуказные статьи согласно с уложе‑
нием назначают смертную казнь, а имение — истцам в выти*. 
В этом же отделении помещены статьи о правеже исков.

Отделение третье — о разбойных делах. Здесь говорится 
о разбойниках, которые под пытками не будут виниться. 
В  нем излагаются подробные правила, как  производить 
повальные обыски. Об этих правилах в прежних узаконе‑
ниях нет и упоминания.

Отделение четвертое — об убийственных делах. Оно зна‑
чительно обширнее и полнее, чем в уложении; сюда вошли 
некоторые постановления из старого Разбойного устава 
и Литовского статута и много ссылок на градские греческие 
законы.

В отношении полицейских мер и порядка производства 
следствий здесь предписывается: «В городах и уездах выбрать 
сотских, пятидесятских и десятских, добрых людей и зажиточных 
и взять на них выборы за руками всех градских и уездных людей 
и всем сделать крепкий заказ, чтобы татей, разбойников, смерто-
убийц и всяких воровских людей и ведунов у себя не таили, а пой-
мав, приводили к сыщикам».

Таким образом, общий характер новоуказных статей выра‑
жается в следующем: 1) в смягчении прежней строгости 
и даже жестокости, допущенной уложением; 2) в передаче 

Роль исторического события

«…чтобы татей, разбойников, смертоубийц 
и всяких воровских людей и ведунов у себя 

не таили, а поймав, приводили к сыщикам».
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те дела имъ Губнымъ старостамъ с ними Сыщики ведать безъ 
ослушанья, чтобъ въ томъ мешкоты не было. Да въ городахъ же 
быть у Губныхъ делъ дьячкомъ, а къ вере приводить ихъ Сыщи-
комъ же, а пошлинъ имать съ нихъ по полтине съ человека, а Губ-
нымъ целовальникамъ не быть. А къ Москве Губныхъ старостъ 
и дьячковъ для крестнаго целованья изъ городовъ не присылать.

4.  А  то  Губнымъ старостамъ приказывать накрепко, и  въ 
наказахъ писать имъ съ великимъ подкрепленіемъ, чтобъ они 
про  татей и  про  розбойниковъ сыскивали, и  того смотрели 
и берегли накрепко, чтобъ однолично нигде татей и розбойни-
ковъ и розбойничьихъ становъ и приездовъ не было.

5. А въ истцовыхъ искахъ Губныхъ старостъ и Губныхъ дьяч-
ковъ и сторожей судить и очныя ставки давать въ городахъ 
Сыщикомъ, а по темъ суднымъ деламъ и по очнымъ ставкамъ 
чинить указъ по Уложенью»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 1. № 431.

главного ведения по губным делам сыщикам, назначаемым 
от  правительства, которым вполне подчиняются выбор‑
ные губные старосты, и в совершенном отстранении вое‑
вод от участия в губных делах; 3) в изменении процедуры 
повального обыска, так что он уже не представлял выраже‑
ния общественного мнения, а обратился в показание сви‑
детелей, на основании градских греческих законов; 4) ново‑
указные статьи постоянно стараются заменить прежнее 
тюремное заключение ссылкой в Сибирь на житье; 5) в ново‑
указных статьях замечается обращение к прежнему обычаю 
собирать поголовные деньги с волости, где найдено тело уби‑
того человека*.

 * Беляев И. Лекции по истории русского законодательства. — 
М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 832–840.

2 февраля
(20 января) 
1905 года

Александр Григорьевич 
Булыгин — министр 

внутренних дел 
со 2 февраля (20 января) 

1905 г. по 4 ноября 
(22 октября) 1905 г.

Происходил из дворян Рязанской губернии. В 1871 г. окончил Император‑
ское училище правоведения. Служил следователем в Министерстве юсти‑
ции в Киевской губернии. В 1881 г. возглавил уездное дворянство Рязанской 
губернии. В 1887–1902 гг. — губернатор Калужской и Московской губерний. 
В 1900–1904 гг. — помощник Московского генерал‑губернатора Великого 
князя Сергея Александровича, по настоянию которого и был назначен мини‑
стром внутренних дел 20 января 1905 г. В 1919 г. расстрелян губернской ЧК. 
Обер‑шенк (1916)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 61.

А. Г. Булыгин (1851–1919)
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3 февраля
(23 января) 
1800 года

Учреждение курской 
полиции

Александр Матвеевич Веревкин — 
курский губернатор

Памятные события
23 января 1800 г. курский губернатор доложил Сенату: 

«Курская полиция учреждена, и в оную надлежащие чины опре-
делены». Что касается уездных городов, то в соответствии 
с императорским указом от 14 мая 1799 г., согласно кото‑
рому «в оных особых полиций учреждать не предписано», было 
принято решение определить в помощь городничим Белго‑
рода, Старого Оскола, Рыльска и Путивля по одному частному 
приставу и квартальному надзирателю, а в Корочу, Обоянь, 
Суджу, Фатеж и Щигры назначить только по частному при‑
ставу. В указанные уездные города назначались по 16 и 10 
десятских соответственно*.

1 февраля 1800 г. курский гражданский губернатор инфор‑
мировал губернское правление о том, что городничим и зем‑
ским комиссарам предписывалось еженедельно доставлять 
рапорты «о  разных случившихся в  городах и  уездах проис-
шествиях» по установленной форме, а о «случаях, уважения 
достойных, и о смертоубийствах доносили бы особенно, без вся-
кого отлагательства». В свою очередь, начальники губерний 
обязывались два раза в месяц (1 и 15 числа) направлять 
подобные рапорты на имя императора**.

 * ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 119. Л. 39–39 об.
 ** Там же. Л. 28–29.

14 мая 1799 г. Именным указом императора было пове‑
лено: «…На  изъясненном в  оном положении устроить поли-
ции как в городе Твери, так и по прочим губернским городам, 
с тем только отличием, чтобы в городах, где есть коменданты, 
в помощь им по полицейской части определить полицмейсте-
ров; где же нет комендантов, а положены городничии, то сии 
и без полицмейстеров весьма обойтись могут, имея в помощь 
себе частных приставов и квартальных надзирателей, коих опре-
делить выбором из граждан, сколько где, судя по обширности 
и местному положению городов, потребно будет. Что же касается 
до всех прочих уездных городов, то не нужно учреждать особых 
полиций, поскольку сохранение порядка и наблюдение за бла-
гочинием по учреждению о губерниях возложено на городничих 
и вместе с городовыми магистратами»*.

Исходя из этих требований и критериев, определенных 
Павлом I, учреждалась и полиция в Курской губернии.

 * ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 119. Л. 39.

Роль исторического события

3 февраля
1931 года

Памятные события
Постановление определило, что личный состав милиции 

и уголовного розыска и обучающиеся в ведомственных учеб‑
ных заведениях при поступлении на службу дают письмен‑
ное обязательство прослужить не менее двух лет. По исте‑
чении данного срока вновь дают такое же обязательство. 

Принятие такого постановления значительно улучшало 
материальное и денежное снабжение сотрудников милиции 
и уголовного розыска, приравняв их в отношении важней‑
ших льгот и преимуществ к военнослужащим. Более того, 
в пункте 9 положения Народному комиссариату снабжения 

Роль исторического события

«…где есть коменданты, в помощь им по полицейской части определить полицмейстеров; где же 
нет комендантов, а положены городничии, то сии и без полицмейстеров весьма обойтись могут».
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3 февраля
1931 года

Постановление ЦИК 
и СНК СССР «О правовом 

и материальном положении 
работников рабоче-

крестьянской милиции 
и уголовного розыска»
Михаил Иванович Калинин — 

Председатель ЦИК СССР

Вячеслав Михайлович Молотов — 
Председатель СНК СССР

На указанных работников не распространялось общее зако‑
нодательство о труде, кроме законов о социальном страхо‑
вании, а условия труда регламентировались положением 
о милиции и уголовном розыске, утвержденным СНК СССР. 
Для них устанавливались «единая форма обмундирования 
и единые знаки различия, а также однотипное вооружение».

Извлечение из постановления:
«…7. На указанных в ст. 1 работников и членов их семей рас-

пространяются льготы в области образования, землепользова-
ния, сельского хозяйства, налогов и жилищные, установленные 
для военнослужащих рабоче-крестьянской Красной армии и чле-
нов их семей.

8. Указанные в ст. 1 работники в отношении продовольствен-
ного снабжения приравниваются к промышленным рабочим»*.

 * Собрание законов и распоряжений рабоче‑крестьянского 
правительства СССР. — М., 1931. № 8. Ст. 146–147.

Личный состав милиции и уголовного 
розыска и обучающиеся в ведомственных 

учебных заведениях при поступлении 
на службу дают письменное обязательство 

прослужить не менее двух лет. 

3 февраля
1987 года

Создана Тюменская 
высшая школа 

МВД СССР
Генерал-майор милиции 

Игорь Петрович Маров — начальник 
Тюменской высшей школы МВД СССР

Памятные события
3  февраля 1987  г. Постановлением Совета министров 

СССР* на  базе Тюменского факультета Омской высшей 
школы милиции МВД СССР создано самостоятельное учеб‑
ное заведение — Тюменская высшая школа МВД СССР. При‑
казом МВД СССР от 12 января 1988 г. № 012 утверждены 
штаты ТВШ МВД СССР.

 * ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1104.

В  феврале 1987  г. наступил очередной этап развития 
тюменского учебного заведения системы МВД. К этому вре‑
мени вуз вырос до  крупного высшего образовательного 
учреждения МВД России, располагающего современной 
материально‑технической базой, опытным профессорско‑
преподавательским и начальствующим составом, необходи‑
мым научным потенциалом. Штатная численность постоян‑
ного состава — 250 человек.

Роль исторического события

В феврале 1987 г. наступил очередной этап развития тюменского учебного заведения системы 
МВД. К этому времени вуз вырос до крупного высшего образовательного учреждения 

МВД России, располагающего современной материально-технической базой, 
опытным профессорско-преподавательским и начальствующим составом, необходимым научным 

потенциалом. 

Союза ССР и Центросоюзу Союза ССР поручалось обеспе‑
чить организацию сети закрытых столовых и распределите‑
лей для работников милиции и уголовного розыска*.

 * Афанасьев А. В., Галкин Ю. В. Российская милиция. Краткая 
хроника (октябрь 1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 2001. 
С. 74.
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4 февраля
2000 года

5 февраля
1998 года

Преобразование Омского 
юридического института 

МВД России в Омскую 
академию МВД России

Генерал-лейтенант милиции 
Александр Николаевич Харитонов — 

начальник Омской академии МВД России

Иркутская высшая 
школа МВД России 

переименована 
в Восточно-Сибирский 
институт МВД России

Генерал-майор милиции 
Анатолий Викторович Чернов — 
начальник Восточно-Сибирского 

института МВД России

Памятные события

Памятные события

Новаторские процессы в  первые годы существования 
Омской высшей школы милиции МВД СССР способствовали 
поиску других форм обучения в последующие периоды. Так, 
1 июля 1995 г. во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации школа была преобразована в юриди‑
ческий институт, а 4 февраля 2000 г. — в академию*. В 2000 г. 
Омская академия МВД России торжественно отметила 
80‑летие со дня образования. С юбилеем академию поздра‑
вили Президент Российской Федерации В. В. Путин и министр 
внутренних дел России генерал‑полковник В. Б. Рушайло, 
выпускник ОВШМ МВД СССР 1976 г.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2000 г. 
№ 7. Ст. 847.

После успешной аттестации в 1997 г. Иркутская высшая 
школа МВД России, согласно Распоряжению Правительства 
Российской Федерации № 80‑р от 24 января 1998 г.* и При‑
казу МВД России № 89 от 5 февраля 1998 г. «О переименова‑
нии образовательных учреждений МВД России», была пере‑
именована в Восточно‑Сибирский институт МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1998 г. 
№ 5. Ст. 645.

История старейшего учебного заведения в системе Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации отражает 
этапы становления и развития отечественных органов право‑
порядка, которые неотделимы от судеб народа и государства. 
Она наполнена славными делами и легендарными именами. 
Пройден нелегкий путь от милицейских курсов командного 
состава до государственного высшего образовательного 
учреждения. Прошлое академии — это богатый опыт фор‑
мирования специалистов, получающих глубокие теоретиче‑
ские знания и основательную практическую подготовку. Это 
также традиции вуза, основанные на верности и преданно‑
сти делу и самоотверженном выполнении служебного долга, 
передаваемые ветеранами молодым сотрудникам органов 
внутренних дел.

Переименование образовательных учреждений МВД Рос‑
сии в феврале 1998 г. осуществлялось без изменения имею‑
щегося финансового и  материально‑технического обес‑
печения в  пределах штатной численности и  бюджетных 
ассигнований, выделенных на их содержание.

Роль исторического события
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Прошлое академии — это богатый опыт формирования специалистов.

Переименование образовательных учреждений МВД России в феврале 1998 г. осуществлялось 
без изменения имеющегося финансового и материально-технического обеспечения.
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6 февраля
1924 года

6 февраля
2015 года

Постановление 
СНК РСФСР 

«О ведомственной 
милиции»

Алексей Иванович Рыков — 
Председатель Совета народных 

комиссаров РСФСР

Торжественное вручение 
нового знамени ГУ МВД 
России по Свердловской 

области
Генерал-полковник полиции Виктор 

Николаевич Кирьянов — заместитель 
министра внутренних дел России,

Генерал-лейтенант полиции Михаил 
Анатольевич Бородин — начальник ГУ 
МВД России по Свердловской области

Памятные события

Памятные события

В соответствии с постановлением СНК РСФСР губернские 
исполкомы стали формировать подразделения фабрично‑за‑
водской, горно‑приисковой, промысловой, торгово‑промыш‑
ленной и других видов ведомственной полиции. Создавалась 
она на договорных началах с администрацией тех народно‑
хозяйственных объектов, которые охраняла и за чей счет 
содержалась. Основными задачами ведомственной мили‑
ции являлись: охрана государственных предприятий, орга‑
низаций и учреждений; поддержание общественного порядка 
на их территории; производство дознания по уголовным 
делам, возникающим на охраняемых объектах. Позже были 
образованы ведомственный уголовный розыск, ведомствен‑
ная милиция на территории домовладений, в совхозах*.

 * СУ РСФСР. 1924. № 26; Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., 
Чернышев Б. В. и др. Милиция России: документы и материалы. 
1917–1999. Т. 1. 1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 
2001. С. 9–10.

6 февраля 2015 г. состоялась торжественная церемония 
вручения нового знамени ГУ МВД России по Свердловской 
области. В мероприятии приняли участие заместитель мини‑
стра внутренних дел России Виктор Кирьянов, руководители 
всех правоохранительных органов региона, губернатор Евге‑
ний Куйвашев, председатель правительства Денис Паслер, 
спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина, 
главный федеральный инспектор по Свердловской области 
Андрей Березовский, личный состав управления, ветераны 
и представители общественности.

Виктор Николаевич Кирьянов зачитал текст грамоты Пре‑
зидента Российской Федерации и вручил знамя начальнику 
главного управления генерал‑лейтенанту полиции Михаилу 
Бородину.

«На  полотнище знамени начертаны слова «Служим Рос-
сии — служим Закону». Уверен, что знамя будет постоянным 

В период действия новой экономической политики (НЭП) 
и жесткой экономии средств государственного бюджета 
ведомственная милиция сыграла свою положительную роль 
в охране сырьевых запасов и технопарка нарождающейся 
промышленности РСФСР.

В объявленных принципах организации ведомственной 
милиции она разделялась на специальные виды: фабрично‑
заводскую, горную, приисковую, промысловую, портовую, 
ярмарочную, курортную и пр. Там же определялись данные, 
которые должны были в обязательном порядке содержаться 
в заключаемом с предприятием или учреждением договоре. 
При этом указывалось: «…личный состав ведомственной мили-
ции пользуется всеми правами и преимуществами, присвоен-
ными общегосударственной милиции…»*.

 * ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 
153–154; Советская милиция: история и современность 
(1917–1987). — М.: Юридическая литература, 1987. С. 83–84.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель‑
ных территориальных органов МВД России, образователь‑
ных учреждений системы МВД.

Знамена территориальных органов являются их офици‑
альными символами и реликвиями.

Знамя вручается от имени президента в торжественной 
обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения зна‑
мени, проводится церемония прибивки полотнища знамени 
к древку в порядке, установленном министром внутренних 
дел Российской Федерации по согласованию с Геральдиче‑
ским советом при Президенте Российской Федерации.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести органов внутренних дел. Они напо‑
минают личному составу о героических традициях и верно‑
сти священному долгу служить Отечеству и своему народу 

Роль исторического события
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7 февраля
(27 января) 
1777 года

Созданы первые 
полицейские учреждения 

Калужской губернии
Михаил Никитич Кречетников — 
генерал-губернатор Калужского 

и Тульского наместничества

Памятные события

напоминанием личному составу о необходимости честно и доб-
росовестно выполнять служебные обязанности, о готовности слу-
жить Отечеству», — отметил в своем поздравительном выступ‑
лении генерал‑полковник полиции Виктор Кирьянов. Он также 
выразил надежду, что вручение знамени станет еще одним 
шагом к укреплению славных традиций, повышению профес‑
сионализма, авторитета службы, усилению доверия со сто‑
роны граждан к сотрудникам правопорядка.

Калужское наместничество было официально «открыто» 
24 августа 1776 г., имело одного с Тульским наместничеством 
генерал‑губернатора — генерал‑поручика М. Н. Кречетникова. 
Наместники назначались из числа высших сановников импе‑
рии и наделялись чрезвычайными полномочиями. Они имели 
право общего надзора за местным аппаратом управления 
и суда, были ответственны перед императрицей и Сенатом*. 

В состав Калужской губернии вошли 12 уездов: Калуж‑
ский, Тарусский, Боровский, Малоярославецкий, Медынский, 
Мещовский, Серпейский, Мосальский, Жиздринский, Козель‑
ский, Перемышльский и Лихвинский. 

К моменту создания наместничества население Калуж‑
ской губернии составляло 332 600 человек. Центр губер‑
нии — Калуга — делился на три части: Градскую, Жировскую 
и Заверхскую. В городе было 3827 домов, население состав‑
ляло 17 109 человек.

27 января 1777 г. были открыты верхний земский суд, 
губернский магистрат и верхняя земская расправа. Эту дату 
с полным основанием можно считать временем образо‑
вания правоохранительных органов нынешней Калужской 
области.

 * Калужские губернаторы: библиографические очерки / науч. 
ред.: Н. В. Зиновкина, сост.: Н. И. Андреева. — Калуга: Золотая 
аллея, 2001. С. 191.

в  соответствии с  присягой. Знамя как  символ широко 
используется при проведении различных служебных ритуа‑
лов (приведение к присяге, торжественные мероприятия, 
посвященные государственным и ведомственным праздни‑
кам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

После издания в 1775 г. Екатериной II манифеста «Учре‑
ждения для управления губерний Всероссийской империи» 
существенное значение для жизни губерний имело создание 
новых органов полиции. Руководство полицией передавалось 
в ведение губернаторов. При создании полицейских учрежде‑
ний императрица учла и интересы государства, и интересы 
дворянства, а также интересы других сословий. Все сословия 
должны были принимать участие в местном управлении. Дво‑
рян судил верхний земский суд в губерниях и нижний земский 
суд в уездах. Государственных крестьян судила верхняя зем‑
ская расправа в губернии и нижняя расправа в уезде, горо‑
жан — городовой магистрат в уезде и губернский магистрат 
в губернии. Для всех городов, где не было постоянного воен‑
ного гарнизона, учреждалась должность городничего, а в уез‑
дах полицией руководил земский исправник или капитан‑ис‑
правник. Недостатком в организации деятельности полиции 
было то, что городничие и исправники действовали незави‑
симо друг от друга. Подобная организационная разобщен‑
ность отрицательно сказывалась на эффективности борьбы 
с преступностью того времени.

Роль исторического события

27 января 1777 г. были открыты верхний 
земский суд, губернский магистрат 

и верхняя земская расправа.
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7 февраля
1924 года

7 февраля
2011 года

Создание рабоче-
крестьянской милиции 

на территории, входящей 
в состав современной 
Магаданской области

Федор Васильевич Иголкин — 
первый милиционер рабоче-крестьянской 

милиции Ольской волости Охотского 
уезда

А. Кочетов — 
председатель Ольского волостного 

революционного комитета

Федеральный закон 
«О полиции»

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев

Памятные события

Памятные события

7 февраля 1924 г. на должность милиционера Ольской 
волости Охотской уездной рабоче‑крестьянской милиции 
приказом Ольского волостного революционного комитета 
был назначен Иголкин Федор Васильевич. Он стал первым 
милиционером на Колыме. При этом Волревком «препро-
водил» ему «все дела, документы и журналы по РК милиции», 
«1) винтовку 3-линейную кавалерийского образца за № 98 541, 
2) 77 штук 3-линейных патронов, 3) патронташ брезентовый 1 шт., 
4) кухлянку оленью 1 шт.». Постановлением Президиума Все‑
российского центрального исполнительного комитета обра‑
зован Дальневосточный край с переходом от губернского 
и уездного деления на окружную и районную систему. В связи 
с этим Ольская волость реорганизована в Ольский район 
с центром в селе Ола. 27 февраля 1926 г. здесь создана рай‑
онная милиция, в которую Ф. В. Иголкин назначается уже 
старшим милиционером*.

До 7 февраля 1924 г. сведений о сотрудниках милиции 
в Магаданском регионе не имеется. С указанной даты можно 
говорить о формировании советской рабоче‑крестьянской 
милиции на территории современной Магаданской области.

 * ГАМО. Ф. Р‑17. Оп. 1. Д. 8; Оп. 1. Д. 32.

Законом установлено, что полиция является составной 
частью единой централизованной системы федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. В ее 
состав могут входить подразделения, организации и службы, 
создаваемые для выполнения возложенных на полицию обя‑
занностей.

Руководство деятельностью полиции осуществляют 
в пределах своей компетенции руководитель федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руко‑
водители территориальных органов федерального органа 

История создания органов правопорядка на Колыме нераз‑
рывно связана с первыми шагами становления системы госу‑
дарственного управления на Крайнем Севере. Великое освое‑
ние северо‑востока нашей страны началось с Ольской волости 
Охотского уезда, которая 4 января 1926 г. Постановлением 
ВЦИК была реорганизована в Ольский район. 1920–30‑е годы 
были самыми трудными для милиции. Далеко идущим планам 
советской власти чинились препятствия по многим направле‑
ниям. Милиция в те годы оказалась практически один на один 
с  преступным миром  — в  условиях отдаленности, специ‑
фики «туземных» обычаев, экономической разрухи и голода. 
В результате первым милиционерам приходилось не только 
исполнять свои обязанности, но еще и в буквальном смысле 
слова бороться за выживание в суровых условиях Крайнего 
Севера. А в связи с наличием большого количества лагерей, 
спецпоселений преступность только крепла. Особой трудно‑
стью стали дефицит кадров и уровень их образования. Орга‑
низовывать борьбу с преступностью практически с чистого 
листа пришлось людям, не имеющим ни соответствующих 
знаний, ни опыта. Уже много позже, когда стабилизировалась 
политическая обстановка и задачи по обеспечению обще‑
ственного порядка стали более конкретными, начался поиск 
путей их профессионального решения, определились струк‑
туры органов правопорядка.

Принятие Федерального закона «О  полиции» явилось 
знаковым событием в деятельности системы МВД России. 
Не смотря на то, что это событие вписывалось в логику про‑
водимых реформ, восприятие факта переименования мили‑
ции в полицию было воспринято неоднозначно во всех слоях 
общества.

Одновременно разрушался ставший привычным за почти 
вековую историю образ народной милиции, восстанавли‑
валось исторически характерное для Российской империи 
наименование и возникали не всегда позитивные ассоциации 

Роль исторического события
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исполнительной власти в сфере внутренних дел и руководи‑
тели подразделений полиции.

Непосредственно состав полиции, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации ее подразделений определя‑
ются Президентом Российской Федерации. При этом норма‑
тивы и лимиты штатной численности подразделений поли‑
ции в пределах установленной штатной численности органов 
внутренних дел определяются руководителем федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел*.

Подписание закона Президентом Российской Федера‑
ции Д. А. Медведевым состоялось в стенах Академии управ‑
ления МВД России.

 * О полиции: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. 
№ 3‑ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011 г. № 7. Ст. 900.

с полицией Запада. Кроме того, была еще свежа историче‑
ская память о полицаях — пособниках немецко‑фашистских 
оккупантов в Великой отечественной войне 1941–1945 гг. 
Тем не менее, соответствующее политическое решение было 
принято. Первоначально состав полиции был определен соот‑
ветствующим Указом Президента Российской Федерации 
от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»* (вместе с «Положением о Министер‑
стве внутренних дел Российской Федерации»). В соответствии 
с данным указом в структуре центрального аппарата Мини‑
стерства внутренних дел к полиции были отнесены:

1. Главное управление вневедомственной охраны.
2.  Главное управление по  обеспечению безопасности 

дорожного движения.
3. Главное управление по обеспечению охраны обще‑

ственного порядка и координации взаимодействия с орга‑
нами исполнительной власти субъектов Российской Феде‑
рации.

4. Главное управление по противодействию экстремизму.
5. Главное управление собственной безопасности.
6. Главное управление на транспорте.
7. Главное управление уголовного розыска.
8.  Главное управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции.
9. Национальное центральное бюро Интерпола.
10. Управление по обеспечению безопасности лиц, подле‑

жащих государственной защите.
11. Управление по обеспечению деятельности подразде‑

лений специального назначения и авиации.
12. Управление по обеспечению безопасности крупных 

международных и массовых спортивных мероприятий.
13. Управление оперативно‑разыскной информации.
14. Управление по организации дознания.
15. Оперативное управление.
Впоследствии в текст указа вносились изменения.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г. 
№ 10. Ст. 1334.

Разрушался ставший привычным 
за почти вековую историю образ народной 
милиции, восстанавливалось исторически 

характерное для Российской империи 
наименование и возникали не всегда 

позитивные ассоциации с полицией Запада. 
Кроме того, была еще свежа историческая 

память о полицаях — пособниках 
немецко-фашистских оккупантов 

в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг. Тем не менее, соответствующее 
политическое решение было принято.



65

8 февраля
(29 января) 
1649 года

Соборное уложение
Царь Алексей Михайлович

Памятные события
Крупнейшим законодательным памятником XVII в. яви‑

лось Соборное уложение 1649 г., которое возникло под непо‑
средственным влиянием и воздействием событий середины 
XVII в., прежде всего городских восстаний, развернувшихся 
в 1648–1649 гг.

Земский собор 16 июля 1648 г. рассмотрел челобитные 
служилых и торговых людей о составлении нового судеб‑
ника — Уложенной книги. Для разработки уложения была 
создана специальная комиссия (приказ), во главе которой 
стоял боярин князь Никита Иванович Одоевский вместе 
с князем С. Прозоровским, окольничим Ф. Волконским, дья‑
ками Г. Леонтьевым и Ф. Грибоедовым.

1 сентября 1648 г. новый Земский собор начал слушать 
проект уложения и утвердил его 29 января 1649 г.

Соборное уложение отличается большим объемом — 25 
глав, разделенных на 967 статей. Главы построены по рас‑
сматриваемому объекту правонарушения со своеобразным 
тематическим их выделением специальными заголовками, 
например «О разбойных и о татиных делах»*.

Выписка из Соборного уложения (извлечение): «Глава XXI. 
О разбойныхъ и о татиныхъ делахъ. — А въ ней 104 статьи.

1.  Которые разбойники розбиваютъ, и  людей побиваютъ, 
и тати крадутъ в Московскомъ уезде и въ городах, на посадахъ 
и въ уездах, и такiя разбойныя и убiйственныя и татиныя дела 
ведать въ Разбойномъ приказе.

2. А которые воры крадутъ, и убiйственныя всякiя дела чинятъ 
на Москве: и то ведать на Земскомъ дворе, а въ Разбойномъ при-
казе техъ делъ ни чемъ не ведати.

Соборное уложение 1649 г. — первый сборник законов Рос‑
сии в печатной форме, сформированный по рубрикам, кото‑
рые определялись областями права.

Соборное уложение ликвидировало большинство проти‑
воречий, которые существовали в законах конца XVI — пер‑
вой половины XVII столетия. Вместе с тем уложение учиты‑
вало предыдущие достижения российской законодательной 
системы, а  также передовой опыт соседних государств 
в сфере законотворчества и кодификации.

Закон полностью определял правовой статус монарха 
в России и механизмы наследования власти, в нем были 
классифицированы виды преступлений и описаны все воз‑
можные виды наказаний, впервые осуществлялись попытки 
описания института частной собственности.

Сфера деятельности Земского приказа как органа, осу‑
ществляющего полицейские функции, была гораздо шире, 
нежели приказа Разбойного, что также четко было закреп‑
лено Соборным уложением.

Соборное уложение 1649 г. распространило полицейскую 
повинность на все население и грозило солидным денежным 
взысканием горожанам, не принявшим мер к задержанию 
преступников, регламентировало такие полицейские функции, 
которые возникли задолго до создания регулярной полиции, 
как, например, надзор за передвижением населения.

Судебное право в уложении составило особый комплекс 
норм, регламентировавших организацию суда и процесса. 
Еще  более определенно, чем  в  судебниках, здесь проис‑
ходило разделение на две формы процесса: суд и розыск. 

Роль исторического события

Соборное уложение отличается большим объемом — 25 глав, разделенных на 967 статей. 
Главы построены по рассматриваемому объекту правонарушения со своеобразным 

тематическим их выделением специальными заголовками.
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3. А ведати въ городахъ разбойныя и убiйственныя и татиныя 
дела Губнымъ старостамъ и целовальникомъ по наказомъ изъ 
Разбойного приказу, а Воеводамъ в городахъ такихъ делъ ничемъ 
не ведать. А где Губныхъ старостъ нетъ, и в техъ городахъ губныя 
дела ведать Воеводамъ и приказнымъ людемъ.

5.  А  то  Губнымъ старостамъ приказывати накрепко, и  въ 
наказахъ писати имъ съ великимъ подкрепленiемъ, чтобы они 
про  татей и  про  разбойниковъ сыскивали, и  того смотрели, 
и берегли накрепко, чтобы однолично нигде татей и розбойни-
ковъ розбойничьих становъ и прiездовъ не было».

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 1. № 1 / 21.

В законодательстве того времени все еще отсутствовало 
четкое разграничение между гражданско‑процессуальным 
и уголовно‑процессуальным правом. Однако различались 
две формы процесса — состязательный (суд) и следственный 
(розыск), причем последний приобретал все большее значе‑
ние. Соборное уложение 1649 г. значительно расширило пра‑
вовую базу правоохранительной деятельности государства. 
Оно включало нормы, обязывающие содействовать государ‑
ству в охране порядка и борьбе с преступностью.

С принятием Соборного уложения впервые в российском 
законодательстве государственные преступления выделены 
в особый раздел.

9 февраля
(28 января) 
1811 года

Осип Петрович 
Козодавлев — министр 

внутренних дел 
с 9 февраля (28 января) 

1811 г. по 5 августа 
(24 июля) 1819 г.

Окончил Лейпцигский университет (1774). С 1774 по 1777 г. находился 
на службе в Правительствующем сенате (протоколист). С 18 декабря 1780 г. 
по 27 января 1783 г. — советник Санкт‑Петербургской палаты гражданского 
суда. С 27 января 1783 г. — советник при директоре Императорской академии 
наук. С 10 сентября 1784 г. по 28 июня 1786 г. — директор народных училищ 
Санкт‑Петербургской губернии. С 21 июня 1793 г. по 3 января 1797 г. — член 
комиссий об учреждении народных училищ и о коммерции. 28 февраля 1797 г. 
был назначен обер‑прокурором Третьего департамента Сената. С 8 декабря 
1799 г. — сенатор. Участвовал в составлении «Общего гербовника». Заведовал 
юнкерской школой. С 19 января 1808 г. по 28 января 1811 г. — товарищ мини‑
стра внутренних дел Российской империи, курировал Главное почтовое прав‑
ление. С 1 января 1810 г. — член Государственного совета. С 31 марта 1810 г. 
по 28 января 1811 г. занимал должность управляющего МВД. С 28 января 
1811 г. по 24 июля 1819 г. — министр внутренних дел. Действительный тай‑
ный советник (1818)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 13.

О. П. Козодавлев (1754–1819)
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9 февраля
1935 года

10 февраля
(29 января) 
1883 года

Сформировано 
Управление НКВД 
СССР по Тверской 

(Калининской) области
Комиссар государственной безопасности 

3-го ранга Я. А. Дейч — 
первый руководитель УНКВД 

по Тверской (Калининской) области

Именной указ 
«Инструкция инспектору 

секретной полиции»
Император Александр III

Памятные события

Памятные события

9 февраля 1935 г. было создано Управление НКВД по Твер‑
ской (Калининской) области*. Первым народным комиссаром 
УНКВД был назначен комиссар государственной безопасно‑
сти 3‑го ранга Я. А. Дейч, который работал в данной должно‑
сти до 1936 г.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 8а.

Из инструкции:
«§ 1. Инспектору секретной полиции в силу Высочайше утвер-

жденного Положения об устройстве сей полиции (п. 5) принадле-
жит ближайшее руководство деятельностью указанных в после-
дующем параграфе учреждений оной, в видах единообразного 
направления производимых ею розысков.

§ 2. Инспектор секретной полиции, впредь до дальнейших рас-
поряжений, участвует в розыскной по государственным преступ-
лениям деятельности нижеследующих учреждений, заведующих 
в настоящее время предметами ведомства секретной полиции: 
а) отделений по охранению общественного порядка и безопасности 
при управлениях С.-Петербургского и Московского обер-полицмей-
стеров и б) жандармских управлений: губернских — московского, 
харьковского, киевского, херсонского и городского — в Одессе.

§ 3. Начальники вышеуказанных жандармских управлений 
и начальник Московского отделения по охранению общественного 
порядка и безопасности обязаны сообщать инспектору секретной 
полиции, по его требованию, сведения как об организации, лич-
ном составе и стоимости состоящих в их заведовании агентур, 
так равно и о ходе розысков.

29 января 1935 г. постановлением ВЦИК была образо‑
вана Калининская область. В ее состав вошли 47 районов 
из Московской, Западной и Ленинградской областей. Сразу 
после образования области были сформированы областные 
органы власти, в том числе и управление НКВД.

Данный документ из сферы деятельности политической 
полиции отражает степень напряженности в государстве 
в  период активизации революционно‑террористических 
актов, усиления борьбы с  государственными преступле‑
ниями.

Первым инспектором был назначен подполковник Геор‑
гий Порфирьевич Судейкин — личность легендарная. После 
его гибели от рук народовольцев (16 декабря 1883 г.) эта 
должность была упразднена. Инструкция инспектору секрет‑
ной полиции была рассчитана на долгие года, но раскрыла 
полномочия только одного служителя политической поли‑
ции — «главного сыщика» Российской империи Г. П. Судей‑
кина в 1882–1883 гг.

Главная заслуга Судейкина в  том, что  он выполнил 
поставленную задачу министра внутренних дел Д. А. Тол‑
стого и  директора Департамента государственной поли‑
ции В. К.  Плеве по  разгрому революционно‑террористи‑
ческих организаций, самой крупной и опасной из которых 
была, с точки зрения государства, «Народная воля». Дирек‑
тор департамента Плеве с  подполковником Судейкиным 

Роль исторического события

Роль исторического события

Сразу после образования области были сформированы областные органы власти, 
в том числе и управление НКВД.
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11 февраля
(31 января) 
1768 года

Первое упоминание 
о полиции в Челябинске

Памятные события

Примечание: Сообщения эти предпочтительно делаются 
изустно, письменными они могут быть только в случае особого 
заявления о том инспектора»*.

 * ГАРФ. Ф. 102. 3‑е делопроизводство. 1882. Д. 977; 
Троицкий Н. А. Секретная инструкция тайной полиции 
[публикуется впервые] // Освободительное движение 
в России: межвузовский сборник научных трудов / под ред. 
Н. А. Троицкого. — Саратов: Издательство Саратовского 
университета, 2000. Вып. 18. С. 139–141.

Первое упоминание о полиции в Челябинске относится 
к 31 января 1768 г., когда был составлен план города. На нем 
было обозначено помещение, в котором располагалась поли‑
ция*. В этом же году императрицей Екатериной II была издана 
новая глава ее знаменитого «Наказа» — «О благочинии, назы‑
ваемом инако полицией». Это отправная точка для развития 
и провинциальной (местной) полиции.

 * Милиция Челябинской области: 1802–2002. Страницы 
истории. — ГУВД Челябинской области, 2002. С. 11.

разработали систему тайной агентурной работы внутри рево‑
люционных организаций, по своей эффективности — самую 
крупную в Российской империи в XIX в. Благодаря этому раз‑
грому была достигнута стабильность в обеспечении обще‑
ственной безопасности империи вплоть до начала XX в.

В  соответствии с  общепринятой практикой середины 
XVIII в. полиция не являлась самостоятельным учреждением 
и входила в структуру воеводской канцелярии, а полицейские 
обязанности в крепости, каковой Челяба являлась по статусу, 
были возложены на «провинциальную» роту солдат.

В середине XVIII в. в России господствовала правовая 
и организационная неопределенность в деятельности поли‑
ции, отсутствовали четкое юридическое определение задач, 
роли и места полиции в государственном механизме, ясные 
стратегические планы ее развития.

Роль исторического события

11 февраля
(29 января) 
1918 года

Положение о народной 
милиции Москвы

Памятные события
Важным этапом в создании аппарата московской мили‑

ции было принятие 29 января 1918 г. президиумом исполкома 
Московского Совета рабочих и красногвардейских депутатов 
Положения о народной милиции г. Москвы. 

Положением предусматривалось, что во главе всего управ‑
ления милицейским делом города Москвы стояли два лица: 
комиссар по гражданской части и комиссар по наружной 
охране города. В компетенцию первого входили все дела, 
касающиеся административной части управления города, 
а второй ведал наружной охраной Москвы.

Данным положением был введен институт районных комис‑
саров как орган надзора за правильным и точным выполне‑
нием распоряжений и инструкций Совета милиции, комисса‑
ров по гражданской и наружной части.

В положении были определены и исполнительные органы — 
участковые комиссариаты, которые состояли из следующих 
частей: уголовно‑следственной, административной и наруж‑
ной охраны. В соответствии с положением были созданы вспо‑
могательные органы комиссариата милиции: юрисконсульт‑
ский отдел, школа резерва, конный и пеший резервы милиции, 
арестные дома, хозяйственная часть милиции, уголовно‑ра‑
зыскная милиция. Организация уголовно‑разыскной части 

Роль исторического события
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11 февраля
1920 года

Создание органов 
правопорядка на Дону

Федор Степанович Федякин — 
первый начальник городской 

и по совместительству областной 
милиции Дона

Федор Петрович Симонов — 
начальник Управления донской милиции

Памятные события
Днем рождения милиции Дона принято считать 11 февраля 

1920 г. В этот день военно‑революционный комитет издал при‑
каз за номером 22, в котором говорилось: «Вся постоянно фор-
мируемая боевая дружина города и боевые дружины комендатур 
города Ростова и Нахичевани-на-Дону с сего числа переименовы-
ваются в народную милицию». 

Этим же приказом был назначен и первый начальник город‑
ской, а по совместительству и областной милиции Федор Сте‑
панович Федякин*. Но во главе областной милиции он пробыл 
всего 21 день. 4 марта из Москвы в столицу Дона команди‑
руется группа сотрудников правоохранительных органов 
во главе с новым начальником управления милиции Донской 
области Ф. П. Симоновым*. 

За первые 10 лет существования управления во главе дон‑
ской милиции стояли, сменяя друг друга, 14 человек.

 * 80 лет Донской милиции. Страницы истории. — Ростов н / Д., 
1999. С. 15–16.

возлагалась на Совет милиции. «Ведение же дела, — отмечалось 
в положении, — принадлежит комиссару по уголовно-розыскной 
милиции, входящему полноправным членом в Совет милиции»*. 
В документе оговаривался также порядок назначения и сме‑
щения с должности комиссара, приема и увольнения милицио‑
неров и служащих канцелярии.

 * ЦГА Москвы, Ф. Р 2540. Оп. 1. Д. 4. Л. 4, 4 об.

9 февраля 1920 г. Главным управлением РКМ издан при‑
каз «О принципах организации работы милиции на местах»*. 
В соответствии с ним создавалась милиция на Дону. Приказ 
предусматривал нормативы штатной численности из расчета 
один милиционер на 3000 жителей в уезде и один милиционер 
на 4000 жителей в городе. Наряду с этим приказом закреп‑
лялся порядок районного деления уездов из расчета 50 тыс. 
человек населения на район, а в местах с редким прожива‑
нием населения — из расчета общей площади (от 4 до 5 тыс. 
квадратных верст).

К середине 1920 г. был создан единый аппарат общей 
милиции. Принципы ее организационного построения полу‑
чили закрепление в положении от 10 июня 1920 г., утвер‑
жденном ВЦИК. Положение закрепляло опыт первых лет 
строительства органов советской милиции. С изданием поло‑
жения в основном завершался процесс становления милиции 
как штатного государственного органа, стабилизировался ее 
кадровый состав.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 23. Д. 9.

Роль исторического события

«Ведение же дела принадлежит комиссару 
по уголовно-розыскной милиции,

входящему полноправным членом 
в Совет милиции».

«Вся постоянно формируемая боевая дружина города и боевые дружины комендатур города 
Ростова и Нахичевани-на-Дону с сего числа переименовываются в народную милицию».
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11 февраля
1942 года

11 февраля
1943 года

Директива НКВД 
СССР о выявлении 

всех оставшихся 
без родителей детей

Указ Президиума 
Верховного Совета 

СССР об объявлении 
приказа НКВД СССР 

установить новые 
специальные звания 

личному составу рабоче-
крестьянской милиции

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

Памятные события

Памятные события

Согласно директиве НКВД СССР от 11 февраля 1942 г. 
№ 50 органы милиции должны были выявлять всех остав‑
шихся без родителей детей и направлять их в приемники‑
распределители НКВД, создать для этого справочно‑адрес‑
ные детские столы*. До 1942 г. такие комнаты действовали 
не во всех областных и городских центрах, а на железнодо‑
рожных станциях их создание не было предусмотрено.

 * ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3с. Д. 14. Л. 42–46.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР был 
объявлен приказ НКВД № 104 от 11 февраля 1943 г. об уста‑
новлении новых специальных званий личному составу рабо‑
че‑крестьянской милиции*.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 146.

В военный период детская беспризорность и безнадзор‑
ность приобрела массовый характер. В связи с этим сфера 
деятельности милиции, связанная с пресечением этих нега‑
тивных явлений, потребовала существенных преобразова‑
ний.

Дети, обнаруженные на вокзалах, улицах и в других обще‑
ственных местах, направлялись в детские комнаты милиции. 
С беспризорностью на транспорте боролись также поездные 
бригады и заградительные посты для предупреждения про‑
езда беспризорных детей*.

 * Гусак В. А. Советская милиция в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.): обеспечение функционирования 
тыла. — Челябинск: Издательство Челябинского юридического 
института МВД России, 2009. С. 62–63.

Введение новых знаков различия явилось одним из меро‑
приятий правительства, направленных на повышение роли 
и авторитета НКВД, а также укрепление дисциплины среди 
самих сотрудников. Одновременно с установлением новых 
званий были введены погоны, создано новое, в том числе 
и парадное, обмундирование.

Согласно приказу были введены следующие специаль‑
ные звания: для  высшего начальствующего состава  — 
комиссар милиции 1‑го ранга, комиссар милиции 2‑го ранга 
и комиссар милиции 3‑го ранга; для старшего начальствую‑
щего состава — полковник милиции, подполковник милиции 
и майор милиции; для среднего начсостава — капитан мили‑
ции, старший лейтенант милиции, лейтенант милиции и млад‑
ший лейтенант милиции; для младшего начсостава — стар‑
шина милиции, старший сержант милиции, сержант милиции, 
младший сержант милиции и старший милиционер*.

 * Токарь Л. Н. История российского форменного костюма. 
Советская милиция, 1918–1991. — СПб., 1995. С. 56–63.

Роль исторического события
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Введение новых знаков различия явилось 
одним из мероприятий правительства, 

направленных на повышение роли 
и авторитета НКВД, а также укрепление 

дисциплины среди самих сотрудников. 
Одновременно с установлением новых званий 

были введены погоны, создано новое, в том 
числе и парадное, обмундирование.
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11 февраля
1943 года

13 (1) февраля
1817 года

Создание Управления 
НКВД по Курганской 

области
Подполковник госбезопасности 

Алексей Сергеевич Соломатов — 
начальник УНКВД Курганской области

День создания 
московского 

жандармского дивизиона
Император Александр I

Памятные события

Памятные события

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 фев‑
раля 1943 г. была образована Курганская область. В ее состав 
вошли 32 района, входивших ранее в состав Челябинской 
и Омской областей, два города областного подчинения — 
Курган и Шадринск, три рабочих поселка и 1784 населенных 
пункта. В связи с этим приказом НКВД СССР от 11 февраля 
1943 г. № 00268 было создано УНКВД по Курганской области. 
Начальником вновь созданного управления стал подполков‑
ник госбезопасности А. С. Соломатов*.

 * Об образовании Курганской области в составе РСФСР: Указ 
Президиума ВС СССР от 6 февраля 1943 г.; приказ НКВД СССР 
от 11 февраля 1943 г. № 00268; Служим России! К 70‑летию 
УМВД России по Курганской области. — Курган, 2013.

1 февраля 1817 г. был создан московский жандармский 
дивизион (состоящий из двух эскадронов), подчиненный 
обер‑полицмейстеру.

«Высочайше утвержденное положенiе для Жандармовъ вну-
тренней стражи. Именный указъ, данный Начальнику Глав-
наго Штаба. Необходимость и польза конныхъ отрядовъ въ 
составе внутренной стражи представлялись при самомъ обра-
зованiи стражи сей»* (Положение для жандармов внутрен‑
ней стражи).

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 34. № 26650.

Великая Отечественная война стала отправной точкой 
в создании Курганской области. Именно в эти годы в Заура‑
лье были эвакуированы 22 промышленных предприя‑
тия и около 150 тыс. человек из центральной части СССР. 
Регион приобрел важное стратегическое значение, вырос 
объем промышленного производства в 1,5 раза, в том числе 
в машиностроении и металлообрабатывающей промышлен‑
ности — в 3,7 раза. Создание области явилось отправной точ‑
кой в организации областного управления Наркомата вну‑
тренних дел.

В основном обязанности жандармов военной полиции 
и конной городской полиции не выходили за рамки обычной 
полицейской службы.

Жандармы внутренней стражи находились в оператив‑
ном подчинении полицмейстеров, но считались откоманди‑
рованными из военного министерства и числились в штате 
последнего.

Роль исторического события

Роль исторического события

13 (1) февраля
1899 года

Памятные события
1 февраля (по старому стилю) 1898 г. император Нико‑

лай II утвердил мнение Государственного совета «Об усиле‑
нии полицейского надзора в районах промышленных заве‑
дений», в котором говорилось: «1. Для усиления полицейского 
надзора за населением фабрик, заводов и промыслов в губерниях 
Европейской России и в Закавказье учредить 160 должностей 

Криминальная ситуация в районах сосредоточения про‑
мышленных предприятий была крайне сложной. Одновре‑
менно в конце XIX в. отмечается рост стачечного движения. 
Так, за период с 1895 по 1897 гг. на фабриках, заводах и гор‑
ных промыслах было зафиксировано 303 случая забасто‑
вок и беспорядков. Имевшейся численности полиции было 

Роль исторического события
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13 (1) февраля
1899 года

13 февраля
1920 года

Образование фабрично-
заводской полиции

Император Николай II

Иван Логгинович Горемыкин — 
министр внутренних дел

Сергей Юльевич Витте — 
министр финансов

Постановление Совета рабоче-
крестьянской обороны 

«О предоставлении права 
красноармейцам, родившимся 

в 1891 г. и ранее, поступать 
на службу в милицию 
и инструкция к нему»

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 
Председатель Совета рабоче-

крестьянской обороны

Памятные события

полицейских надзирателей, из коих 40 первого разряда и 120 
второго разряда, с присвоением сим должностям окладов содер-
жания и  прочих служебных преимуществ, предоставленных 
подобным должностям Высочайше утвержденными 25 декабря 
1862 года (39087) штатами полиции в губерниях, по Общему Учре-
ждению управляемых»*.

В рассматриваемый период в империи полиция функцио‑
нировала в пределах штатного расписания, утвержденного 
в 1862 г. Однако интенсивное развитие фабрично‑заводской 
деятельности в стране обусловило образование целых про‑
мышленных районов со значительным количеством насе‑
ления. При этом численность полиции оставалась в целом 
без каких‑либо существенных изменений.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 19. Отд. 1. № 16439.

Согласно инструкции:
«Поступить на службу в милицию может каждый красноар-

меец, грамотный, имеющий 28 лет от роду, пробывший не менее 6 
месяцев на фронте и вследствие ранений или болезни эвакуиро-
ванный из действующих армий в тыл: лечебные заведения, кадры 
выздоравливающих, тыловые части, а также находящиеся в отпу-
сках для поправления здоровья».

Прием производился городскими и уездными управле‑
ниями общей милиции и районными управлениями речной 
и железнодорожной милиции*.

 * Декреты советской власти. Т. 7 / 10 декабря 1919–31 марта 
1920. — М.: Институт марксизма‑ленинизма при ЦК КПСС; 
Институт истории Академии наук СССР, 1974. С. 129–131.

недостаточно для обеспечения правопорядка в промышлен‑
ных районах. В документах Департамента полиции отмеча‑
лось: «Недостаточность надлежащаго полицейскаго надзора 
в  районах промышленных заведений ощущается постоянно, 
в особенности же сильно сказывается во время волнений среди 
рабочих. Поступающия в Министерство Внутренних Дел сведения 
о безпорядках на фабриках и заводах свидетельствуют, что одной 
из главных причин быстраго развития и распространения без-
порядков служит отсутствие на месте достаточности полицей-
ской силы». Постоянное привлечение войск для наведения 
порядка отрицательно сказывалось на их боевой подготовке 
и вызывало дополнительные финансовые издержки. В сло‑
жившейся ситуации министрами внутренних дел и финансов 
было признано необходимым усиление полицейского над‑
зора за фабрично‑заводским населением, о чем было внесено 
совместное представление на рассмотрение Государствен‑
ного совета, получившее его одобрение, затем утвержденное 
императором*.

 * ГАРФ. Ф. 102. 2‑е делопроизводство. Оп. 54. 1897. Д. 38. Л. 76, 
77, 77 об., 78, 79 об., 98 об., 99.

В результате в органы милиции к ноябрю 1920 г. посту‑
пили около 30 тыс. красноармейцев, что значительно укре‑
пило ее ряды*.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. С. 10.

Роль исторического события

«Учредить 160 должностей полицейских 
надзирателей, из коих 40 первого разряда…»
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14 (1) февраля
1909 года

Создано Севастопольское 
временное сыскное 

отделение
Басюра — 

начальник сыскного отделения

Памятные события
В соответствии с приказом полицмейстера севастополь‑

ского градоначальства № 33 от 1 февраля 1909 г. при Общем 
полицейском управлении создано временное сыскное отде‑
ление*, которое находилось под непосредственным наблю‑
дением помощника полицмейстера. Канцелярия отделения 
помещалась при общем полицейском управлении. Отделение 
создавалось с целью облегчения чинам общей полиции осу‑
ществления розыска по уголовным преступлениям. Ему пред‑
писывалось не вмешиваться в розыск по делам политиче‑
ского характера. При случайном обнаружении преступления 
политического характера сотрудники отделения должны были 
немедленно прекратить розыск и представить все собранные 
по данному преступлению сведения начальнику охранного 
отделения и ожидать его распоряжений. В отношении разыск‑
ной деятельности чины сыскного отделения должны были 
руководствоваться уставами «О предупреждении и пресече‑
нии преступлений», «Уголовное судопроизводство», а также 
индивидуальными инструкциями руководства.

 * Архив города Севастополя (АГС). Ф. 27. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.

Несмотря на постоянное увеличение общеуголовной пре‑
ступности (по оценкам российских ученых, темпы ее роста 
превышали прирост населения в 2–3 раза), специальные 
аппараты для борьбы с ней развивались очень медленно. 
Закон о создании уголовно‑сыскных отделений был принят 
только в июле 1908 г. По закону от 6 июля 1908 г. «Об органи‑
зации сыскной части»* для производства розыска по делам 
общеуголовного характера в составе полицейских управле‑
ний во всех губернских городах, а также в некоторых уезд‑
ных были созданы сыскные отделения, деятельность которых 
основывалась «на применяемых в Западной Европе началах». 
Сыскное отделение должно было заниматься розыском 
по делам общеуголовного характера.

В Таврической губернии, куда входил Севастополь, в соот‑
ветствии с указом от 6 июля 1908 г. были организованы 
сыскные отделения 3‑го разряда в губернском центре Сим‑
ферополе и Керчи‑Еникале. В Севастополе в 1909 г. было 
образовано временное сыскное отделение.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. № 30672.
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14 февраля
1997 года

Создано Новочеркасское 
суворовское военное училище 

МВД России
Генерал армии Анатолий Сергеевич 

Куликов — министр внутренних дел РФ

Генерал-майор внутренней службы 
Иван Степанович Охота — первый 

начальник Новочеркасского суворовского 
военного училища МВД России

Памятные события
В  соответствии с  Распоряжением Правительства Рос‑

сии от 14 февраля 1997 г. № 202‑р* и Приказом МВД России 
№ 223 от 14 апреля 1997 г., подписанным министром внутрен‑
них дел генералом армии А. С. Куликовым, училище получило 
свое нынешнее название — Новочеркасское суворовское 
военное училище МВД России. 

С 1997 г. учебное заведение существует под современным 
названием. Полномочия учредителя училища от имени Рос‑
сийской Федерации осуществляет Министерство внутренних 
дел, за исключением решений о его реорганизации и ликви‑
дации.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 г. 
№ 8. Ст. 990.

Цель деятельности училища — предоставление возможно‑
сти несовершеннолетним гражданам получить среднее общее 
образование и сформировать культуру личности, заложить 
основы профессионального образования МВД России.

Основные задачи образовательной организации на совре‑
менном этапе — совершенствование деятельности командно‑
преподавательского состава, формирование у обучающихся 
профессионально значимых качеств будущего сотрудника 
органов внутренних дел, воспитание патриотизма, сознания 
общественного и служебного долга, создание условий для раз‑
ностороннего развития личности.

Роль исторического события



74

15 февраля
1918 года

Создание Саранской 
уездной милиции
Илья Тимофеевич Сергеев — 

начальник Саранской уездной милиции

Памятные события
15 февраля 1918 г. в Саранске на уездном съезде Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были созданы 
новые органы управления уездом, в том числе и милиция. 
10 января 1918 г. в Симбирской губернии приказом губерн‑
ского комиссара по внутренним делам был смещен с поста 
губернский инспектор милиции Временного правительства 
и провозглашено образование советской рабоче‑крестьян‑
ской милиции*. Председателем уездного исполнительного 
комитета и комиссаром внутренних дел был избран Федор 
Семенович Каплев. Начальником Саранской уездной мили‑
ции стал бывший прапорщик царской армии Илья Тимофее‑
вич Сергеев, который был отличным работником и показал 
большие организаторские способности в деле охраны обще‑
ственного порядка.

 * Безбородов Г. Н. В те далекие годы. — Ульяновск, 1971. С. 22.

В Саранске была учреждена рабочая милиция, которая 
находилась в ведении Совета рабочих и солдатских депута‑
тов. Особенностью становления милиции в Мордовии явля‑
лось то, что кадры комплектовались из мобилизованных сол‑
дат и рабочих, среди которых были представители мордвы.

15 февраля 1918 г. в здании саранской учительской семи‑
нарии открылся объединенный уездный съезд Советов рабо‑
чих, солдатских и крестьянских депутатов, где присутство‑
вали 235 делегатов. На этом съезде были созданы органы 
управления уездом, куда вошли большевики и преданные 
делу революции беспартийные.
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15 февраля
1962 года

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении 

ответственности 
за посягательство 

на жизнь, здоровье 
и достоинство работников 

милиции и народных 
дружинников»

Леонид Ильич Брежнев — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР

Памятные события
Указ устанавливал наказание за противодействие законной 

деятельности работников милиции и народных дружинников 
при исполнении возложенных на них обязанностей по охране 
общественного порядка.

За  злостное неповиновение законному распоряжению 
или  требованию, оскорбление, оказание сопротивления 
работнику милиции или народному дружиннику полагалось 
лишение свободы на срок до одного года, или исправитель‑
ные работы на тот же срок, или штраф до ста рублей; те же 
действия, сопряженные с насилием или угрозой примене‑
ния насилия, а равно принуждение этих лиц путем насилия 
или угрозы применения насилия к выполнению явно неза‑
конных действий влекли за собой лишение свободы на срок 
от одного года до пяти лет.

В  указе сказано, что  «посягательство на  жизнь работ-
ника милиции или народного дружинника в связи с их служеб-
ной или общественной деятельностью по охране обществен-
ного порядка наказывается лишением свободы на срок от пяти 

Документ приняли, «идя навстречу пожеланиям обществен-
ности», в целях усиления ответственности за посягательства 
со стороны преступных и иных антиобщественных элемен‑
тов на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, 
народных дружинников, а также военнослужащих, выполняю‑
щих важные обязанности по охране общественного порядка 
и  прав граждан*. Указ устанавливал административную 
ответственность граждан за противодействие законным тре‑
бованиям сотрудников милиции и народных дружинников 
и уголовную ответственность за их оскорбление или пося‑
гательство на их жизнь в период выполнения должностных 
и общественных обязанностей. В указ вносились изменения, 
усиливающие такую ответственность, действовавшие вплоть 
до 1988 г.**

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 8. Ст. 83.
 ** Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 

Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. С. 68.
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16 февраля
1920 года

Инструкция 
ГУРКМ НКВД 

РСФСР волостным 
милиционерам

Михаил Иванович Васильев-Южин — 
заведующий Главным управлением РКМ

Памятные события
Инструкция подписана заведующим Главным управлением 

советской РКМ Васильевым (М. И. Васильев‑Южин) и заве‑
дующим инспекторским отделом ГУРКМ Г. Молдавским. В ней 
в 30 параграфах подробно описаны основные права и обя‑
занности сельского (волостного) милиционера и его двойная 
подотчетность. Так, в первом параграфе определялось: «Стар-
ший волостной милиционер находится в непосредственном под-
чинении своего районного начальника, но вместе с тем состоит 
под наблюдением волисполкома и отдела волуправления, все 
законные распоряжения коих также исполняет». Также в инструк‑
ции были определены действия старшего и младшего волост‑
ных милиционеров на месте происшествия*.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 23. Д. 64. Л. 12–13.

Значение инструкции для волостных милиционеров было 
огромным, так как практически впервые были определены 
и систематизированы права и обязанности сельских мили‑
ционеров, их подчиненность, а также последовательность 
их действий на местах происшествий и в повседневной дея‑
тельности*.

 * Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В. и др. Милиция 
России: документы и материалы. 1917–1999. Т. 1. 
1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 2000. С. 78–82.
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до  пятнадцати лет со  ссылкой на  срок от  двух до  пяти лет 
или без ссылки, а при отягчающих обстоятельствах — смертной 
казнью»*.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 8. Ст. 83.

Документ приняли, «идя навстречу 
пожеланиям общественности».

16 февраля
1933 года

Постановление СНК СССР 
«О мероприятиях по усилению 

борьбы с хищениями 
и растратами в государственных 

и кооперативных торговых 
предприятиях»

Вячеслав Михайлович Молотов — 
председатель СНК СССР

Памятные события
Постановление СНК СССР «О  мероприятиях по  усиле‑

нию борьбы с хищениями и растратами в государственных 
и кооперативных торговых предприятиях» наметило систему 
мер по усилению борьбы с хозяйственными и должностными 
преступлениями, а также определило задачи государствен‑
ных органов, в том числе и милиции, в искоренении таких 
правонарушений.

Извлечение из постановления:
«В случаях хищений и растрат к уголовной ответственно-

сти должны привлекаться наряду с непосредственными винов-
никами… также и руководители соответствующих правлений 
ЗРК, ЦРК, горпо, райпо в городах, отделов рабочего снабжения, 
контор государственной торговли и т. п. за несвоевременные 

Эти нормативные акты расширяли правовые основы дея‑
тельности милиции, способствовали активизации ее работы 
по искоренению хозяйственных и должностных преступле‑
ний. Борьба с преступлениями, причинявшими ущерб социа‑
листической экономике, имела огромное значение для укреп‑
ления хозяйственных организаций и  государственного 
аппарата*.

На решение этих задач были направлены и другие законо‑
дательные акты Советского государства, в частности: Поста‑
новление ЦИК и СНК СССР от 8 декабря 1933 г. «Об ответ‑
ственности за выпуск недоброкачественной продукции»**, 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июля 1934 г. «О допол‑
нении уголовных кодексов союзных республик статьей 
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17 февраля
1994 года

Образование 
Северо-Восточного 

управления органами 
внутренних дел 

на транспорте
Генерал-полковник внутренней службы 

Евгений Александрович Абрамов — 
и. о. министра внутренних дел РФ

Памятные события
Приказом МВД России от 17 февраля 1994 г. № 57 было 

образовано Северо‑Восточное линейное управление внутрен‑
них дел на транспорте с дислокацией в г. Якутске*. Линейные 
подразделения были созданы по всей территории Республики 
Саха (Якутия) и в Чукотском автономном округе, в основном  
на значительном удалении друг от друга.

Первый начальник Северо‑Восточного линейного управле‑
ния внутренних дел на транспорте — полковник милиции Кри‑
кунов Сергей Степанович.

В дальнейшем в соответствии с Приказом МВД России 
от 3 августа 2010 г. № 570 «Вопросы реформирования орга‑
нов внутренних дел на транспорте» Северо‑Восточное управ‑
ление внутренних дел на транспорте вошло в состав Управ‑
ления на  транспорте МВД России по  Дальневосточному 
федеральному округу.

 * Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 97. Л. 64.

Подразделения Северо‑Восточного линейного управле‑
ния МВД России на транспорте несли и продолжают нести 
службу на объектах и коммуникациях транспортного ком‑
плекса в достаточно специфических условиях, обусловленных 
сезонностью функционирования речного и морского транс‑
порта, доля которых в ввозе всех видов грузов, включая стра‑
тегически важный Северный завоз, составляет около 70 %. 
Воздушный транспорт является практически единственным 
видом магистрального транспорта, обеспечивающим кругло‑
годичную связь с центральными областями страны*.

В оперативном обслуживании Северо‑Восточного ЛУ МВД 
России на транспорте находятся два речных пароходства, 8 
речных и 6 морских портов, 33 аэропорта, а также участок 
железной дороги протяженностью свыше 500 км.

 * На стыке трех стихий. 200‑летию милиции посвящается. — 
Якутск. 2002. С. 3.
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и недостаточные меры борьбы с хищениями и растратами в объ-
единяемых ими торговых предприятиях…»*.

Предписывалось «обязательное прохождение заведующих 
крупными магазинами, складами и базами через специальные 
аттестационные комиссии»**.

 * СЗ СССР. 1933. № 13. Ст. 176.
 ** Там же.

об ответственности за обворовывание потребителя и обман 
Советского государства»***.

 * История Советской милиции: в 2 т. / под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 1. С. 316–317.

 ** СЗ СССР. 1933. № 73. Ст. 442.
 *** СЗ СССР. 1934. № 40. Ст. 320.

«В случаях хищений и растрат к уголовной ответственности должны привлекаться наряду 
с непосредственными виновниками… также и руководители соответствующих правлений ЗРК, 

ЦРК, горпо, райпо в городах, отделов рабочего снабжения, контор государственной торговли и т. п. 
за несвоевременные и недостаточные меры борьбы с хищениями и растратами в объединяемых 

ими торговых предприятиях……»
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17 февраля
2015 года

Вручение знамени 
УМВД России 

по Хабаровскому 
краю и УМВД России 

по Магаданской области

Памятные события
17 февраля 2015 г. министр внутренних дел Российской 

Федерации генерал‑полковник полиции Владимир Колоколь‑
цев вручил знамя начальнику УМВД России по Хабаровскому 
краю генерал‑майору полиции Михаилу Черникову. Министр 
поздравил сотрудников полиции со знаменательным собы‑
тием и пожелал им дальнейших успехов в службе. Владимир 
Колокольцев сказал, что этот символ знаменует собой сле‑
дующий этап работы гарнизона, и пожелал бережно хранить 
и всегда быть достойными его.

В этот же день 17 февраля 2015 г. УМВД России по Мага‑
данской области было вручено новое знамя. Министр вну‑
тренних дел генерал‑полковник полиции Владимир Коло‑
кольцев представил личному составу нового начальника 
УМВД России Магаданской области полковника полиции 
Александра Винникова и вручил новое знамя. Глава МВД 
России выразил уверенность в том, что вручение гарни‑
зону нового знамени станет еще одним стимулом, который 
придаст личному составу органов внутренних дел области 
новые силы.

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события

18 (15) февраля
1918 года

Организация советской 
милиции в Вятской 

губернии
Василий Виссарионович Утробин — 

первый руководитель вятской городской 
милиции

Памятные события
Первый общегубернский съезд рабочих, солдатских и кре‑

стьянских депутатов состоялся только 5  января 1918  г. 
С этого времени началось строительство нового аппарата 
правоохранительных органов в Вятской губернии. В начале 
1918 г., помимо уголовно‑разыскного бюро, в Вятке суще‑
ствовали две милицейские части, именовавшиеся городской 
милицией, которые подчинялись штабу Красной гвардии.

5 февраля 1918 г. первым руководителем милиции был 
назначен комиссар Красной гвардии Утробин Василий Вис‑
сарионович.

В апреле 1918 г. вятская городская милиция была переиме‑
нована в Штаб резерва Красной гвардии, который по предпи‑
санию отдела управления горсовета от 31 мая 1918 г. № 220 
был переименован в Штаб городской охранной милиции, 
а последний в октябре 1918 г. стал называться Вятской город‑
ской советской милицией*.

 * ГАКО. Ф. Р‑1262. Оп. 1; Справочник по фондам 
Государственного архива Кировской области. — Киров: ГАКО, 
2003. С. 584–585.

Роль исторического события

В начале 1918 г., помимо уголовно-разыскного бюро, в Вятке существовали две милицейские части, 
именовавшиеся городской милицией, которые подчинялись штабу Красной гвардии.
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18 февраля
1919 года

День транспортной 
милиции. Декрет ВЦИК 

РСФСР «Об организации 
железнодорожной милиции 

и железнодорожной 
охраны». «Положение 

о рабоче-крестьянской 
железнодорожной милиции»

Яков Михайлович Свердлов — 
Председатель ВЦИК РСФСР

Григорий Иванович Петровский — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

Памятные события
18 февраля 1919 г. на заседании Президиума Всероссий‑

ского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) утвер‑
жден декрет «Об организации железнодорожной милиции 
и железнодорожной охраны», а также «Положение о рабоче‑
крестьянской железнодорожной милиции».

Выписка из декрета: «1. В целях поддержания революционного 
порядка и единства управления на всех железных дорогах РСФСР 
охрана порядка переходит в ведение Комиссариата внутренних 
дел и выполняется железнодорожной милицией, согласно особо 
утвержденного положения».

Выписка из «Положения о рабоче‑крестьянской железно‑
дорожной милиции»: «1. Для охраны железнодорожного порядка 
и обеспечения безопасности на железных дорогах Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики учрежда-
ется Рабоче-Крестьянская советская железнодорожная милиция»*.

 * ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 169. Л. 38–39 «Протокол № 31 заседания 
Президиум ВЦИК от 18 февраля 1919 г. об утверждении 
декрета о железнодорожной милиции и железнодорожной 
охране и положении о железнодорожной милиции».

«Положение о рабоче‑крестьянской железнодорожной 
милиции» и декрет «Об организации железнодорожной мили‑
ции и железнодорожной охраны» имели своих предшествен‑
ников.

13 января 1918 г. Чрезвычайный всероссийский съезд 
железнодорожников принял решение о создании особых 
отрядов по защите объектов транспорта из числа работни‑
ков железнодорожного транспорта, а также утвердил «Поло‑
жение о народной железнодорожной милиции», в котором 
предусматривалась организация «общей милиционной повин-
ности железнодорожников… для охраны общественной, личной 
и имущественной безопасности и порядка в полосе отчуждения 
железных дорог».

30  января 1918  г. Совет народных комиссаров издал 
декрет «Об учреждении Всероссийской межведомственной 
чрезвычайной комиссии по охране дорог». Деятельность пер‑
вых отрядов ВМЧК по охране дорог была весьма эффектив‑
ной и подтвердила необходимость создания единой орга‑
низационно‑правовой формы обеспечения правопорядка 
на железнодорожном транспорте.

Роль исторического события

20 (7) февраля
1906 года

Высочайше утверждены 
новые Правила о призыве 

войск для содействия 
гражданским властям

Император Николай II

Александр Федорович Редигер — 
военный министр

Памятные события
Новые Правила о призыве войск для содействия граждан‑

ским властям приняты во изменение ранее существовавших 
правил. 

В соответствии с новыми правилами войска могли быть 
привлечены для содействия гражданским властям лишь 
в случае крайней необходимости при условии недостаточно‑
сти полицейских сил. Гражданские власти имели право «при-
зывать войска в следующих случаях: 1) для охранения благо-
чиния при церковных торжествах; 2) при тушении всякаго рода 
пожаров, не исключая и лесных, охране имущества на пожарах, 
разлитии рек, истреблении вредных животных и насекомых, зем-
летрясениях и вообще явлениях, угрожающих народными бед-
ствиями; 3) для задержания ушедших арестантов и для поимки 
разбойников и других преступников при их многочисленности 

Этот документ приведен в настоящей работе как яркий 
пример содействия армейских частей полиции и исполне‑
ния полицейских функций армией на всем протяжении XIX — 
начала XX вв. 

Правила подробно регламентировали порядок привлечения 
войск для содействия гражданским властям с целью пресе‑
чения массовых беспорядков и выполнения ряда иных право‑
охранительных задач. Новые правила были приняты с уче‑
том изменения социально‑политической ситуации в стране, 
связанной с Первой русской революцией, и предназначались 
для единообразного применения на всей территории империи, 
что служило гарантией соблюдения законности при примене‑
нии такой крайней меры, как использование воинских подраз‑
делений для правоохранительных целей.

Роль исторического события
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20 февраля
2006 года

Принята федеральная 
целевая программа 

«Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
в 2006–2012 гг.»

Генерал армии 
Рашид Гумарович Нургалиев — 

министр внутренних дел Российской 
Федерации

Памятные события
Проблема аварийности, связанная с  автомобильным 

транспортом, приобрела особую остроту вследствие несо‑
вершенства дорожно‑транспортной инфраструктуры и крайне 
низкой дисциплины участников дорожного движения.

Целью программы было определено сокращение количе‑
ства лиц, погибших в результате дорожно‑транспортных про‑
исшествий, в 1,5 раза в 2012 г. по сравнению с 2004 г.*

Программу предполагалось реализовать в  течение 
шести лет (2006–2012 гг.). Запланированный объем финан‑
сирования составил 47 710,51 млн рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета — 21 004,01 млн рублей, бюд‑
жетов субъектов Российской Федерации — 26 245,4 млн руб‑
лей, внебюджетных источников — 461,1 млн рублей.

 * О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 гг.»: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 г. 
№ 9. Ст. 1020.

Данная программа являлась одной из первых в современ‑
ной России масштабных федеральных целевых программ, 
принятых в интересах деятельности МВД России и профинан‑
сированных в достаточном объеме.

В 2004 г., например, произошло свыше 208 тыс. дорожно‑
транспортных происшествий, в которых погибли 34,5 тыс. 
человек. По сравнению с 1997 г. число погибших возросло 
на 27,8 %. Всего за 10 лет в результате дорожно‑транспорт‑
ных происшествий погибли 312,5 тыс. человек, из которых 
более четверти — люди самого активного и трудоспособ‑
ного возраста (26–40 лет). Об этом не будет лишним помнить 
всегда.

Дорожно‑транспортные происшествия наносили эконо‑
мике России значительный ущерб, составлявший в послед‑
ние перед принятием программы четыре года 2,2–2,6 % вало‑
вого внутреннего продукта страны (в 2004 г. ущерб составил 
369 млрд рублей, в том числе в результате гибели и ранения 
людей — 227,7 млрд рублей).

Роль исторического события

или ожидаемом вооруженном сопротивлении; 4) для прекраще-
ния угрожающих общественной безопасности: народных бес-
порядков, массовых сопротивлений гражданским властям 
и насильственнаго похищения и разрушения имущества (раз-
громов)».

В правилах устанавливалось, что  гражданские власти 
и чины полиции не должны были «возлагать на воинских чинов 
самостоятельнаго выполнения обязанностей чинов полиции», 
а могли лишь требовать содействия. Одновременно пред‑
усматривалось, что гражданские власти (в данном случае 
полиция) обязывались принимать все зависевшие от них 
меры для того, чтобы во время применения воинскими под‑
разделениями оружия «не пострадали лица, неприкосновенныя 
к беспорядкам»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 36. Отд. I. № 27371.

В правилах исчерпывающе определялись: перечень долж‑
ностных лиц, имевших право вызывать войска для содействия 
гражданским властям, полномочия военного командования, 
порядок применения воинскими подразделениями оружия 
при пресечении массовых беспорядков.

Гражданские власти и чины полиции 
не должны были «возлагать на воинских 

чинов самостоятельнаго выполнения 
обязанностей чинов полиции», а могли 

лишь требовать содействия.
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21 февраля
1921 года

Учреждена милиция 
Вотской автономной 
области (Республика 

Удмуртия)
Бабинцев — 

начальник областной милиции

Памятные события
21 февраля 1921 г. учреждена милиция Вотской автоном‑

ной области, в этот же день ревком назначил начальником 
областной милиции Бабинцева*.

В связи с образованием автономной области и формирова‑
нием органов милиции в уездах и волостях начальник област‑
ной милиции 16 апреля 1921 г. обратился к личному составу: 
«К своим обязанностям относиться сознательно и исполнять 
точно и аккуратно, помня, что рабоче-крестьянская милиция при-
звана охранять революционный порядок…»**.

 * Капленко И. На переломе: из истории развития органов 
внутренних дел Удмуртии. — Ижевск, 2002. С. 24.

 ** Там же. С. 25.

4 ноября 1920 г. СНК и ЦИК РСФСР был принят Декрет 
об  образовании Вотской автономной области. Уездным 
центром в составе новой области определен город Глазов, 
а со 2 июня 1921 г. административным центром Вотской авто‑
номной области утвержден город Ижевск. Временное управ‑
ление областью возлагалось на областной революционный 
комитет, постановлением которого от 21 февраля 1921 г. 
было образовано пять уездов: Глазовский, Ижевский, Дебес‑
ский, Можгинский, Селтинский.

Территориально уезды делились на  волости. В  уездах 
создавались районы (участки) милиции, в обслуживание кото‑
рых входило несколько волостей.

Роль исторического события

21 февраля
1942 года

Постановление 
Государственного 

комитета обороны СССР 
«О перерегистрации 

паспортов у граждан, 
проживающих в режимных 

местностях, запретных 
зонах и пограничной 

полосе Советского 
Союза, и наклейке на них 

контрольных листков»
Председатель ГКО 

Иосиф Виссарионович Сталин

Памятные события
Постановление Государственного комитета обороны 

СССР «О перерегистрации паспортов у граждан, проживаю‑
щих в режимных местностях, запретных зонах и погранич‑
ной полосе Советского Союза, и наклейке на них контроль‑
ных листков» позволяло активизировать работу по решению 
контрразведывательных задач, усилению борьбы с агентурой 
противника, своевременному ее выявлению и пресечению 
враждебных действий в режимных областях и на пригранич‑
ной территории СССР*.

 * Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне. Т. 3. Кн. 1. Крушение блицкрига. — М.: 
Русь, 2000. С. 152.

В сентябре 1942 г. на места были направлены методиче‑
ские рекомендации по осмотру и выявлению поддельных 
документов, а в паспортных отделах милиции для этих же 
целей ввели должности инспекторов‑криминалистов. Боль‑
шую работу провели паспортные подразделения милиции 
на освобожденных территориях. Только в 1944–1945 гг. были 
обеспечены документами 37 млн человек. В ходе этой кам‑
пании выявили 8187 пособников фашистов, 10 727 бывших 
полицаев, 73 269 служивших в немецких учреждениях*.

 * Министерство внутренних дел 1902–2002. Исторический 
очерк / под ред. Р. Г. Нургалиева. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2004. С. 359.

Роль исторического события

Только в 1944–1945 гг. были обеспечены документами 37 млн человек. В ходе этой кампании 
выявили 8187 пособников фашистов, 10 727 бывших полицаев, 73 269 служивших в немецких 

учреждениях.
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22 февраля 1923 г. Крымский ЦИК открыл 1‑й Всекрымский 
съезд начальников милиции и уголовного розыска. На съезд 
прибыли 47 человек, в том числе 27 — с решающим голосом. 
С докладом перед делегатами съезда выступил председатель 
КрымЦИКа Саид‑Галиев, указавший на возрастающую роль 
и значение рабоче‑крестьянской милиции республики в вос‑
становительном периоде. На съезде отмечалось, что за 1921–
1922 гг. состав милиции был сокращен с 4 до 1,5 тыс. человек. 

22 (9) февраля
1907 года

Утверждено Положение 
об охранных отделениях

Петр Аркадьевич Столыпин — 
министр внутренних дел

Памятные события
9 февраля (по старому стилю) 1907 г. министр внутрен‑

них дел, шеф жандармов П. А. Столыпин утвердил Положе‑
ние об охранных отделениях (заменившее Временное поло‑
жение об охранных отделениях 1904 г.).

В новом положении говорилось: «В тех местностях, где пред-
ставляется необходимым создание отдельных розыскных орга-
нов, негласные расследования по делам о государственных пре-
ступлениях возлагаются на особо назначаемых для этой цели 
офицеров корпуса жандармов или состоящих при Департаменте 
полиции чиновников, с образованием при них, в случае надобно-
сти, канцелярии, именуемой охранным отделением»*.

§ 13 установил, что «начальники охранных отделений прини-
мают все меры к сосредоточению в своих руках всего розыск-
ного дела»**.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 262. Д. 23. Л. 1–5.
 ** Там же.

В положении детально регламентированы организация 
работы охранных отделений, их компетенция, вопросы подчи‑
ненности. Район деятельности охранного отделения состав‑
лял город, в котором оно дислоцировалось, а также местно‑
сти губернии, «относительно коих последует особое указание 
Департамента полиции».

Особо указано, что «начальники отделений выполняют свои 
обязанности под высшим руководством Департамента поли-
ции». Вмешательство других должностных лиц и учреждений, 
кроме Департамента полиции и начальников районных охран‑
ных отделений, в деятельность охранных отделений воспре‑
щалось. В положении значительное место уделено построе‑
нию взаимоотношений между охранными отделениями 
и территориальными жандармскими управлениями, проку‑
рорским надзором, судебными следователями. Детально 
регламентирована регистрация данных розыскных мероприя‑
тий, ведение агентурной работы.

Роль исторического события

«…где представляется необходимым создание отдельных розыскных органов, негласные 
расследования по делам о государственных преступлениях возлагаются на особо назначаемых 

для этой цели офицеров корпуса жандармов или состоящих при Департаменте полиции чиновников, 
с образованием при них, в случае надобности, канцелярии, именуемой охранным отделением».

22 февраля
1923 года

Памятные события
Созданная Крымревкомом в  ноябре 1920  г. милиция 

Крыма прошла сложный и противоречивый путь. Самым 
тяжелым являлся первый этап — этап формирования, кото‑
рый пришелся на период катастрофического социально‑эко‑
номического положения региона, вызванного Гражданской 
войной и голодом 1921–1923 гг. В ходе первого этапа реша‑
лась двуединая задача — качественный состав милиции 
при резком количественном сокращении.

Роль исторического события
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22 февраля
1955 года

Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

«Об образовании Министерства 
внутренних дел»

Михаил Петрович Тарасов — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета РСФСР

Генерал-лейтенант 
Николай Павлович Стаханов — министр 

внутренних дел РСФСР

Памятные события
Следуя логике высшего органа власти РСФСР, которую под‑

держали общесоюзные власти, вехой на пути децентрализа‑
ции управления органами внутренних дел стало образование 
МВД РСФСР, осуществленное по Указу Президиума Верхов‑
ного Совета РСФСР от 22 февраля 1955 г.*

 * Советская милиция. 1967. № 10. С. 61.

Эта мера, по мнению и решению высшей власти РСФСР, 
должна была усилить и контроль над деятельностью орга‑
нов и подразделений ОВД на местах, что подкреплялось 
пропагандой взглядов на  существование преступности 
в стране как следствие неудовлетворительной работы орга‑
нов милиции.

 В соответствии с данными представлениями о положении 
дел в органах внутренних дел 24 мая 1955 г. был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, которым утвержда‑
лось также новое Положение о прокурорском надзоре в СССР, 
восстановлены и расширены права прокуратуры по надзору 
за органами госбезопасности и милиции*.

 * Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция 
России: страницы истории. — М., 1995. С. 260.

Роль исторического события

Эта мера должна была усилить 
и контроль над деятельностью органов 

и подразделений ОВД на местах.

За 9 месяцев 1922 г. возбуждено 5266 уголовных дел; аре‑
стованы 698 человек по уголовным преступлениям*. Съезд 
заслушал отчеты начальников милиции округов, их проблемы. 
В принятой резолюции предлагалось: усилить воспитатель‑
ную работу; уточнить нормы и права административных учре‑
ждений; включить в административную деятельность РИКов 
работу по  укреплению советского аппарата, в  том числе 
и рабоче‑крестьянской милиции; создать комиссию и прове‑
сти аттестацию работников милиции**.

 * ГАРК. Ф. Р — 709. Оп. 1. Д. 354. Л. 64.
 ** Там же. Л. 106.

Перед проведением съезда начальник крымской милиции 
Л. Л. Цинцарь проанализировал ряд проблем, стоящих перед 
его организацией. Прежде всего он рассмотрел материаль‑
ное состояние подчиненных, указав, что перевод их с 1 января 
1923 г. на местный бюджет ухудшает быт милиции. Месяч‑
ная заработная плата составляет не более 9–10 довоенных 
рублей. Без решения вопроса об улучшении материального 
положения работников милиции работа по совершенство‑
ванию качественного состава ее рядов может быть безре‑
зультатной*.

 * Вестник административной жизни. 1923. № 1 (2). С. 10.

22 февраля
1923 года

Открылся 1-й 
Всекрымский съезд 

начальников милиции 
и уголовного розыска

Саид-Галиев — 
председатель Крымского ЦИК

Л. Л. Цинцарь — 
начальник крымской милиции

Милиция Крыма прошла сложный и противоречивый путь.
Самым тяжелым являлся первый этап — этап формирования, который пришелся на период 

катастрофического социально-экономического положения региона.
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22 февраля
2006 года

Образован Краснодарский 
университет МВД России

Генерал-лейтенант милиции 
Юрий Александрович Агафонов — 

начальник Краснодарского университета 
МВД России

Памятные события
В  соответствии с  Распоряжением Правительства РФ 

от  1  февраля 2006  г. №  106‑р*  и  Приказом МВД России 
от 22 февраля 2006 г. № 104 на базе Краснодарской акаде‑
мии был образован Краснодарский университет МВД России. 
В его состав кроме Ставропольского, Нальчикского и Новорос‑
сийского филиалов вошли Астраханская и Махачкалинская 
специальные средние школы милиции МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 г. 
№ 7. Ст. 800.

Деятельность университета направлена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов и научно‑педагоги‑
ческих кадров высшей квалификации для органов внутренних 
дел. Университет создает условия для реализации способно‑
стей обучающихся в интеллектуальном, духовно‑нравствен‑
ном, творческом, физическом и профессиональном направле‑
нии, стремится к сохранению и приумножению нравственных, 
культурных и научных ценностей общества, развитию творче‑
ской деятельности посредством научных исследований посто‑
янного и переменного личного состава университета.

Роль исторического события

22 февраля
1955 года

Генерал-лейтенант 
Николай Павлович 

Стаханов — министр 
внутренних дел РСФСР 

с 22 февраля 1955 г. 
по 25 июля 1961 г.

Родился в Саратовской губернии в семье преподавателей. Окончил Рязан‑
скую пехотную школу комсостава РККА (1926), заочно — Военную академию 
им. М. В. Фрунзе (1947). С 1919 г. работал конторщиком на железнодорожной 
станции Балашов. В РККА — с августа 1920 г. С 1927 г. служил в пограничных вой‑
сках ОГПУ‑НКВД. В 1935–1937 гг. — начальник штаба 8‑го погранотряда. С сен‑
тября 1937 г. по сентябрь 1938 г. — начальник 6‑го Ораниенбаумского погранот‑
ряда, затем (по февраль 1939 г.) — начальник 62‑го Владивостокского морского 
погранотряда. С 20 марта 1939 г. по 1 февраля 1942 г. — начальник пограничных 
войск НКВД Приморского округа. С марта 1942 г. по октябрь 1949 г. — начальник 
Главного управления пограничных войск НКВД‑МВД СССР, а с октября 1949 г. 
по 20 мая 1952 г. — начальник ГУПВ МГБ СССР. С 3 января 1951 г. по 11 марта 
1953 г. — член коллегии МГБ СССР. 26 августа 1952 г. назначен на должность заме‑
стителя министра госбезопасности СССР. С 1954 г. — первый заместитель мини‑
стра внутренних дел СССР (до февраля 1955 г.), начальник Главного управления 
милиции МВД СССР (с марта 1953 г. по 22 февраля 1955 г.). Член коллегии МВД 
СССР. 22 февраля 1955 г. назначен на должность министра внутренних дел РСФСР, 
в июле 1961 г. освобожден от должности. Генерал‑лейтенант (1943)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 154.

Н. П. Стаханов (1901–1977)
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23 (10) февраля
1903 года

Утверждение штата 
Владивостокского 

городского полицейского 
управления

Алексей Александрович Лопухин — 
и. о. директора Департамента полиции 

МВД Российской империи

Подполковник в отставке 
Владимир Иванович Андреев — 

полицмейстер Владивостока 
в 1902–1905 гг.

Памятные события
В  соответствии с  Высочайше утвержденным законом 

от 10 февраля 1903 г. штат Владивостокского городского 
полицейского управления был увеличен почти в два раза 
по сравнению с предыдущим годом и насчитывал 132 сотруд‑
ника: полицмейстера, двух его помощников, секретаря, трех 
столоначальников, экзекутора (он же казначей и бухгалтер), 
журналиста (он же архивариус), трех переводчиков (с китай‑
ского, японского и  корейского языков), трех приставов, 
девять околоточных надзирателей, трех письмоводителей 
при приставах, шесть толмачей (по два — китайского, япон‑
ского и корейского языков), пять конных стражников, 94 горо‑
довых. Территория города делилась на три полицейские части 
и девять околотков. Один помощник полицмейстера, два кон‑
ных стражника, 12 городовых предназначались для наблюде‑
ния за китайским и корейским населением Владивостока*.

Это был первый этап усиления полиции Владивостока 
в начале XX в. Уже к 1909 г. штаты Владивостокского поли‑
цейского управления в связи с революционными событиями 
Первой русской революции выросли еще почти в два раза. 
Охраной порядка в городе занимались уже 265 человек: 
полицмейстер, два его помощника, четыре пристава, пять 
помощников приставов, 174 городовых, а также канцеляр‑
ские служащие, письмоводители, фотограф, журналист, пере‑
водчики и толмачи**.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. 2. Прил. к № 22511.
 ** Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. 

Владивосток, 1910. С. 21–22.

В  начале XX  в. на  территории российского Приморья 
в  основных чертах сформировался современный на  тот 
период административно‑полицейский аппарат. Однако 
состояние дел в  правоохранительной сфере региона 
в то время можно охарактеризовать как исключительно 
сложное. Во многом это обусловливалось особенностями 
присоединения и освоения территорий, внешне‑ и внутрипо‑
литическими событиями. Формирующееся население края 
являлось весьма пестрым по национальному, религиозному 
и социальному составу. Принятые после Русско‑японской 
войны меры стимулировали приток переселенцев из цен‑
тральной России в Южно‑Уссурийский край.

Революционное движение на Дальнем Востоке в годы Пер‑
вой русской революции было значительно мощнее и органи‑
зованнее, чем в Европейской России, так как его основной 
силой являлись солдатские массы. Особенно большое зна‑
чение имели владивостокские восстания — вооруженные 
выступления матросов, солдат и рабочих.

В таких условиях в начале века формировался аппарат 
Владивостокского городского полицейского управления. 
За период 1901–1917 гг. штаты полиции Владивостока меня‑
лись дважды — в 1903 и 1910 гг. За это время численность 
городской полиции увеличилась более чем в четыре раза — 
с 61 до 265 человек*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. 2. Прил. к № 22511.

Роль исторического события

Охраной порядка в городе занимались уже 265 человек: 
полицмейстер, два его помощника, четыре пристава, пять помощников приставов,

174 городовых, а также канцелярские служащие, письмоводители, фотограф, журналист, 
переводчики и толмачи.
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24 (12) февраля
1880 года

Создана Верховная 
распорядительная комиссия 
по охране государственного 

порядка и общественного 
спокойствия

Император Александр II

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов — 
начальник Верховной распорядительной 
комиссии по охране государственного 
порядка и общественного спокойствия

Памятные события
Выписка из указа:
«Именной, данный Сенату. — Об учреждении в Санкт-Петер-

бурге Верховной распорядительной комиссии по охране государ-
ственного порядка и общественного спокойствия.

В твердом решении положить предел беспрерывно повторяю-
щимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленни-
ков поколебать в России государственный и общественный поря-
док, Мы признали за благо:

1. Учредить в Санкт-Петербурге Верховную распорядительную 
комиссию по охране государственного порядка и общественного 
спокойствия.

2. Верховной распорядительной комиссии состоять из Глав-
ного начальника оной и  назначаемых для  содействия ему, 
по непосредственному его усмотрению, членов Комиссии.

3.  Главным начальником Верховной распорядительной 
комиссии быть Временному Харьковскому Генерал-Губернатору, 

Именным указом от 12 февраля 1880 г. организована Вер‑
ховная распорядительная комиссия по охране государствен‑
ного порядка и общественного спокойствия (далее — комис‑
сия) для организации борьбы с революционным движением. 
В ее состав вошли 10 гражданских чиновников, назначенных 
императором. Комиссию возглавлял граф М. Т. Лорис‑Ме‑
ликов. Он стал главноначальствующим в Санкт‑Петербурге, 
в связи с чем упразднялась должность санкт‑петербургского 
генерал‑губернатора. Целями ее создания были объедине‑
ние всех гражданских и полицейских властей для борьбы 
с революционным движением, ускорение рассмотрения дел 
по политическим преступлениям и пересмотр системы адми‑
нистративной ссылки и полицейского надзора. Фактически 
комиссия была только консультативно‑исполнительным орга‑
ном при ее начальнике, которому предоставлялось право рас‑
поряжаться и принимать все необходимые меры для охраны 

Роль исторического события

24 (12) февраля
1832 года

Дмитрий Николаевич 
Блудов — министр 

внутренних дел 
с 24 (12) февраля 1832 г. 

по 27 (15) февраля 1839 г.

В 1800 г. начал службу в архиве иностранных дел. В 1826 г. управлял кан‑
целярией Верховного уголовного суда по делу о восстании декабристов. 
С того же года — товарищ министра народного просвещения и главноуправ‑
ляющий делами иностранных вероисповеданий. Управляющий министерства 
юстиции (1830). Министр внутренних дел — с 12 февраля 1832 г. по 15 февраля 
1839 г. В 1837 г. подготовил «Положение о земской полиции». С 1839 г. — руко‑
водил Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества кан‑
целярии. С 1855 г. возглавлял Академию наук. С 1861 г. — председатель Коми‑
тета министров, с 1862 г. — председатель Госсовета. Действительный тайный 
советник (1839)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; научный редактор И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей 
МВД России, 2017. С. 18.Д. Н. Блудов (1785–1864)
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24 февраля
1975 года

Создано Ханты-
Мансийское окружное 

управление внутренних 
дел

Элек Степанович Пахомов — 
первый начальник Ханты-Мансийского 
окружного управления внутренних дел

Памятные события
К середине 1970‑х гг. стало ясно, что структура право‑

охранительной системы округа не соответствует масштабам 
развития экономики края. Окружной отдел внутренних дел 
ни по численности, ни по технической оснащенности не соот‑
ветствовал поставленным задачам по обеспечению эконо‑
мической безопасности предприятий и организаций, охране 
общественного порядка, борьбе с преступностью. Приказ 
МВД об организации в Ханты‑Мансийске окружного Управле‑
ния внутренних дел, подписанный 24 февраля 1975 г., с одоб‑
рением принят в структурах окружной власти и в правоохра‑
нительных органах. Первым начальником вновь созданного 
управления назначили Элека Степановича Пахомова*.

 * Без права на покой. Управление Министерства внутренних дел 
России по Ханты‑Мансийскому автономному округу — Югре: 
Из века двадцатого в век двадцать первый / под общ. ред. 
В. И. Романицы. — Екатеринбург: Баско, 2013. С. 22.

Создание УВД на территории округа как структурного под‑
разделения Управления внутренних дел Тюменской области 
явилось закономерным шагом. Обширная и разбросанная тер‑
ритория с входящими в нее двумя национальными округами 
просто не позволяла оперативно реагировать на совершен‑
ные преступления в масштабах всей области. В основу служеб‑
ной деятельности УВД положен линейно‑зональный принцип. 
Под особый контроль взята деятельность Сургутского и Ниж‑
невартовского отделов внутренних дел «как аппаратов, рабо-
тающих в условиях сложной оперативной обстановки и находя-
щихся на контроле в МВД СССР». С появлением новых городов 
на карте округа увеличилось количество отделов внутренних 
дел. В 1975 г. УВД Ханты‑Мансийского окрисполкома стали 
подчиняться отделы внутренних дел Ханты‑Мансийского, Сур‑
гутского, Нижневартовского, Советского, Урайского, Нефте‑
юганского, Кондинского, Октябрьского и Березовского гор‑
райисполкомов. В систему УВД округа вошли три городских 

Роль исторического события

Нашему Генерал-Адъютанту, Члену Государственного Совета, 
Генералу от Кавалерии, Графу Лорис-Меликову, с оставлением 
Членом Государственного Совета и в звании Нашего Генерал-
Адъютанта.

…10. Распоряжения Главного начальника Верховной распо-
рядительной комиссии и принимаемые им меры должны подле-
жать безусловному исполнению и соблюдению всеми и каждым 
и могут быть отменены только им самим или особым Высочай-
шим повелением…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. T. 54. № 60492.

государственного порядка и общественного спокойствия. Ука‑
зом от 3 марта 1880 г. комиссии временно было подчинено 
третье отделение собственной Его Императорского Величе‑
ства Канцелярии, а указом от 4 марта 1880 г. — отдельный кор‑
пус жандармов. Указом от 6 августа 1880 г. комиссия упразд‑
нялась*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. T. 54. № 60492; T. 55. № 60609, 60617, 61279; ГАРФ. 
Ф. 94 (Верховная распорядительная комиссия по охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия. 
1879–1881); Тютюнник Л. И., Воробьева Ю. С. Верховная 
распорядительная комиссия по охране государственного 
порядка и общественного спокойствия // Государственность 
России: словарь‑справочник. Кн. 1. — М.: Наука, 1996. С. 61; 
Записка генерал‑майора Е. В. Богдановича в Верховную 
распорядительную комиссию // Российский архив. История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. 
Вып. 14. — М., 2005. С. 425–450.

Фактически комиссия была только 
консультативно-исполнительным органом 

при ее начальнике.
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управления (в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске), две‑
надцать городских и семь районных отделов внутренних дел, 
окружные объединенные учебные центры милиции в Сургуте 
и филиал в Нижневартовске.

На карте округа увеличилось количество 
отделов внутренних дел.

25 февраля
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени 

ГУ МВД России 
по Пермскому краю 

и МВД по Республике 
Хакасия

Памятные события
25 февраля 2015 г. министр внутренних дел России Влади‑

мир Колокольцев в ходе своего рабочего визита в Пермь вру‑
чил новое знамя краевому гарнизону полиции.

«Вручение знамени, — отметил Колокольцев, — является 
ярким напоминанием о необходимости бережно хранить и при-
умножать славу предков, это символ присяги для  каждого, 
кто избрал делом своей жизни служение закону, долгу и Оте-
честву». 

По  словам Владимира Александровича, в  Прикамье 
устойчиво снижается уровень преступности. Он отметил, 
что сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю достойно выпол‑
няют задачи по охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью.

В этот же день заместитель министра внутренних дел Рос‑
сии Александр Махонов в ходе своего рабочего визита в Хака‑
сию провел церемонию вручения нового знамени республи‑
канской полиции. В торжественной обстановке Александр 
Махонов зачитал текст грамоты Президента Российской 
Федерации и передал новое знамя министру внутренних дел 
Республики Хакасии генерал‑майору полиции Илье Ольхов‑
скому. Знамена территориальных органов МВД России явля‑
ются их официальными символами и реликвиями*.

Для хакасской полиции это знаменательный день. Хака‑
сия — отдаленный регион. Внимание руководства министер‑
ства к такому торжественному событию и вручение знамени 
заместителем министра — важная веха в ее истории.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события

26 (15) февраля
1786 года

Создание в Ставрополе 
первых полицейских органов

Генерал-поручик П. С. Потемкин — 
первый наместник Его Императорского 

Величества на Кавказе

Прапорщик С. Яров — 
первый городничий Ставрополя

Памятные события
По мере упрочения положения России на Северном Кав‑

казе увеличивалась численность гражданского населения, 
появлялись новые города. 

15 февраля 1786 г. Ставрополь, бывший крепостью, был 
переименован в уездный город. Военное управление упразд‑
нили, и в городе появились гражданские органы управления: 
городской магистрат и нижний земский суд, функции кото‑
рого распространялись на сельскую местность, не затраги‑
вая город. В Ставрополе учреждались должность городни‑
чего и городская полиция. 

Первым городничим был назначен прапорщик С. Яров, 
который и  сформировал первую городскую полицию. 

Самые значительные изменения в устройстве и деятель‑
ности российской полиции произошли после издания «Учре‑
ждений о губерниях» 1775 г. В соответствии с ними на местах 
была создана уездная полиция в виде нижнего земского 
суда, который представлял собой уездное полицейское 
управление, состоящее из капитан‑исправника и несколь‑
ких заседателей из числа дворян. Земский исправник и засе‑
датели избирались местным дворянством и утверждались 
в должности правительством. Несколько позже, 8 апреля 
1782 г., существующая система местных полицейских орга‑
нов была дополнена созданными в городах управами благо‑
чиния. В состав управы входили городничий (в губернском 

Роль исторического события
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26 (15) февраля
1798 года

День учреждения 
городской полиции 

Костромы
Борис Петрович Островский — 

действительный статский советник, 
первый губернатор Костромы

Памятные события
12 декабря 1796 г. Указом Павла I «О новом разделении 

государства на  губернии» была учреждена Костромская 
губерния. В подчинение Костромского губернского правле‑
ния назначалось 11 уездов, центрами которых были города: 
Кострома, Варнавин, Ветлуга, Галич, Кинешма, Кологрив, 
Макарьев, Нерехта, Солигалич, Чухлома, Юрьевец*. Первым 
костромским губернатором был назначен действительный 
статский советник Борис Петрович Островский (1797–1798). 
15 февраля 1798 г. в Костроме прошло совместное собрание 
магистрата и думы с участием губернатора, где было рассмо‑
трено Положение об устроении и содержании градской поли‑
ции в сходственность Высочайшего узаконения** и принято 
13 параграфов этого положения.

Город был разделен на три полицейские части — Алексан‑
дровскую, Константиновскую и Павловскую.

17 февраля 1798 г. губернатор Б. П. Островский состав‑
ляет рапорт № 1992 Правительствующему сенату: «В зде-
шнем губернском городе Костроме городовая полиция учреждена 
и для содержания оной, надлежайшее положение городовым маги-
стратам и думою, под личным моим смотрением, учинено сооб-
разно с состоянием города и в нем обитателей»***.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 24. № 17634.
 ** ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 561. Л. 6, 7, 15.
 *** ГАКО. Ф. 133. Оп 1. Д. 561. Л. 11.

Екатерина II в значительной степени усовершенствовала 
и унифицировала городскую полицию. Согласно Уставу бла‑
гочиния, или полицейскому, 1782 г. создавался новый орган 
городского административно‑полицейского управления — 
управа благочиния. В губернских городах управы возглав‑
лялись полицмейстерами, в других — городничими. Города 
в полицейском отношении делились на части, во главе кото‑
рых были частные приставы, а части делились на кварталы, 
в каждом из которых должен был быть квартальный надзи‑
ратель, то есть город делился на относительно самостоятель‑
ные административно‑полицейские части. В основу разделе‑
ния был положен статистический принцип.

Характерно, что при учреждении в 1775 г. уездной сель‑
ской полиции и реорганизации в 1782 г. городской полиции 
отсутствовал специализированный орган управления общей 
полицией на уровне губернии (возможность создания такого 
органа рассматривалась царской властью после революции 
1905–1907 гг., но так и не была реализована).

После Екатерины II внутренняя политика, проводимая Пав‑
лом I, была несколько противоречивой и непоследовательной, 
что отражалось и на полиции. Однако в ней явно прослежи‑
вается тенденция на усиление централизации в руководстве. 
При Павле I наметились признаки отказа от военизации поли‑
ции в организационном отношении: он впервые на законода‑
тельном уровне закрепил принципиально важное положение 
«полиция есть часть гражданская».

Роль исторического события

Жалованье городничего, его помощника, полицейских было 
мизерным, и найти на эти должности толковых людей было 
чрезвычайно трудно.

 * Киселев А. К. Очерки истории ставропольской милиции. — 
Ставрополь, 1999. С. 5.

городе — полицмейстер), пристав уголовных дел, пристав гра‑
жданских дел и два ратмана.

Жалованье городничего, его помощника, 
полицейских было мизерным.
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26 февраля
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени 

ГУ МВД России 
по Новосибирской 

области
Генерал-полковник полиции 

Александр Владимирович Горовой — 
первый заместитель министра внутренних 

дел России

Генерал-лейтенант полиции 
Юрий Юрьевич Стерликов — начальник 

ГУ МВД России по Новосибирской 
области

Памятные события
26 февраля 2015 г. Главному управлению Министерства 

внутренних дел РФ Новосибирской области вручено знамя 
как официальный символ и реликвия, олицетворение чести, 
доблести, славы и верности долгу. В мероприятии приняли 
участие руководители области, начальники территориальных 
органов МВД России, служб и подразделений аппарата управ‑
ления, личный состав и ветераны органов внутренних дел. Пер‑
вый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Вла‑
димирович Горовой официально представил личному составу 
новосибирского гарнизона полиции нового начальника ГУ 
МВД России по Новосибирской области — генерал‑лейте‑
нанта полиции Юрия Стерликова. После представления пер‑
вый заместитель министра внутренних дел зачитал текст гра‑
моты Президента России и вручил Юрию Стерликову знамя 
ГУ МВД России по Новосибирской области. Александр Горо‑
вой выразил уверенность в том, что обретение знамени ста‑
нет еще одним шагом к упрочнению славных традиций, повы‑
шению профессионализма и авторитета службы, укреплению 
доверия к сотрудникам полиции со стороны граждан.

Знамена территориальных органов и образовательных 
организаций МВД России являются их официальными сим‑
волами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события

Александр Горовой выразил уверенность 
в том, что обретение знамени станет 

еще одним шагом к упрочнению славных 
традиций, повышению профессионализма 

и авторитета службы, укреплению 
доверия к сотрудникам полиции со стороны 

граждан.

27 февраля
1918 года

Начало деятельности 
советской милиции 

города Читы
Евгений Михайлович Матвеев — 

комиссар внутренних дел Забайкальского 
облисполкома

Петр Иванович Борисов — 
начальник городской милиции Читы

Памятные события
После установления советской власти в Забайкалье началь‑

ником милиции города Читы был назначен представитель 
Совета рабочих и  солдатских депутатов В. П.  Ипполитов. 
27 февраля 1918 г. он издал первый приказ о начале деятель‑
ности советской милиции в областном центре*. К милиции 
было проявлено должное внимание, ее штат был увеличен 
до 248 человек. В. П. Ипполитов как переходная фигура был 
заменен, и с 8 апреля 1918 г. читинскую городскую милицию 
возглавил бывший офицер Петр Иванович Борисов. Он энер‑
гично взялся за наведение порядка и дисциплины в первую 
очередь в своих рядах. С его участием была издана брошюра 
«Инструкция милиционеру города Читы».

 * На страже правопорядка. УВД Читинской области. — Чита, 
2002. С. 15.

16  февраля 1918  г. силами прибывшего с  фронта 2‑го 
Читинского казачьего революционно настроенного полка 
и местных красногвардейцев в Забайкалье провозглашена 
советская власть.

21  февраля 1918  г. был образован распорядительный 
и исполнительный орган местной власти — Комитет совет‑
ских организаций, в состав которого вошли 10 комиссаров, 
в том числе комиссар внутренних дел Евгений Матвеев. 

Особенностью формирования советской милиции города 
Читы было то, что почти весь состав городской милиции 
периода Временного правительства был сохранен по ини‑
циативе комиссара внутренних дел Е. М. Матвеева. На собра‑
нии личный состав городской милиции признал новую власть 
и далее продолжал честно исполнять свои служебные обя‑
занности.

Роль исторического события
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27 февраля
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени МВД 

России по Чувашской 
Республике

Генерал-лейтенант внутренней службы 
Авдейко Александр Геннадьевич — 

начальник Договорно-правового 
департамента МВД России

Генерал-майор полиции 
Сергей Евстафьевич Семенов — 

министр внутренних дел по Чувашской 
Республике

Памятные события
27  февраля 2015  г. начальник Договорно‑правового 

департамента МВД России генерал‑лейтенант внутрен‑
ней службы Александр Авдейко вручил знамя МВД России 
по Чувашской Республике.

Торжественное мероприятие состоялось в Чувашском 
государственном театре оперы и балета. В нем приняли уча‑
стие руководитель администрации главы Чувашской Рес‑
публики Юрий Васильев, заместители министра внутренних 
дел Чувашской Республики, личный состав аппарата мини‑
стерства, руководители территориальных органов на район‑
ном уровне, ветераны, члены семей сотрудников, погибших 
при выполнении служебного долга, представители обще‑
ственного совета при МВД и кадеты СОШ № 14 города Чебо‑
ксары.

Начальник Договорно‑правового департамента МВД 
России генерал‑лейтенант внутренней службы Александр 
Авдейко зачитал грамоту президента и вручил ее министру 
внутренних дел Чувашской Республики генерал‑майору поли‑
ции Сергею Семенову вместе с новым знаменем.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель‑
ных территориальных органов МВД России, образовательных 
учреждений системы МВД.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде‑
рации в  торжественной обстановке. Знамена отдельных 
структур МВД являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу слу‑
жить Отечеству и своему народу в соответствии с присягой. 
Знамя как символ широко используется при проведении 
различных служебных ритуалов (приведение к присяге, тор‑
жественные мероприятия, посвященные государственным 
и ведомственным праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.
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Памятные события

В  составе паспортного отдела Главного управления 
милиции НКВД СССР было создано Центральное паспорт-
ное бюро, руководившее работой местных органов милиции 
по учету эвакуированного населения. Аналогичные бюро 
были созданы и при паспортных отделах управлений мили-
ции республик, краев, областей*.

Необходимость создания центрального паспортного бюро 
в разгар войны была обусловлена вынужденной миграцией 
населения, которую для решения своих задач использовали 
как криминальный мир, так и диверсанты, наводнившие наш 
тыл.

 * Гусак В. А. Советская милиция в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.): обеспечение функционирования 
тыла. — Челябинск: Издательство Челябинского юридического 
института МВД России, 2009. С. 195.

Указом от 20 февраля 1664 г. воеводам отводилась роль 
организаторов борьбы с тяжкими преступлениями на вве-
ренной территории.

Воеводам предписывалось:
«Въ Пошехонье и на Унже, и техъ городовъ въ уездахъ, взять 

Дворянъ и детей Боярскихъ и всякого чину служилыхъ людей, 
и  пушкарей, и  разсыльщиковъ, и  монастырскихъ служекъ… 
потомужъ взять съ собою тутошнихъ жителей, и ихъ людей 
и сотцскихъ, и пятидесятскихъ, и десятскихъ и прикащиковъ 
и старостъ, и крестьянъ многихъ людей, и где воровскiе люди, 
разбойники, и тати, и смертные убойцы объявятся, и на те станы 
и съ погоню ездить имъ Воеводамъ неотложно самимъ, со вся-
кимъ боевымъ ружьемъ, чтобъ техъ воровъ и смертныхъ убой-
цовъ переимать»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 1. № 356.

В период Великой Отечественной войны Центральное пас-
портное бюро Главного управления милиции взяло на учет 
более 6 млн эвакуированных граждан. Ежедневно в бюро 
поступало 10–11 тыс. писем и заявлений о розыске родных 
и близких, с кем утрачена связь. Всего в Центральное пас-
портное бюро поступило около 3,5 млн заявлений, были уста-
новлены адреса 2 млн 861 тыс. человек.

Бюро работало в тесном контакте с другими подразделе-
ниями милиции, прежде всего с Центральным детским адрес-
ным столом, образованным при Главном управлении мили-
ции НКВД СССР в соответствии с постановлением Совета 
народных комиссаров СССР от 23 января 1942 г. «Об устрой-
стве детей, оставшихся без родителей», и с подчиненными 
ему аппаратами на местах. Было разыскано и возвращено 
родителям более 1,5 млн беспризорных и  безнадзорных 
детей, и приняты меры к их устройству*.

 * МВД России. Энциклопедия. — М.: Олма-пресс, 2002. С. 566.

Важным в этом указе было то, что воеводам предоставля-
лось право привлекать для поимки и сыска воров и разбой-
ников широкий круг должностных лиц и обывателей (за пре-
делами Московского уезда)*. Однако губные избы оказались 
в двойном подчинении: на местах — воеводам, подчиняв-
шимся, в свою очередь, Разряду и в центре — Разбойному 
приказу, контролирующему их. В результате на практике сло-
жилось разграничение полномочий губных старост и воевод. 
Воевода, получив челобитную (иск, жалобу), решал вопрос 
о ее направленности. Определив дело как судное, он разбирал 
его по правилам состязательного процесса*. В силу этих пра-
вил требовалась реформация в деятельности органов, испол-
няющих правоохранительные функции на местах.

 * Матвиенко Т. Л. Российский сыск в IX — первой половине XIX в. 
Генезис и становление. — М.: Юнити-Дана, 2010. С. 77.
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1942 года

1 марта
(20 февраля) 

1664 года

Создание Центрального 
паспортного бюро

Именной указ 
«О сыске воеводам воров 

и разбойников»
Царь Алексей Михайлович
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В соответствии с резолюцией III Уральского областного 

съезда советов исполком Пермского губернского совета при-
нял постановление об упразднении постоянных штатов мили-
ции Временного правительства губернии к 1 марта 1918 г.*

К концу марта — началу апреля 1918 г. постоянный аппарат 
милиции в Пермской губернии почти полностью был ликви-
дирован. Функции охраны общественного порядка и безопас-
ности граждан стали выполнять отряды Красной гвардии 
и Красной армии, а в некоторых уездах охрана общественного 
порядка возлагалась на советские дружины.

Однако в некоторых городах и уездах Пермской губернии 
постоянный штат работников милиции был упразднен не пол-
ностью. Очень небольшая часть прежнего штата была остав-
лена в Перми для проведения уголовного розыска, ведения 
дознания, составления протоколов и т. д.**

 * ГАПО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 168. Л. 14, 27, 28.
 ** ГАПО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 168. Л. 14.

В  первые месяцы существования советской власти 
в Пермской губернии продолжала действовать милиция Вре-
менного правительства. В январе 1918 г. на заседании Совета 
Балашевского завода города Перми отмечалось, что милиция 
Временного правительства не стоит на высоте своего поло-
жения и что реорганизация ее является неотложной задачей. 
В январе — феврале 1918 г. милиция Временного правитель-
ства была ликвидирована во многих уездах губернии.

Таким образом, Советы рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов Пермской губернии выполняли декрет НКВД 
от 10 ноября 1917 г. «О рабочей милиции». Согласно этому 
декрету рабочая милиция создавалась советами и «всецело 
и исключительно находилась в их ведении». 

Так, например, в ряде номеров газеты «Известия Перм-
ского губисполкома Совета рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов» отмечается, что в Перми уже в феврале 
1918 г. функционировало управление городской советской 
рабочей милиции, комиссаром которого был большевик 
Ф. Бандохин*.

 * Известия Пермского губисполкома Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 1918. № 25.

Роль исторического события1 марта
1918 года

Упразднены 
постоянные штаты 

милиции Временного 
правительства 

в Пермской губернии
Ф. Бандохин — комиссар 

Пермского городского управления 
советской рабочей милиции

В феврале 1919 г. при Центральном управлении уголовного 
розыска Главного управления советской рабоче-крестьян-
ской милиции были образованы кабинет судебно-уголовной 
экспертизы, фотографический кабинет и дактилоскопиче-
ское бюро.

 1 марта 1919 г. организован кабинет судебной экспер-
тизы Центррозыска, перед которым были поставлены сле-
дующие задачи: постановка научной экспертизы на местах; 
обучение местных работников уголовного розыска науч-
ным методам расследования преступлений, дактилоскопии, 
фотографии, антропометрии, осмотра места происшествия 
и т. п.; производство различных экспертиз; консультация 

30 октября 1918 г. начальник Центррозыска К. Г. Розен-
таль отправил всем исполкомам телеграмму, где писал, 
что «Центррозыск просит сделать зависящее распоряжение всем 
начальникам учреждений уголовного розыска непосредственно 
от себя выслать все фотографические снимки с имеющихся 
при отделениях розыска орудий преступлений, как‑то: с воров-
ских инструментов, различных мошеннических приспособлений 
и т. п. предметов, пригодных для образования учебного музея 
при Центррозыске»*. Кабинет судебной экспертизы Центр-
розыска НКВД РСФСР положил начало научно-технической 
службе уголовного розыска, а впоследствии — экспертным 
подразделениям МВД. День экспертно-криминалистической 

1 марта
1919 года

День подразделений 
экспертно-криминалис-

тической службы
Петр Сергеевич Семеновский — 
заведующий кабинетом судебной 

экспертизы Центррозыска НКВД РСФСР

Памятные события Роль исторического события
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18 февраля (по старому стилю) 1906 г. император Нико-

лай II утвердил мнение Государственного совета «О возло-
жении заведования строевою частью полицейской стражи 
на чинов Отдельнаго корпуса жандармов и об учреждении 
должностей офицеров означенной стражи».

В документе определялось:
«Заведование в  губернии строевой частью полицейской 

стражи: ея строевым обучением, обучением конных чинов стражи 

Военизированный характер организации уездной полицей-
ской стражи обусловил принятие мер к тому, чтобы строе-
вое обучение, обучение верховой езде стражников, заведова-
ние вооружением и конским снаряжением было возложено 
на чинов корпуса жандармов, проходивших службу в губерн-
ских жандармских управлениях. Отдельный корпус жандар-
мов комплектовался из офицеров строевых частей гвардии 
и армии. Их опыт службы в правоохранительной сфере наряду 

Роль исторического события3 марта
(18 февраля) 

1906 года

Происходил из дворян Харьковской губернии. В 1849 г. окончил Пажеский 
корпус. В 1849–1858 гг. служил в лейб-гвардии Уланского полка. С 27 авгу-
ста 1858 г. — на службе в Министерстве внутренних дел. С 5 ноября 1876 г. 
по 27 ноября 1878 г. — товарищ министра внутренних дел. С 1 января 1878 г. — 
статс-секретарь. С 27 ноября 1878 г. по 19 февраля 1879 г. — управляю-
щий МВД. С 19 февраля 1879 г. по 6 августа 1880 г. — министр внутренних 
дел. С 6 августа 1880 г. по 16 марта 1881 г. — министр почт и телеграфов. 
С 16 марта 1881 г. по 28 февраля 1883 г. — член Государственного совета. Дей-
ствительный тайный советник (1880)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 33.

Л. С. Маков (1830–1883)

3 марта
(19 февраля) 

1879 года

Лев Саввич Маков — 
министр внутренних дел

с 3 марта (19 февраля) 
1879 г. по 18 (6) августа 

1880 г.

работников уголовного розыска по  наиболее сложным 
вопросам и т. д.*

 * Тимофеев В. В., Тимофеев В. Г. Полиция и милиция России. Цифры, 
факты и события: учеб. пособие. — Чебоксары: Чувашский 
государственный университет им. Ульянова, 2014. С. 111–112.

службы системы МВД России утвержден приказом Министер-
ства от 24 ноября 2008 г. № 1010.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 6. Д. 4.
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верховой езде, вооружением и конским снаряжением возлага-
ется на начальника губернскаго жандармскаго управления, кото-
рому присвоивается звание губернскаго инспектора полицей-
ской стражи.

1) Ближайшее заведование полицейскою стражею в строе-
вом отношении возлагается на помощников начальника губерн-
скаго жандармскаго управления и адъютантов сего управления, 
коим присвоивается звание помощников губернскаго инспектора 
полицейской стражи.

…3) За исполнение обязанностей губернскаго инспектора поли-
цейской стражи и его помощников чины отдельнаго корпуса жан-
дармов получают добавочное содержание: начальники губерн-
ских жандармских управлений — по 300 рублей, а помощники 
их и адъютанты — по 200 рублей в год. Стражники, назначенные 
старшими, получают добавочное содержание в размере не свыше 
100 рублей в год.

4)  При  недостатке в  губернии чинов отдельнаго корпуса 
жандармов для  исполнения обязанностей, указанных в  ста-
тье 2, в ведении губернскаго инспектора полицейской стражи 
состоят офицеры этой стражи, число коих определяется по раз-
счету не более одного офицера на 300 пеших и одного офицера 
на 150 конных стражников. Офицеры эти назначаются губер-
натором из строевых обер‑офицеров, состоящих на действи-
тельной службе, а в случае недостатка их — также из офицеров 
запаса, с соблюдением общеустановленнаго порядка назначе-
ния и увольнения чинов военнаго звания и с зачислением их, 
во время службы в полицейской страже, по роду оружия»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 26. Отд. 1. № 27418.

с познаниями в строевой службе позволял достаточно эффек-
тивно осуществлять подготовку личного состава полицейской 
стражи. В случае если в губернии было недостаточно чинов 
отдельного корпуса жандармов, которые бы заведовали строе-
вой частью полицейской стражи, предусматривалось введение 
должностей офицеров полицейской стражи из числа обер-офи-
церов, находившихся на действительной службе или в запасе. 
Подобные меры позволили придать полицейской страже вое-
низированный характер, поскольку на практике страже при-
ходилось действовать в подавляющем большинстве случаев 
в составе подразделений. Кроме того, военизированный харак-
тер ее организации позволял более оперативно реагировать 
на различные происшествия.

3 марта
(18 февраля) 

1906 года

Заведование строевой 
частью полицейской 

стражи возложено 
на чинов Отдельного 
корпуса жандармов, 

учреждены должности 
офицеров уездной 

полицейской стражи
Император Николай II

Петр Николаевич Дурново — министр 
внутренних дел

Памятные события
В составе Главного управления милиции НКВД РСФСР 

был образован отдел, в губернских управлениях — отделе-
ния промышленной милиции, на предприятиях — ее подраз-
деления.

На территории уездов создавались подразделения про-
мышленной милиции. На  нее была возложена задача 

Первостепенное значение в рассматриваемый период при-
обретала «охрана экономических предприятий и достояния рес-
публики — фабрик, горных промыслов, лесов, учреждений»*.

Существовавшая на предприятиях местная охрана была 
малочисленной и  слабо организованной. Она не  могла 
надежно ограждать достояние республики от преступных 

Роль исторического события3 марта
1920 года

«Заведование в губернии строевой 
частью полицейской стражи: ея строевым 
обучением, обучением конных чинов стражи 

верховой езде, вооружением и конским 
снаряжением возлагается на начальника 

губернскаго жандармскаго управления, 
которому присвоивается звание 

губернскаго инспектора полицейской 
стражи».
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Памятные события

по охране предприятий, государственных учреждений, борьбе 
с расхищением народного достояния, с дезорганизацией про-
мышленности и хозяйственной жизни страны, с противоза-
конным использованием в частных интересах национальных 
средств производства и запасов сырья.

Однако советская промышленная милиция, в  отличие 
от фабрично-заводской полиции Российской империи, про-
существовала недолго: в декабре 1921 г. она была ликвиди-
рована*.

 * Тимофеев В. В., Тимофеев В. Г. Полиция и милиция России. 
Цифры, факты и события: учеб. пособие. — Чебоксары: 
Чувашский государственный университет им. Ульянова, 2014. 
С. 123.

3 марта 1921 г. было создано отделение уголовного розы-
ска Марийского управления областной милиции, на которое 
возлагались ведение борьбы с преступлениями уголовного 
характера, наблюдение за подозрительными личностями 
и местами, производство обысков, арестов, розыск преступ-
ников и их задержание, производство дознания по делам 
уголовного характера и направление их по принадлежности 
следственным и судебным властям, ведение регистрации 
преступников, проходящих через столы привода, ведение 
учета по движениям преступностей, выдача справок о суди-
мости, прием заявлений и справок от частных лиц и учрежде-
ний о происшествиях уголовного характера*.

После образования в ноябре 1920 г. Марийской автоном-
ной области и перестройки органов управления создано 
Марийское областное управление милиции. В его структуру 
входили областное управление, Краснококшайское кантонное 
управление и городское управление милиции.

 * ГА РМЭ. Ф. Р-92. Оп. 2. Д. 76. Л. 21.

посягательств. Поэтому советское правительство возложило 
охрану таких объектов на НКВД РСФСР, отметив целесообраз-
ность формирования промышленной милиции**.

Это было правильное решение. К сожалению, оно не полу-
чило дальнейшего развития.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 15. Д. 2. Л. 29.
 ** Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В. и др. Милиция 

России: документы и материалы. 1917–1999. Т. 1. 
1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 2001. С. 7.

Создание уголовного розыска началось в октябре 1918 г. 
в соответствии с Положением об организации отделов уго-
ловного розыска, изданным НКВД РСФСР. В обязанности им 
вменялась «охрана революционного порядка путем негласного 
расследования преступлений уголовного характера и борьбы 
с бандитизмом». Становление уголовного розыска в Марий-
ском крае в послереволюционные годы проходило в труд-
ных условиях. Территория современной Республики Марий 
Эл в административном отношении была искусственно разо-
рвана на несколько частей. Большая часть населения находи-
лась в Казанской губернии, часть — в Вятской и около 10 % — 
в Нижегородской.

Первым сыщикам приходилось работать в сложных усло-
виях: не хватало людей, техники, оружия, одежды, продуктов 
питания. Тем не менее они проявляли мужество, решимость 
и преданность избранному делу, были опорой советской вла-
сти в крае. Первым начальником милиции Марийской авто-
номной области был назначен Иван Семенович Максимов*.

 * Хлебников А. В. Образование и развитие Советской автономии 
марийского народа (1917–1929). — Йошкар-Ола, 1970. С. 114.

Роль исторического события

3 марта
1920 года

3 марта
1921 года

Создание в составе Главного 
управления рабоче-

крестьянской милиции 
НКВД РСФСР отдела 

промышленной милиции
Михаил Иванович Васильев-Южин — 

член коллегии НКВД РСФСР

Создание отделения 
уголовного розыска 

Марийского управления 
областной милиции

Иван Семенович Максимов — первый 
начальник милиции Марийской 

автономной области
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Памятные события
Необходимость активизации борьбы с беспризорностью 

привела к тому, что 4 марта 1942 г. на основании постанов-
ления бюро Чувашского обкома ВКП(б) была создана Цен-
тральная правовая инспекция по борьбе с детской беспри-
зорностью и безнадзорностью в составе К. Е. Евлампьева 
(председатель), Т. А. Ахазова (от обкома ВКП(б)), М. П. Мака-
рова (от  Народного комиссариата просвещения), Ники-
тина (от Управления милиции НКВД ЧАССР) и Башкировой 
(от обкома ВЛКСМ)*. 

Важная роль по выявлению безнадзорных и беспризорных 
детей отводилась участковым уполномоченным милиции. 
При помощи общественности участковые уполномоченные 
систематически проводили обходы мест возможного появле-
ния детей. Они выявляли беспризорников на вокзалах, стан-
циях, пристанях и других общественных местах. 

О количестве выявленных детей свидетельствует следую-
щий архивный источник: «В ходе двухнедельника, проведенного 
на основании директивы Главного управления милиции НКВД 
СССР от 8 августа 1942 года с 15 августа по 1 сентября, сотруд-
никами милиции Чувашии при поддержке общественности было 
выявлено и задержано 535 беспризорных детей, из них в детские 
приемники‑распределители направлено 164 человека, а 234 под-
ростка трудоустроены»**.

 * ЦГА ЧР. Ф. 1. Оп. 23. Д. 404. Л. 16.
 ** Селиванов В. А., Михайлов В. Г. История чувашской милиции. — 

Чебоксары, 2010. С. 100.

Органы власти Чувашии при содействии общественных 
организаций с первых дней войны развернули работу по учету 
детей, оставшихся без родительского присмотра, детей фрон-
товиков, которых в первую очередь надо было определить 
в детские учреждения, а их катастрофически не хватало. 

В условиях, когда сотни тысяч детей вместе с семьями 
были эвакуированы на Восток, в безопасные в военном отно-
шении районы, местные власти с помощью органов милиции 
и общественности собирали беспризорников и отправляли 
их в детские дома, приюты и другие учреждения*.

 * Органы милиции Чувашии в годы Великой Отечественной 
войны: историко-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. — 
Н. Новгород, 2002. С. 193.

Роль исторического события4 марта
1942 года

Создание 
Центральной 

 правовой инспекции 
по борьбе с детской 

беспризорностью 
и безнадзорностью 

в Чувашии
К. Е. Евлампьев — 

первый председатель инспекции

В условиях, когда сотни тысяч детей вместе 
с семьями были эвакуированы на Восток, 

в безопасные в военном отношении районы, 
местные власти с помощью органов 

милиции и общественности собирали 
беспризорников и отправляли их в детские 

дома, приюты и другие учреждения.

Памятные события
В 1775 г. в ходе губернской реформы укрупнялись суще-

ствовавшие территориальные единицы. С 1777 г. Псков ста-
новится губернским городом, центром Псковского наместни-
чества, а в 1796 г. образуется Псковская губерния. 

23 февраля 1804 г. Указом императора Александра I высо-
чайше утвержден штат псковской полиции*, включавший 

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О средствах к исправлению 
полиции в городах», который регламентировал организа-
цию полиции в зависимости от социально-экономического, 
административного и военного значения города. Выделялись 
три типа городов: 1) столицы губерний, крупные губернские 

Роль исторического события6 марта
(23 февраля) 

1804 года
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полицмейстера с годовым окладом 500 рублей, двух част-
ных приставов (по числу частей, на которые разделялся 
губернский центр) с окладом 250 рублей, пять квартальных 
надзирателей с окладом 150 рублей (из них три — в первой 
части, а два — во второй). На содержание канцелярских слу-
жителей предусматривалась сумма в 200 рублей. Общие 
расходы на содержание полиции в Пскове составляли 2070 
рублей**. 

Деньги на содержание полицейской команды изымались 
из городского бюджета, включая определение для них квар-
тир с отоплением и освещением, а также выделение средств 
на вооружение.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21173.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 99.

города и города уездного значения, «где производятся значи-
мые торги, бывает стечение народа или есть особые местные про-
мыслы»; 2) города, в которых были размещены большие воин-
ские гарнизоны и которые считались важными военными 
объектами; 3) портовые города. 

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим 
указом имеет важное значение для развития полицейских 
учреждений, так как упорядочивает структуру полиции. Суть 
нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно руковод-
ство полиции крупных городов сосредоточить в руках назна-
чаемых МВД полицмейстеров, резко сократив полномочия 
в этой области военных и морских комендантов.

6 марта
(23 февраля) 

1804 года

Высочайше утвержден 
штат полиции города 

Пскова
Император Александр I

6 марта
(21 февраля) 

1913 года

Николай Алексеевич 
Маклаков — министр 

внутренних дел с 6 марта 
(21 февраля) 1913 г. 

по 18 (5) июня 1915 г.

Происходил из потомственных дворян. Окончил историко-филологиче-
ский факультет Московского университета. В 1894–1909 гг. служил в Мини-
стерстве финансов. В 1909 г. — черниговский губернатор. 16 декабря 1912 г. 
назначен управляющим МВД, а 21 февраля 1913 г. — министром внутренних 
дел и шефом жандармов. На посту министра представил в Государственную 
Думу свыше 150 законопроектов, в том числе о реформировании полиции. 
С 21 февраля 1915 г. — член Государственного совета. Арестован Временным 
правительством. Казнен осенью 1918 г. 

Действительный статский советник (1911). Гофмейстер Высочайшего Двора 
(1915)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 74.Н. А. Маклаков (1871–1918)
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Памятные события
6 марта 1918 г. Орловский совет рабочих депутатов утвер-

дил смету на  содержание постоянной штатной милиции 
в Орловской губернии. Именно эту дату можно считать днем 
основания орловской советской милиции*.

В  период Гражданской войны и  военной интервенции 
1918–1920 гг. организационная структура орловской мили-
ции не претерпела существенных изменений. По-прежнему 
основными звеньями местного аппарата являлись губерн-
ское и уездное управления милиции. Орел, Елец и Брянск 
имели свою городскую милицию. Однако перестройка всей 
жизни страны на военный лад потребовала военизации мили-
ции, использования ее не только для охраны революционного 
порядка внутри страны, но и в боевых действиях на фрон-
тах Гражданской войны. Декрет СНК РСФСР от 3 апреля 
1919 г. «О советской рабоче-крестьянской милиции» юри-
дически оформил этот процесс. Таким образом, орловская 
милиция была сведена в военные подразделения (взводы, 
роты, батальоны). В связи с наступлением армии генерала 
А. И. Деникина на Москву Совет обороны 23 августа 1919 г. 
объявляет Орловскую губернию на «военном положении». 
Личный состав орловской милиции поступил в непосред-
ственное распоряжение губернского революционного коми-
тета как отдельная воинская часть.

 * Булыжкин А. В. Организационно-правовые основы становления 
и развития милиции Орловской губернии, 1917–1928 гг.: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2001.

После победы октябрьского вооруженного восстания 
в стране было образовано советское правительство (СНК). 
В числе 13 наркоматов, вошедших в его состав, был и Народ-
ный комиссариат внутренних дел (НКВД). Отправным момен-
том начала организации советской милиции стало изданное 
28 октября (10 ноября) 1917 г. постановление НКВД «О рабо-
чей милиции».

Существенное значение для становления органов мили-
ции в Орловской губернии сыграла инструкция НКВД и НКЮ 
РСФСР от 12 октября 1918 г. «Об организации советской 
рабоче-крестьянской милиции». Данный документ юриди-
чески закрепил основные звенья управления милицией 
на  местах: губернское управление, уездное и  городское 
управления.

Строительство советской милиции на Орловщине шло 
по двум направлениям. С одной стороны, там, где аппарат 
милиции Временного правительства занимал контрреволю-
ционную позицию, он ликвидировался и заменялся отрядами 
Красной гвардии или караульными ротами из революционно 
настроенных солдат, например в таких городах, как Мценск 
и Ливны. С другой стороны, там, где сотрудники «народной» 
милиции поддерживали советскую власть, например в самом 
городе Орле, производились мероприятия по ее реорганиза-
ции, проверке личного состава, переназначению руководи-
телей, в результате создавалась, по существу, новая совет-
ская милиция.

Роль исторического события6 марта
1918 года

Основание орловской 
советской милиции

П. М. Лукьянов — 
первый начальник орловской 

губернской милиции

Перестройка всей жизни страны на военный лад потребовала военизации милиции, 
использования ее не только для охраны революционного порядка внутри страны, но и в боевых 

действиях на фронтах Гражданской войны.  Декрет СНК РСФСР от 3 апреля 1919 г. «О советской 
рабоче-крестьянской милиции» юридически оформил этот процесс.
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Памятные события
Проект Устава внутренней службы органов внутренних дел 

был рассмотрен и одобрен в отделе административных орга-
нов ЦК КПСС. Направлялся заместителю начальника Гене-
рального штаба Вооруженных сил СССР генерал-полковнику 
Аболинсу В. Я. и по его поручению был рассмотрен и в основ-
ном одобрен специалистами уставного отдела. 17 руководи-
телей служб центрального аппарата МВД СССР завизировали 
проект Устава внутренней службы органов внутренних дел*, 
а 6 марта 1979 г. устав был утвержден.

Из Приказа МВД СССР от 6 марта 1979 г. № 80:
«1. Утвердить Устав внутренней службы органов внутрен-

них дел.
2. Начальникам главных управлений и управлений МВД СССР, 

министрам внутренних дел союзных и автономных республик, 
начальникам управлений внутренних дел крайоблисполкомов, 
начальникам управлений лесных исправительно‑трудовых учре-
ждений, начальникам управлений и отделов транспортной мили-
ции, начальникам окружных управлений материально‑техниче-
ского и военного снабжения, начальникам учебных заведений, 
начальникам научно‑исследовательских институтов МВД СССР:

2.1. Организовать изучение настоящего Устава личным соста-
вом органов внутренних дел.

2.2. Обеспечить неуклонное исполнение требований Устава 
при организации внутренней службы в органах внутренних дел.

3. Считать утратившим силу приказ МВД России от 25 марта 
1969  года №  165 и  абзацы 5 и  6 пункта приказа МВД СССР 
от 18 декабря 1974 года № 346»**.

 * Центральный архив МВД России. Ф. 48. Оп. 1. Д. 735. Л. 52.
 ** Там же. Л. 6.

Устав внутренней службы органов внутренних дел опре-
делял общие обязанности лиц рядового и начальствующего 
состава, взаимоотношения и внутренний распорядок в орга-
нах внутренних дел.

Действие его распространялось на лиц рядового и началь-
ствующего состава всех органов, подразделений, учрежде-
ний и учебных заведений МВД СССР за исключением военно-
служащих внутренних войск, специальных моторизованных 
частей милиции и частей военизированной пожарной охраны, 
комплектуемых лицами, призываемыми на действительную 
военную службу*.

Устав предваряет гимн СССР. Состоит из 12 разделов, вклю-
чающих 84 пункта (общие положения; общие обязанности лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; 
общие обязанности начальников; порядок отдачи и выполне-
ния приказаний; порядок представления при инспектирова-
нии; о поведении рядового и начальствующего состава; общие 
правила ношения формы одежды; отдание чести; строевые 
смотры; режим работы; правила содержания служебных поме-
щений), и 5 приложений: порядок вручения Красного Знамени 
милиции; положение Красного Знамени милиции в строю, 
порядок выноса и относа Красного Знамени милиции; порядок 
вручения наград лицам рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел; порядок возложения венков к памят-
никам боевой славы, выдающихся деятелей Коммунистиче-
ской партии и Советского государства; порядок отдания поче-
стей при погребении**.

 * Центральный архив МВД России. Ф. 48. Оп. 1. Д. 735. Л. 10.
 ** Там же. Л. 7–51.

Роль исторического события6 марта
1979 года

Приказ МВД СССР 
«Об утверждении Устава 

внутренней службы 
органов внутренних дел»

Генерал армии 
Николай Анисимович Щелоков — 

министр внутренних дел СССР

17 руководителей служб центрального аппарата МВД СССР завизировали проект Устава 
внутренней службы органов внутренних дел, а 6 марта 1979 г. устав был утвержден.
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По решению Липецкого совета рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов 7 марта 1918 г. был образован отдел 
охраны Липецкой уездной советской рабоче-крестьянской 
милиции. 3 апреля 1918 г. комиссаром отдела утвержден 
Пелявский Давид Харитонович*, который в январе того же 
года был избран делегатом на Всероссийский съезд сове-
тов. Возглавляя уездную милицию, Давид Пелявский про-
явил незаурядные способности в борьбе с уголовной преступ-
ностью, в том числе с террористическими бандами. В связи 
с осложнением обстановки на Восточном фронте он был 
переброшен на подавление чехословацкого мятежа и в июне 
1918 г. в бою с белочехами погиб под г. Бузулуком.

 * ГАЛО. Ф. 155. Оп. 2. Д. 148. Л. 91.

28 октября (10 ноября) 1917 г. по уполномочию советского 
правительства НКВД издал постановление «О рабочей мили-
ции». Содержание постановления определялось историче-
ским фактом победы социалистической революции, а также 
декретами II Всероссийского съезда советов, установившими, 
что вся власть в стране «переходит к советам рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, которые должны обеспечить 
подлинный революционный порядок»*. Постановление НКВД 
от 28 октября 1917 г. не предусматривало каких-либо орга-
низационных форм рабочей милиции, милицейские органы 
не имели штатной структуры и были фактически доброволь-
ными формированиями до октября 1918 г.

 * Декреты советской власти. Т. 1. — М., 1957. С. 8.

Роль исторического события7 марта
1918 года

Образован отдел охраны 
Липецкой уездной 
советской рабоче-

крестьянской милиции
Давид Харитонович Пелявский — 
комиссар отдела охраны липецкой 

уездной советской рабоче-крестьянской 
милиции

Памятные события
Организация и  общее руководство мероприятиями 

по  борьбе с  детской беспризорностью были возложены 
на Народный комиссариат просвещения РСФСР и на народ-
ные комиссариаты просвещения автономных республик. 

Согласование и объединение деятельности обществен-
ных организаций, ведущих борьбу с детской беспризорно-
стью, с деятельностью соответствующих государственных 
органов, а также содействие работе этих организаций воз-
лагались на Комиссию по улучшению жизни детей при ВЦИК 
и на местные комиссии при центральных исполнительных 
комитетах автономных республик, областей, при краевых, 
областных, губернских, окружных и уездных исполнитель-
ных комитетах.

Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК включала 
председателя, его заместителя, утверждаемых Президиумом 

Империалистическая война 1914–1919 гг., Гражданская 
война 1918–1920 гг. и бедствие голода, постигшее в 1921 г. 
Поволжье, создали огромное количество беспризорных.

В отношении беспризорных детей, а также детей, нуждаю-
щихся в охране или во временной либо частичной помощи 
и воспитании, применялись меры социальной направлен-
ности. Несовершеннолетних правонарушителей, не поддаю-
щихся медико-педагогическому воздействию, отправляли 
в трудовые колонии и другие учреждения НКВД, приемно-рас-
пределительные пункты*.

Данное положение стало началом организации плановой 
систематической борьбы с детской беспризорностью, а также 
с условиями, ее порождающими.

 * СУ РСФСР. 1926. № 19. Ст. 143.

Роль исторического события8 марта
1926 года

Декрет ВЦИК и СНК 
«Об утверждении Положения 

о мероприятиях по борьбе 
с детской беспризорностью 

в РСФСР»
Михаил Иванович Калинин — 

председатель ВЦИК

Алексей Иванович Рыков — 
председатель СНК

Постановление НКВД от 28 октября 1917 г. не предусматривало каких-либо организационных 
форм рабочей милиции.
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ВЦИК, по два представителя ВЦИК и Народного комиссариата 
просвещения, по одному представителю от народных комис-
сариатов юстиции, здравоохранения, труда, финансов, вну-
тренних дел, социального обеспечения, Всесоюзного цен-
трального совета профессиональных союзов и т. д.

Также была создана детская социальная инспекция, кото-
рая находилась в ведении местных органов народного обра-
зования. 

Все административные органы были обязаны оказывать 
содействие детским социальным инспекторам в их работе 
по борьбе с детской беспризорностью*.

 * СУ РСФСР. 1926. № 19. Ст. 143.

Приказ ОГПУ СССР № 108 / 65 предписывал органам ОГПУ 
проводить мероприятия по чистке личного состава мили-
ции, предупреждать проникновение в агентурный аппарат 
милиции и УГРО преступного элемента и вести наблюдение 
за проведением этих директив в жизнь. В этом же приказе 
было рекомендовано привлекать классово близких пролета-
риату и крестьянству людей для выявления чуждых элемен-
тов в органах милиции и УГРО*.

 * ГАРФ. Ф. Р 9401. Оп. 1а. Д. 2.

Милиционерам отныне запрещалось заключать с  уго-
ловниками какие-либо негласные соглашения. Подобные 
мероприятия отныне являлись прерогативой ОГПУ, в частно-
сти — отдела уголовного розыска Главной инспекции по мили-
ции и уголовному розыску ОГПУ СССР, который разрабаты-
вал методы борьбы с уголовной преступностью и внедрял 
их в практику.

В целом, вмешательство ОГПУ в агентурную деятельность 
УГРО и милиции ставили под сомнение повышение эффектив-
ности борьбы с уголовной преступностью.

Роль исторического события8 марта
1931 года

Приказ ОГПУ при СНК 
СССР (ОГПУ СССР)

Вячеслав Рудольфович Менжинский — 
председатель ОГПУ СССР

В отношении детей, нуждающихся в охране 
или во временной либо частичной помощи 

и воспитании, применялись меры социальной 
направленности. Несовершеннолетних 

правонарушителей, не поддающихся 
медико-педагогическому воздействию, 

отправляли в трудовые колонии и другие 
учреждения НКВД.

9 марта
2004 года Родился в Казахской ССР. Окончил Петрозаводский государственный уни-

верситет (1979). Кандидат экономических наук. С 1981 г. — на службе в орга-
нах КГБ СССР на должностях от оперуполномоченного до начальника отдела. 
С 1995 г. проходил службу в центральном аппарате Федеральной службы 
контрразведки, затем в ФСБ России. С 1998 г. — начальник отдела в Глав-
ном контрольном управлении Президента России. В 1999 г. возвращен в ФСБ 
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9 марта
2004 года

Генерал армии 
Рашид Гумарович 

Нургалиев — министр 
внутренних дел 

Российской Федерации 
с 9 марта 2004 г. 
по 21 мая 2012 г.

и назначен начальником Управления по борьбе с контрабандой и незакон-
ным оборотом наркотиков Департамента экономической безопасности ФСБ 
России. С 2000 г. — заместитель директора ФСБ России. В августе 2002 г. 
получил назначение на должность первого заместителя министра внутрен-
них дел Российской Федерации — начальника службы криминальной мили-
ции МВД России. С 31 декабря 2003 г. исполнял обязанности министра вну-
тренних дел, в марте 2004 г. назначен на должность министра внутренних дел 
Российской Федерации. С 2006 г. — член и заместитель председателя Нацио-
нального антитеррористического комитета Российской Федерации. С 2012 г. — 
заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Генерал 
армии (2005)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 260.

Р. Г. Нургалиев (род. в 1956 г.)

Памятные события
26 февраля 1807 г. (по старому стилю) Указом императора 

Александра I высочайше утвержден штат полиции Симбир-
ска*, включавший полицмейстера с годовым окладом 400 
рублей, двух приставов с окладом 200 рублей, четырех квар-
тальных надзирателей с окладом 120 рублей, по два в каж-
дую часть. Общие расходы на содержание полиции в Сим-
бирске, включая канцелярские расходы, составляли 1650 
рублей**.

Расходы на содержание полицейской команды покрыва-
лись за счет средств города.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 29. № 25469.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 98.

10 марта
(26 февраля) 

1807 года

Высочайше утверждены 
штаты полиции г. Симбирска

Император Александр I

Сергей Николаевич Хованский — 
симбирский губернатор

Ефим Федорович Андреев — 
симбирский полицмейстер

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О средствах к исправлению 
полиции в городах», который регламентировал организацию 
полиции в зависимости от социально-экономического, адми-
нистративного и военного значения города. Введение шта-
тов полиции в городах в соответствии с этим указом имело 
важное значение для развития полицейских учреждений, так 
как упорядочивало структуру полиции.

Суть нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно 
руководство полиции крупных городов сосредоточить в руках 
назначаемых министром внутренних дел полицмейстеров, 
резко сократив полномочия в этой области военных и мор-
ских комендантов.

Роль исторического события
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Ожидаемыми результатами реализации программы явля-

ются закрепление тенденции к снижению общего числа заре-
гистрированных преступлений, снижение темпов прироста 
и доли тяжких преступлений; ослабление позиций организо-
ванной преступности и снижение уровня криминализации 
экономики; повышение раскрываемости тяжких преступле-
ний; оздоровление обстановки на улицах и в других обще-
ственных местах; обеспечение оптимального реагирования 
на угрозы общественной безопасности; восстановление дове-
рия общественности к правоохранительным органам; углуб-
ление международного сотрудничества правоохранительных 
органов Российской Федерации. Общий объем финансирова-
ния утверждался в сумме 3 358,1 млн рублей*.

Необходимость подготовки программы была вызвана тем, 
что преступность в России, несмотря на прилагаемые усилия, 
в это время приобретала характер реальной угрозы нацио-
нальной безопасности страны.

Правоохранительным органам в определенной мере уда-
лось стабилизировать криминогенную обстановку, остано-
вить рост преступности. Однако она продолжала оказывать 
мощное отрицательное влияние на все сферы жизнедея-
тельности государства и общества, серьезно тормозила 
социально-экономические и политические преобразования 
в России, подрывала международный авторитет страны. 
Требовались серьезные меры для изменения сложившейся 
ситуации.

Роль исторического события10 марта
1999 года

Утверждена Федеральная 
целевая программа 

по усилению борьбы 
с преступностью 
на 1999–2000 гг.

Евгений Максимович Примаков — 
Председатель Правительства РФ

10 марта
(26 февраля) 

1900 года

Дмитрий Сергеевич 
Сипягин — министр 

внутренних дел 
с 10 марта (26 февраля) 
1900 г. по 15 (2) апреля 

1902 г.

Происходил из старинного дворянского рода. В 1874 г. окончил юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата 
прав. С 20 декабря 1876 г. по 8 января 1880 г. служил в Министерстве вну-
тренних дел. Неоднократно избирался почетным мировым судьей Волоко-
ламского округа. Предводитель дворянства Волоколамского уезда (1881). 
Губернатор курляндский (1888) и московский (1891–1893). С 31 мая 1893 г. — 
товарищ министра государственных имуществ. С 1 января 1894 г. по 23 марта 
1895 г. был товарищем министра внутренних дел. С 23 марта 1895 г. — главно-
управляющий Собственной Его Императорского Величества канцелярией. 
С 20 октября 1899 г. — управляющий МВД, а с 26 февраля 1900 г. по 2 апреля 
1902 г. — министр внутренних дел Российской империи. Убит террористом. 
Действительный статский советник (1890). Егермейстер Двора Его Импера-
торского Величества (1894)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 47.

Д. С. Сипягин (1853–1902)
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Программа стала одной из фундаментальных в правитель-
стве Евгения Примакова и позволила Министерству внутрен-
них дел эффективно реализовать бюджетное финансирование 
на эту программу в полной мере за короткий срок.

 * О Федеральной целевой программе по усилению борьбы 
с преступностью на 1999–2000 гг.: Постановление 
Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 270. Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1999 г. № 12. 
Ст. 1484.

27 февраля 1879 г. Государственный совет постановил:
«I.  Главное заведывание тюремной частью гражданского 

ведомства сосредоточить в Министерстве внутренних дел, воз-
ложив на сие Министерство и приведение в действие тюремного 
преобразования на основании главных начал, утверждение коих 
последует в законодательном порядке.

II. В составе Министерства внутренних дел учредить Главное 
тюремное управление и Совет по тюремным делам, на нижесле-
дующих основаниях:

Главное тюремное управление составляют: начальник Управ-
ления, его помощник, тюремные инспекторы и  канцелярия 
по штату.

Начальник Главного тюремного управления назначается Высо-
чайшим указом Правительствующему Сенату, по представлению 
Министра внутренних дел…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 54. № 59360.

Главное тюремное управление (ГТУ) Министерства вну-
тренних дел (с  1879 по  1895  гг.) образовано 27  февраля 
1879 г. В состав ГТУ, возглавляемого начальником, входили 
его помощник, тюремные инспекторы, канцелярия. Началь-
ник ГТУ назначался императором по представлению мини-
стра внутренних дел и состоял членом Совета министра 
внутренних дел и Совета по тюремным делам. ГТУ ведало 
местами заключения гражданского ведомства, пересылкой 
и исправительными приютами. В функции ГТУ входили также 
надзор за местными учреждениями тюремного управления 
и их ревизия, осмотр (тюремными инспекторами) мест заклю-
чения и ссылки.

Именным указом от 13 декабря 1895 г. ГТУ было передано 
в состав Министерства юстиции с соответствующим подчи-
нением его министру юстиции.

В марте 1917 г. ГТУ было преобразовано в Главное управ-
ление местами заключения.

Роль исторического события11 марта
(27 февраля) 

1879 года

Образовано Главное 
тюремное управление 

Министерства 
внутренних дел
Император Александр II

Необходимость подготовки программы 
была вызвана тем, что преступность 

в России, несмотря на прилагаемые усилия, 
в это время приобретала характер 

реальной угрозы национальной 
безопасности страны.

Главное тюремное управление ведало местами заключения гражданского ведомства, 
пересылкой и исправительными приютами. В функции ГТУ входили также надзор за местными 

учреждениями тюремного управления и их ревизия, осмотр мест заключения и ссылки.
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Памятные события

11 марта 1977 г. министром внутренних дел СССР генера-
лом армии Николаем Анисимовичем Щелоковым был подпи-
сан приказ о создании Краснодарской школы усовершенство-
вания начальствующего состава милиции*.

В школе были организованы курсы по повышению квали-
фикации начальствующего состава органов и подразделений 
ГАИ МВД СССР. С 1979 г. проводились учебные сборы стар-
ших госинспекторов отделений ГАИ горрайорганов внутрен-
них дел, старших инспекторов по розыску, дознанию, админи-
стративной практике, инструкторов по агитации и пропаганде, 
начальников отделений межрайонных регистрационно-экза-
менационных подразделений ГАИ, инженеров по организа-
ции дорожного движения. В дальнейшем проводились курсы 
первоначальной подготовки инспекторов дорожно-патруль-
ной службы.

 * Об организации Краснодарской школы усовершенствования 
начальствующего состава милиции МВД СССР: Приказ МВД 
СССР от 11 марта 1977 г. № 197.

Преобразования в полиции в горно-заводских селениях 
Алтайского горного округа начались 28  февраля 1867  г., 
когда было принято «Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета — об учреждении отдельных полиций 
в селениях Алтайского горного округа»* и были образованы 
отдельные полицейские управления в селениях. В Салаир-
ском, Зыряновском, Локтевском, Риддерском, Павловском 
и Сузунском горно-заводских селениях и селе Змеиногорское 
были учреждены должности полицейских приставов, в каж-
дом селении по одному, а в последнем, кроме того, была учре-
ждена должность полицейского надзирателя. Образованием 
полицейских управлений на Алтае заложена системная адми-
нистративно-полицейская деятельность в этих селениях.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. № 44305.

В начале февраля 1976 г. на заседании Совета министров 
СССР обсуждался вопрос о состоянии аварийности на авто-
мобильных дорогах страны. Выяснилось, что в стране нет 
ни одного учебного заведения по подготовке специалистов 
Государственной автомобильной инспекции. Среди сотруд-
ников ГАИ абсолютное большинство составляли выпускники 
гражданских учебных заведений, не всегда обладавшие спе-
циальными знаниями, необходимыми для выполнения спе-
цифических задач, стоявших перед сотрудниками службы.

По итогам обсуждения Совет министров СССР принял 
постановление «О  мерах по  предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их послед-
ствий»*, в котором Министерству внутренних дел страны 
предлагалось открыть два ведомственных учебных заведе-
ния в системе подготовки кадров МВД СССР в Орле и Крас-
нодаре.

 * ГАРФ. Ф. Р. 5446. Оп. 1. Д. 902.

Данный закон преследовал цель, с одной стороны, содей-
ствовать горно-заводской администрации в вопросе обес-
печения правопорядка при выполнении контрактных обяза-
тельств со стороны крестьян и организованного взыскания 
с них имеющихся перед заводами долгов, с другой стороны — 
максимально защитить заводское хозяйство от крестьянских 
волнений, участившихся после начала реализации реформы 
1861 г. в горно-заводских селениях округа в результате пере-
вода приписных крестьян на договорные или контрактные 
отношения. Именно с таких позиций и учреждалась полиция 
в горно-заводских селениях.

Роль исторического события

Роль исторического события

11 марта
1977 года

12 марта
(28 февраля) 

1867 года

Образована 
Краснодарская школа 

усовершенствования 
начальствующего 
состава милиции

Подполковник милиции 
Ричард Генрихович Балясинский — 
начальник Краснодарской школы 

усовершенствования начальствующего 
состава милиции МВД СССР

Образование отдельных 
полицейских управлений 

в селениях Алтайского 
горного округа
Император Александр II
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В соответствии с постановлением из состава МВД были 

выведены органы госбезопасности и образован самостоя-
тельный Комитет государственной безопасности (КГБ) 
при Совете министров СССР. Постановлением в числе мер 
организационного плана было предусмотрено упразднение 
городских и районных аппаратов внутренних дел во всех горо-
дах и районах. Отделы и отделения милиции стали самостоя-
тельными структурными подразделениями*.

МВД потребовал от политорганов и партийных организа-
ций милиции резкого улучшения общей и специальной подго-
товки сотрудников всех служб, повышения культуры в работе, 
укрепления связи с общественностью. Постановление наце-
ливало милицию на совершенствование методов борьбы 
с преступностью, особенно со спекуляцией и хищениями 
социалистической собственности, на повышение деловой 
квалификации сотрудников**.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 74.

 ** История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 164–165.

Отмечалось, что милиция плохо борется с преступностью, 
хищениями, спекуляцией и хулиганством, в результате чего 
во многих регионах уровень преступности остается высо-
ким. В постановлении говорилось, что в милиции имеются 
многочисленные факты произвола, нарушений законности, 
необоснованных арестов и задержаний граждан, высока пре-
ступность среди личного состава. Милиция не пользуется 
уважением среди населения, слабо опирается на обществен-
ность. Эти недостатки связывались прежде всего с прома-
хами в работе с кадрами. В этой области имелись серьез-
ные проблемы, обусловленные чрезмерной централизацией 
решения кадровых вопросов. К примеру, утвердить одну штат-
ную единицу за счет ведомственных средств, отпускаемых 
на содержание милиции по охране ведомственных объектов, 
можно было только приказом МВД СССР. Обеспечить надлежа-
щее изучение, проверку (и на их основе отбор и расстановку) 
кадров при столь строгой централизации было невозможно.

Несмотря на это, к середине 1950-х годов сложилась ситуа-
ция, мало чем отличавшаяся от имевшей место в 1920-е годы: 
штатная численность органов, работавших в одинаковых 
условиях, существенно разнилась, нагрузка на работников 
отличалась в десятки раз*.

 * Органы и войска МВД России. Краткий исторический 
очерк / под ред. В. Ф. Некрасова. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 1996. С. 272.

Роль исторического события12 марта
1954 года

Постановление 
ЦК КПСС «Об основных 

задачах МВД»
Никита Сергеевич Хрущев — 

1-й секретарь ЦК КПСС

Памятные события
12 марта 2015 г. МВД по Карачаево-Черкесской Республике 

вручено новое знамя. Мероприятие состоялось на централь-
ной площади города. В церемонии приняли участие глава Кара-
чаево-Черкесской Республики, члены правительства респуб-
лики, руководители республиканских министерств и ведомств, 
взаимодействующих правоохранительных органов, представи-
тели общественных организаций, ветераны и личный состав 
МВД по КЧР. Первый заместитель министра внутренних дел 

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель-
ных территориальных органов МВД России, образовательных 
учреждений системы МВД.

Знамена территориальных органов являются их официаль-
ными символами и реликвиями.

Знамя вручается от  имени президента в  торжествен-
ной обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения 

Роль исторического события12 марта
2015 года



108

Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр 
Горовой зачитал грамоту Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина и вручил новое знамя министру внутренних 
дел по Карачаево-Черкесии Казимиру Боташеву.

«Это знамя олицетворяет доблесть и верность служебному 
долгу. Сотрудники полиции КЧР с честью продолжают славные 
традиции ветеранов подразделения, история которого началась 
95 лет назад. За самоотверженный труд 80 сотрудников награ-
ждены государственными наградами, из них 29 — орденами 
Мужества», — сказал Александр Горовой, поздравляя личный 
состав МВД республики со знаменательным событием. Он 
отметил, что в регионе на должном уровне налажено взаимо-
действие между полицией, руководством республики и дру-
гими правоохранительными органами.

знамени, проводится церемония прибивки полотнища зна-
мени к древку в порядке, установленном министром внутрен-
них дел Российской Федерации по согласованию с Геральди-
ческим советом при президенте.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу слу-
жить Отечеству и своему народу в соответствии с присягой. 
Знамя объединяет многие поколения сотрудников ОВД. Оно 
как символ широко используется при проведении различных 
служебных ритуалов (приведение к присяге, торжественные 
мероприятия, посвященные государственным и ведомствен-
ным праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

12 марта
2015 года

Торжественное 
вручение знамени 

МВД по Карачаево-
Черкесской Республике

Памятные события
Оперативно-разыскная деятельность (ОРД) определена 

как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
уполномоченными на то настоящим законом государствен-
ными органами и оперативными подразделениями в преде-
лах их компетенции путем проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
личности, собственности, защиты общества и государства 
от преступных посягательств.

Задачами ОРД определены (ст. 2): выявление, преду-
преждение, пресечение и раскрытие преступлений, в том 
числе сокрытия доходов от налогообложения и уклонения 
от уплаты налогов, а также выявление лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших; осуществление 
розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести 
пропавших граждан. Установлено также, что оперативно-ра-
зыскные мероприятия проводятся только тогда, когда иным 
путем невозможно обеспечить выполнение задач, предусмо-
тренных ст. 2.

Впервые в истории России регулирование ОРД осуществ-
лялось на основе открытого нормативного правового акта. 
Это оказало существенное положительное влияние на эффек-
тивность раскрытия и расследования преступлений, в первую 
очередь за счет качественно новых возможностей по легали-
зации материалов, полученных в результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий (ОРМ), сам факт проведения которых 
до принятия закона не мог быть признан доказательством 
в рамках открытого процесса.

В целях обеспечения требований закона 29 апреля 1992 г. 
был издан соответствующий приказ МВД России*, предусма-
тривающий изучение закона и принятие у сотрудников, осу-
ществляющих ОРД, соответствующих зачетов в мае — июне 
текущего года.

 * О первоочередных мерах по реализации Закона РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 
Федерации»: Приказ МВД России от 29 апреля 1992 г. № 139.

Роль исторического события13 марта
1992 года

Закон 
«Об оперативно-

розыскной деятельности 
в Российской 
Федерации»

Борис Николаевич Ельцин — 
Президент Российской Федерации
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Оперативно-разыскная деятельность 
определена как вид деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно 

уполномоченными на то настоящим 
законом государственными органами 

и оперативными подразделениями в пределах 
их компетенции путем проведения 

оперативно-разыскных мероприятий 
в целях защиты жизни, здоровья, прав 

и свобод личности, собственности, защиты 
общества и государства от преступных 

посягательств.

Для решения этих задач органами, осуществляющими опе-
ративно-разыскную деятельность, в соответствии с правилами 
конспирации применяются: 1) опрос граждан; 2) наведение 
справок; 3) сбор образцов для сравнительного исследования; 
4) контрольные закупки; 5) исследование предметов и доку-
ментов; 6) наблюдение; 7) отождествление личности; 8) обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств; 9) контроль почтовых отправлений; 
10) цензура корреспонденции осужденных; 11) прослушивание 
телефонных и иных переговоров; 12) снятие информации с тех-
нических каналов связи*.

Оперативно-разыскная деятельность — одна из основных 
в работе полицейских органов современной России. Для уго-
ловного розыска она является основополагающей и опреде-
ляющей характер его работы.

 * Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 
Федерации: Закон РФ от 13 марта 1992 г. № 2506-1.

Представитель древнего княжеского рода. В 1885 г. окончил юридический 
факультет Московского университета. Тульский помещик, участник земских 
съездов. Депутат I Государственной Думы. 2 марта 1917 г. временным комите-
том Государственной Думы был назначен министром-председателем и мини-
стром внутренних дел первого Временного правительства, возглавлял также 
первое коалиционное правительство. С 1918 г. — в эмиграции*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 92.

Г. Е. Львов (1861–1925)

15 (2) марта
1917 года

Георгий Евгеньевич 
Львов — министр 

внутренних дел 
с 15 (2) марта 1917 г. 

по 20 (7) июля 1917 г.
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Памятные события
По закону ВС СССР от 15 марта 1946 г. Наркомат внутрен-

них дел (НКВД) СССР был преобразован в Министерство 
внутренних дел (МВД) СССР, также и наркоматы внутренних 
дел союзных и автономных республик были преобразованы 
в министерства внутренних дел.

Извлечение из закона:
«2. Преобразовать Советы Народных Комиссаров союзных 

и автономных республик в Советы Министров союзных и авто-
номных республик и Народные комиссариаты союзных и авто-
номных республик — в Министерства союзных и автономных 
республик…

3. Внести необходимые изменения в соответствующие статьи 
Конституции СССР»*.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1946. № 10.

После преобразования Наркомата внутренних дел в мини-
стерство в его состав, так же как и в НКВД СССР, входили 
основные структуры: Главное управление милиции (ГУМ), 
Главное управление пожарной охраны (ГУПО), Главное управ-
ление лагерями (ГУЛАГ) и другие.

16 мая 1946 г. МВД СССР упразднило административный 
отдел ГУМ и его органы на местах. Их функции были пере-
даны паспортному отделу и его местным органам.

В июле 1946 г. отдел уголовного розыска (ОУР) был преоб-
разован в Управление уголовного розыска (УУР) ГУМ МВД 
СССР*.

 * История развития МВД России. 1802–2002 гг.: учеб.-
справоч. пособие / под ред. А. М. Смирного, И. Е. Кривошеева, 
В. Ю. Попкова. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 68.

Роль исторического события15 марта
1946 года

Закон Верховного Совета СССР 
«О преобразовании СНК СССР в Совет 

Министров СССР и СНК союзных 
и автономных республик — в Советы 

Министров союзных и автономных 
республик» (преобразование НКВД 

в МВД СССР)

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР

Памятные события
Извлечение из закона:
«1. Объединить Министерство государственной безопасно-

сти СССР и Министерство внутренних дел СССР в одно министер-
ство — Министерство внутренних дел СССР»*. 5 марта 1953 г. 
умер И. В. Сталин, и в тот же день на совместном заседании 
ЦК КПСС, Совмина и ПВС СССР было принято решение об объ-
единении МВД и МГБ в одно Министерство внутренних дел 
СССР. Закон, закрепивший это решение, был принят ВС СССР 
15 марта**, а уже 4 апреля 1953 г. вновь назначенный министр 
внутренних дел СССР Л. П. Берия делает сенсационное заяв-
ление о том, что так называемые враги народа невиновны***.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1953. № 3.
 ** Правда. 1953. 16 мар.; История развития МВД России. 1802–

2002 гг.: учеб.-справочное пособие / под ред. А. М. Смирного, 
И. Е. Кривошеева, В. Ю. Попкова. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 
2002. С. 73.

 *** Рыбников В. В., Алексушин Г. В. История правоохранительных 
органов Отечества: учеб. пособие. — М., 2008. С. 232.

Это было четвертое объединение органов внутренних дел 
с государственной безопасностью. Органы госбезопасно-
сти были выведены из МВД СССР только 13 марта 1954 г. 
и реформированы в Комитет государственной безопасности 
при Совете министров СССР*. 

В силу объективных и субъективных причин в первые годы 
после смерти Сталина уголовная преступность в стране резко 
возросла. Объединение двух министерств желаемого резуль-
тата в наведении должного общественного порядка не при-
несло**.

 * Нижник Н. С., Сальников В. П., Мушкет И. И. Министры 
внутренних дел Российского государства (1802–2002). 
Библиографический справочник. — СПб.: СПб. ун-т МВД России, 
2002. С. 438.

 ** Министерство внутренних дел: 1802–2002. — СПб.: СПб. ун-т 
МВД России, 2002. Т. 2. С. 445.

Роль исторического события15 марта
1953 года

Закон «О преобразовании 
министерств СССР» 

об объединении МВД 
и МГБ СССР в одно 

министерство — 
Министерство внутренних 

дел СССР
Николай Михайлович Шверник — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР
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Памятные события
Приказом МВД СССР* было предписано организовать 

в 1985 г. в Белгороде специальную среднюю школу милиции 
с численностью курсантов дневного обучения 500 человек 
и утвердить временный штат. 

В соответствии с Приказом МВД СССР от 15 марта 1985 г. 
№ 96 «Об организационно-штатных вопросах Белгородской 
специальной средней школы милиции МВД СССР» лимит 
численности работников милиции был увеличен на 350 еди-
ниц (100 единиц постоянного состава и 250 — переменного 
состава).

 * Об организации Белгородской специальной средней школы 
милиции МВД СССР: Приказ МВД СССР от 30 ноября 1984 г. 
№ 410.

15 марта 1985 г. является датой образования Белгород-
ского юридического института МВД России имени И. Д. Пути-
лина — выдающегося организатора уголовного сыска Рос-
сийской империи, первого начальника сыскного отделения 
Санкт-Петербурга, первого сыскного отделения в России. 
В период становления учебного заведения в первую очередь 
требовалось подобрать квалифицированный преподаватель-
ский и начальствующий состав, создать коллектив, способ-
ный обеспечить организацию и проведение учебного про-
цесса на высоком уровне.

В 1985 г. костяк командно-преподавательского состава 
формировался из сотрудников УВД Белгородского облиспол-
кома, имеющих богатый опыт оперативно-служебной работы 
в подразделениях ОВД.

Роль исторического события15 марта
1985 года

Образование Белгородской 
специальной средней 

школы милиции МВД 
СССР

Полковник милиции Михаил 
Клементьевич Губский — начальник 
Белгородской специальной средней 

школы милиции МВД СССР

Памятные события
Высочайшим повелением от 16 марта 1867 г. императором 

Александром II утвержден Порядок учреждения жандарм-
ского надзора на вновь проводимых железных дорогах. Дан-
ным документом утверждена структура и штаты жандарм-
ских полицейских управлений на железных дорогах*.

В  ведении каждого железнодорожного жандармского 
управления находился участок пути в 2 тыс. верст. Он делился 
на участки по 200 верст, которые были в юрисдикции жан-
дармских отделений**.

В приказе № 1280 от 9 октября 1867 г. «О реорганизации 
Корпуса жандармов» сообщалось, что жандармские поли-
цейские управления железных дорог остаются «при ныне дей-
ствующих для них штатах»**. На чинов жандармских полицей-
ских управлений в пределах полосы отчуждения железных 
дорог возлагались следующие задачи:

— сохранение внешнего порядка, благочиния и обществен-
ной безопасности в районе действия жандармских полицей-
ских управлений железных дорог;

— защита интересов железнодорожного транс-
порта от  преступного посягательства посторонних лиц 

К 1867 г. в Российской империи уже функционировало 22 
жандармских полицейских управления на железных доро-
гах. 31 декабря 1868 г. генерал-адъютант граф П. А. Шува-
лов — руководитель Отдельного корпуса жандармов — лично 
обратился к императору с рапортом об изменении правового 
статуса жандармской железнодорожной полиции, и вскоре 
последовало Высочайшее повеление о подчинении графу 
П. А. Шувалову всех жандармских полицейских управлений 
железных дорог.

9 сентября 1867 г. в принятом Положении о Корпусе жан-
дармов были закреплены новые организационно-структур-
ные изменения в части устройства транспортной полиции. 
В состав корпуса вошли конные команды и полицейские 
управления Московской, Московско-Нижегородской, Санкт-
Петербургской, Санкт-Петербургско-Варшавской железных 
дорог**.

Жандармские полицейские управления железных дорог 
были изъяты из организационного и финансового ведения 
Министерства путей сообщения и подчинены шефу жандар-
мов. Именно с этой даты можно говорить о жандармской 

Роль исторического события16 марта
1867 года

Порядок учреждения 
жандармского надзора 

на вновь проводимых 
железных дорогах

Император Александр II

Петр Александрович Валуев — 
министр внутренних дел
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и от незаконных действий, в том числе самих железнодо-
рожников;

— наблюдение за подобающим внешним видом и пове-
дением отдельной категории работников железных дорог, 
«…чтобы носильщики были прилично одеты в чистых фарту-
ках, с установленными для них знаками, чтобы при остановках 
поездов на станциях они не бросались толпой в вагоны, мешая 
этим свободному выходу пассажиров, не предлагали назойливо 
своих услуг, а тем более не хватали без требования их ручную 
кладь»***.

В соответствии с Именным указом «О штате жандарм-
ских полицейских управлений железных дорог» от 14 дека-
бря 1868 г. в обязанности чинов полиции были включены 
требования «предупреждать всевозможные общения аресто-
ванных лиц с пассажирами и должностными лицами железно-
дорожных станций»****. 

Штабом Отдельного корпуса жандармов были разрабо-
таны инструкции для служебной деятельности железнодорож-
ной полиции. 29 сентября 1873 г. циркуляром штаба корпуса 
в жандармские полицейские управления на железных дорогах 
была направлена Инструкция для чинов жандармской и общей 
полиции на железных дорогах. В ней перечислялись примеры 
практических действий в различных тактических ситуациях. 
К специфическим функциям чинов жандармских полицейских 
управлений относились:

— охрана железнодорожных путей и сооружений, в том 
числе мостов, туннелей и др.;

— проверка исправного несения службы путевыми обход-
чиками и сторожами;

— контроль за производимыми вблизи железнодорожного 
полотна земляными работами для предотвращения возмож-
ных подкопов и диверсий.

В  полномочия жандармских патрулей входили задачи 
сугубо технического характера:

— проверка исправности люковых запоров и  дверей 
вагонов;

— выявление и пресечение фактов допуска посторонних 
к погрузке товарно-материальных ценностей;

железнодорожной полиции как о самостоятельном институте 
обеспечения правопорядка на железнодорожном транспорте 
Российской империи***.

Значение данного исторического события заключалось 
в  том, что  функции жандармских полицейских управле-
ний на железных дорогах были расширены. На чинов жан-
дармерии в полном объеме стали распространяться права 
и обязанности общей полиции в полосе действия железных 
дорог, отводов, а также на все находившиеся на этой полосе 
постройки и сооружения****.

Правовое положение железнодорожных полицейских 
управлений (ЖПУ) было уникальным. Отдельный корпус 
жандармов представлял собой войсковую часть и состоял 
на бюджете военного министерства. Таким образом, ЖПУ 
несло двоякую функцию: оно было частью политической 
полиции, организованной на военный лад и выполняющей 
функцию общей полиции*****.

В своей деятельности транспортная жандармско-полицей-
ская структура руководствовалась и наблюдала за испол-
нением Полицейских железнодорожных правил, которыми 
определялся широкий круг вопросов, направленных на беспе-
ребойное функционирование объектов и подвижного состава 
железных дорог.

Одной из важнейших задач в деятельности железнодо-
рожной жандармской полиции была организация работы 
по борьбе с железнодорожными кражами. Однако, по при-
знанию самого руководства корпуса жандармов, успехи жан-
дармерии в борьбе с кражами грузов и багажа были весьма 
скромными. Частично это объяснялось отсутствием в струк-
туре управлений сыскной полиции и функции осуществления 
оперативно-разыскной работы******.

Однако исторические документы свидетельствуют, 
что  и  после создания в  1908  г. сыскных подразделений 
ситуация на отдельных железных дорогах в корне не поме-
нялась. Например, в 1912 г. Саратовским сыскным отделе-
нием на участках Рязано-Уральской железной дороги было 
зарегистрировано более 30 железнодорожных краж, из кото-
рых раскрыто только две*******.
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— участие в  составе комиссии при  наложении пломб 
и замков;

— проверка сохранности грузов при каждом подозритель-
ном случае;

— выезд на место происшествия.
Они следили за исправностью железнодорожных путей, 

чистотой на перронах, правильностью составления грузовой 
документации, сохранностью пломб и др.*****

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 41. Ч. 2. № 44073.
 ** Обязанности жандармской железнодорожной полиции: 

по жандармско-полицейской части / сост. Л. Тимофеев. СПб., 
1912. С. 2.

 *** Свод военных постановлений 1869 г. 2-е изд. Кн. 3: Местные 
военные управления. — СПб., 1890. Ст. 692. С. 134.

 **** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 43. Ч. 2. № 46552.
 ***** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 46. № 49615.

Основными методами работы сотрудников жандармских 
полицейских управлений на железных дорогах были патрули-
рование, обходы и гласное наблюдение.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. Ч. 2. № 44956.
 ** На страже магистралей. К 200-летию МВД России. Очерки 

истории транспортной милиции России. — М., 2002. С. 13.
 *** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 41. Ч. 2. № 44071. С. 532.
 **** Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция 

и милиция России: страницы истории. — М., 1995. С. 51.
 ***** Гончарова Ю. В. Жандармские полицейские управления 

железных дорог 1867–1917 гг.: дис. … канд. юрид. наук. — 
М., 2000. С. 39–41.

 ****** ГАСО. Ф. 83. Д. 2. Л. 106.
 ******* Обязанности жандармской железнодорожной полиции: 

по жандармско-полицейской части / сост. Л. Тимофеев. — 
СПб., 1912. С. 6–7.

16 (3) марта
1916 года

Борис Владимирович 
Штюрмер — министр 

внутренних дел 
с 16 (3) марта 1916 г. 

по 20 (7) июля 1916 г.

Происходил из дворян Тверской губернии. В 1872 г. окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета. В 1894–1902 гг. — новгород-
ский и ярославский губернатор. В 1902 г. — директор Департамента общих дел 
МВД. С 1904 г. — член Государственного совета. В январе 1916 г. был назна-
чен председателем Совета министров. С 3 марта по 7 июля 1916 г. — министр 
внутренних дел Российской империи. С 7 июля по 10 ноября 1916 г. — министр 
иностранных дел. В 1917 г. арестован Временным правительством, скончался 
в больнице тюрьмы «Кресты» в Петрограде. Обер-камергер Двора Его Импе-
раторского Величества (1916)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 81.

Б. В. Штюрмер (1848–1917)
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Памятные события
В принятой 3 марта (по старому стилю) 1917 г. Деклара-

ции первого Временного правительства о его составе и зада-
чах перечислялись основания, которыми руководствовался 
назначенный кабинет министров. Среди них — замена поли-
ции Российской империи народной милицией с выборным 
начальством, подчиненным органам местного самоуправ-
ления. Данная декларация послужила основой для приня-
тия последующих правовых актов об упразднении полицей-
ских органов императорской России и организации народной 
милиции.

В соответствии с заявленной в декларации заменой поли-
ции Российской империи народной милицией 10 марта 1917 г. 
было принято постановление о ликвидации Департамента 
полиции*. Замена полиции Российской империи милицией 
резко ухудшило криминогенную обстановку в стране.

19 марта 1917 г. упразднен Отдельный корпус жандармов. 
Вместо Департамента полиции создано Временное управле-
ние по делам общественной полиции и по обеспечению лич-
ной и имущественной безопасности граждан, которое воз-
главил назначенный товарищем министра внутренних дел 
Г. Д. Сидамон-Эристов.

19 июня 1917 г. оно было преобразовано в Главное управ-
ление по делам милиции и по обеспечению личной и имуще-
ственной безопасности граждан.

 * СУ. 1917. № 79. Ст. 453.

Роль исторического события16 (3) марта
1917 года

Декларация Временного 
правительства о его 

составе и задачах, 
по итогам которой 

произошла замена полиции 
народной милицией
Георгий Евгеньевич Львов — 

председатель первого Временного 
правительства

Декларация послужила основой 
для принятия последующих правовых актов.

Памятные события
День подразделений экономической безопасности орга-

нов внутренних дел Российской Федерации установлен При-
казом МВД России от 26 декабря 2016 г. № 896.

Приказом НКВД СССР № 00118 в составе ГУРКМ НКВД 
СССР образован отдел по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности и спекуляцией (ОБХСС), 10 февраля 
1992 г. переименован в ГУЭП, с 1998 г. — ГУБЭП, с 2004 г. — 
Департамент экономической безопасности*. Аппараты БХСС 
ГУРКМ НКВД СССР внесли значительный вклад в укрепление 
экономической основы страны, доказали преимущества спе-
циализации в борьбе с преступностью. Первым начальником 
ОБХСС ГУРКМ НКВД СССР был С. В. Ратнер. В предвоенные 
годы служба борьбы с хищениями социалистической соб-
ственности была значительно укреплена. Были расширены 
и ее функции. Например, с 1941 г. к компетенции аппаратов 
БХСС прибавилась борьба с контрабандой.

 * ГАРФ. Ф. Р 9401. Оп. 12. Д. 142.

В союзных и автономных республиках, краях и областях 
при управлениях милиции были созданы местные органы — 
отделы (отделения) БХСС. Создание аппаратов БХСС явилось 
свидетельством большой заботы Коммунистической пар-
тии и советского правительства о сохранности социалисти-
ческой собственности — экономической основы Советского 
государства, усиление которой являлось необходимым усло-
вием дальнейших успехов в социалистическом и коммуни-
стическом правительстве.

На  ОБХСС ГУРКМ НКВД СССР и  подразделения БХСС 
на местах (в республиках, краях и областях) возлагалась-
борьба с  хищениями социалистической собственности, 
спекуляцией, фальшивомонетничеством, вредительством 
в торговых, заготовительных организациях и сберкассах, 
учреждениях потребительской, промысловой и инвалидной 
кооперации*. Кроме того, всем подразделениям БХСС вме-
нялось в обязанность оперативное руководство комендан-
тами системы «Заготзерно», ведение следствия по делам, 

Роль исторического события16 марта
1937 года

День подразделений 
экономической 

безопасности органов 
внутренних дел 

Российской Федерации
генеральный комиссар государственной 

безопасности 
Николай Иванович Ежов — 

народный комиссар внутренних дел СССР
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Аппараты БХСС ГУРКМ НКВД СССР 
внесли значительный вклад в укрепление 

экономической основы страны.

возникавшим на основании материалов БХСС и передавае-
мым отделам ГУГБ.

 * Некрасов В. Ф., А. В. Борисов А. В., Детков М. Г., Малыгин А. Я. 
Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М.: Объединенная редакция МВД РФ, 1996. С. 247.

Памятные события
После победы Февральской революции Временное прави-

тельство решило создать народную милицию с выборным 
начальством, подчиненным органам местного самоуправ-
ления. Полиция теперь переформировывалась в милицию. 
Почти сразу конкретные организационные формы милиция 
Временного правительства получила в Смоленске. 5 марта 
1917 г. городская дума упразднила полицию и жандармерию 
и создала городскую милицию, начальник которой входил 
в комитет обеспечения спокойствия города. Им был избран 
член Земского союза кадет В. К. Унтилов, а его товарищем 
(заместителем) — М. А. Лятковский*.

 * ГАСО. Ф. 1260. Оп. 1; Ф. Р-161. Оп. 1.

Со времени формирования милиции Временного прави-
тельства можно говорить о новом этапе в развитии право-
охранительных органов государства. На смену старой поли-
ции пришла новая правоохранительная структура с другим 
названием — милиция.

Милиция Временного правительства долго не просуще-
ствовала и не смогла стабилизировать криминогенную ситуа-
цию в стране, раздираемой тяжелейшим экономическим 
и социальным кризисом, и после Октябрьской революции 
была заменена советской рабоче-крестьянской милицией. 
Тем не менее именно с момента образования данной органи-
зации можно вести отсчет деятельности нового правоохра-
нительного органа — милиции.

Роль исторического события18 (5) марта
1917 года

Организация гражданской 
милиции Временного 

правительства в Смоленске
В. К. Унтилов — первый начальник 
гражданской милиции Смоленска

Памятные события
18 марта 1918 г. исполком областного Совета рабочих 

и солдатских депутатов принял постановление об учреждении 
рабоче-крестьянской милиции в Амурской области. В Благо-
вещенске имелось управление милиции, которое называлось 
«милиционное управление». Во главе стоял комиссар по охране 
города, он же начальник городской милиции. В связи с ослож-
нением политической обстановки в  Приамурье милиция 
как боевая единица поступила в непосредственное подчине-
ние военным комиссарам. В июне 1918 г. Амурская область 
была переведена на военное положение, в приказе Дальнево-
сточного совета народных комиссаров отмечалось, что «вся 
железнодорожная, уездная и городская милиция поступает в рас-
поряжение военных комиссаров».

В 1918–1919 гг. на Дальнем Востоке развернулась широ-
кая партизанская война. Мощное партизанское движение ока-
зывало существенную помощь Красной армии, которая пере-
шла к активным действиям. Однако продвижение ее на восток 
могло привести к войне с Японией. В сложившейся обстановке 
руководящими органами страны было принято компромисс-
ное решение: воздержаться от официального восстановления 
советской власти и создать на Дальнем Востоке «буферное» 
государство — Дальневосточную республику (ДВР). Форми-
рование милиции в ДВР имело свои особенности. Местные 
органы власти каждой области сами определяли структуру, 
штаты, полномочия, формы и методы деятельности милиции. 
В Амурской области милиция находилась в ведении военных 

Роль исторического события18 марта
1918 года

Учреждена рабоче-
крестьянская милиция 

в Амурской области
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Памятные события

Памятные события

18  марта 1918  г. в  Нальчике открылся первый народ-
ный съезд трудящихся Нальчикского округа, на котором 
для соблюдения и поддержания революционного порядка 
было принято историческое решение о создании особых 
конных отрядов, исполняющих функции милиции. Перво-
начально численность этого народного милицейского фор-
мирования составила 200 человек, ему было передано 500 
вооруженных всадников из числа трудового населения. Воз-
главил отряд комиссар Нальчикского округа Чижоков Гамид 
Исмаилович.

Таким образом, 18 марта 1918 г. можно считать днем 
рождения милиции Кабардино-Балкарии.

25 апреля 1937 г. был издан приказ Народного комисса-
риата внутренних дел СССР за № 00211 «О передаче 4-го 
отделения 1-го отдела ГУГБ»*, что означало переход полно-
мочий по охране дипломатического корпуса 2-му отделу ГУГБ 
НКВД СССР.

 * ГАРФ. Ф. Р9401. Оп. 1а. Д. 14.

После Октябрьской революции органы власти нового госу-
дарственного строя формировались практически в каждом 
округе и даже городе. Первый съезд народов Северного Кав-
каза, состоявшийся 25–31 января 1918 г. в Моздоке и пред-
ставлявший в лице 400 делегатов народы Терской области, 
объявил о создании Терского народного совета. Для управле-
ния делами Терской области, куда на добровольных началах 
входили Кабарда и Балкария, создано девять коллегий: про-
довольствия; промышленности и торговли; труда и финан-
сов; земледелия; народного образования; железнодорож-
ного сообщения; почты и телеграфа; национального вопроса, 
а также организации и охраны общественного порядка*.

 * Коренев З. Д. Революция на Тереке. — Орджоникидзе, 1967. 
С. 114.

В августе 1969 г. полк принял под охрану в дневное время 
36 иностранных посольств, с увеличением штатной числен-
ности и укомплектованием личным составом организована 
круглосуточная охрана объектов. В 1974 г. полк преобразован 
в самостоятельный отдел ГУВД г. Москвы, а в 2009-м вновь 
реорганизован в полк. Количество охраняемых объектов уве-
личилось до 111. Полк продолжает выполнять свою главную 
обязанность, надежно охраняя иностранные дипломатиче-
ские представительства.

Роль исторического события

Роль исторического события

18 марта
1918 года

18 марта
1969 года

Создание милиции 
Кабардино-Балкарии

Гамид Исмаилович Чижоков — командир 
отряда милиции

Сформирован отдельный 
полк милиции по охране 

иностранных дипломатических 
представительств в Москве

Процесс организационного становления милиции на Даль-
нем Востоке был прерван в августе 1918 г. в связи с нача-
лом масштабной интервенции и высадки иностранных войск 
во Владивостоке. В сентябре 1918 г. Дальний Восток был 
оккупирован. На территории, занятой интервентами, мили-
ция продолжала свою деятельность в основном в подполье, 
а также в партизанских отрядах.

властей, поэтому выполняла несвойственные ей функции*. 
Дальнейшее развитие служба правопорядка получила после 
окончания Гражданской войны и интервенции на Дальнем 
Востоке. 14 ноября 1922 г. правительство ДВР сложило свои 
полномочия, была образована Дальневосточная область 
с высшим органом власти — Дальревкомом.

 * Ходасевич А. П. Милиция таежного края. — Хабаровск, 1969. С. 58.
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18 марта
1969 года

Полковник милиции С. К. Бондарчук — 
первый командир полка

Полковник милиции С. Х. Зайцев — 
заместитель командира полка

Памятные события
В общей части инструкции описывалось назначение орга-

нов УР как органов защиты государственных, общественных 
и частных интересов отдельных граждан от посягательств пре-
ступного элемента. УР отводилось три основных вида работы 
с уголовной преступностью: предупреждение готовящихся 
преступлений, пресечение начавшихся и раскрытие совершен-
ных. Здесь же приводились средства, которыми надлежало 
УР бороться с преступностью: систематическое наблюдение 
за преступным элементом, негласный розыск и производ-
ство дознания по уголовным делам, отнесенным к ведению 
УР*. Во втором разделе подробно расписывались обязанности 
начальника УР и его подчиненных. Извлечение из инструкции:

«…2. …Агенты обязаны знать обслуживаемую территорию 
города и уезда и все ее особенности, быть хорошо осведомлены 
о преступном элементе и непрестанно иметь за ним негласное 
наблюдение.

Сотрудникам уголовного розыска запрещается водить дружбу 
и быть в товарищеских и имущественных отношениях с лицами, 
принадлежащими к преступному миру…»**.

 * Становление и развитие в системе органов внутренних дел 
аппаратов по борьбе с преступностью в период строительства 
социализма (1917–1936 гг.) // Сборник документов. Академия 
управления МВД СССР. — М., 1986.

 ** Действующие распоряжения по милиции. 2-е изд. — М., 1928. 
С. 334–336.

Инструкция НКВД РСФСР от 20 марта 1928 г. заменила 
собой инструкцию 1922 г. Во вновь изданной инструкции в осо-
бой главе конкретизировались задачи сотрудников уголовного 
розыска при обходах, облавах и засадах. Также в документе 
уделялось больше внимания методам борьбы с отдельными 
видами преступлений и  особенностям работы угрозыска 
в сельской местности*. Положительное значение этой инструк-
ции заключалось еще и в том, что в ней конкретизировались 
права и обязанности должностных лиц уголовно-разыскных 
учреждений, а также правила применения огнестрельного ору-
жия. Подробно описывались система построения активной 
работы, негласный розыск и наблюдение*.

 * Афанасьев А. В., Галкин Ю. В. Российская милиция. Краткая 
хроника (октябрь 1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 2001. С. 60.

Роль исторического события20 марта
1928 года

Инструкция НКВД 
РСФСР «О работе 

органов уголовного 
розыска»

Иван Федорович Киселев — 
начальник Главного управления рабоче-

крестьянской милиции РСФСР

Уголовному розыску отводилось 
три основных вида работы с уголовной 

преступностью: предупреждение 
готовящихся преступлений, пресечение 

начавшихся и раскрытие 
совершенных.

В августе 1969 г. полк принял под охрану в дневное время 36 иностранных посольств, с увеличением 
штатной численности и укомплектованием личным составом организована круглосуточная 

охрана объектов. В 1974 г. полк преобразован в самостоятельный отдел ГУВД г. Москвы, 
а в 2009-м вновь реорганизован в полк. Количество охраняемых объектов увеличилось до 111.
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Постановление было принято в связи с резким увеличе-
нием количества автодорожных происшествий в стране.

Извлечение из документа:
«Ввиду распыленности учета аварий и происшествий на мест-

ном транспорте, препятствующей систематическому выявлению 
и изучению вызывающих их причин, СНК постановляет:

Возложить учет аварий и происшествий на местном транс-
порте на органы Рабоче‑крестьянской милиции…»*.

 * ГАРФ. Ф. Р. 5446. Оп. 1. Д. 66.

В  целях реализации послания Президента Б. Н. Ель-
цина  Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 13 февраля 1996 г. в части усиления борьбы с преступно-
стью, охраны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, повышения эффективности деятель-
ности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России 
принята Концепция развития ОВД и ВВ МВД России*.

Приказом руководителям ОВД предоставлялось право кор-
ректировать с учетом местных особенностей соответствую-
щие организационные структуры подчиненных подразделе-
ний и перераспределять штатную, существенно расширились 
их права в части назначений на должности, увольнений и при-
своения специальных званий подчиненным сотрудникам. Рас-
ширились полномочия начальников территориальных орга-
нов в сфере борьбы с преступлениями и административными 
правонарушениями. Планировалось восстановить систему 
ранней профилактики правонарушений: «Намечено созда-
ние реабилитационных (психологической разгрузки) центров 

Постановление возлагало на органы милиции дополни-
тельные обязанности по усилению профилактической работы 
в отношении автопроисшествий. 21 мая 1932 г. Постановле-
нием СНК СССР «По докладу Цудортранса об итогах работы 
за 1931 г. и перспективах на 1932 г.»* отмечалось, что низкая 
квалификация шоферского и технического персонала и отсут-
ствие его переподготовки являются основными причинами 
высокой аварийности.

 * СЗ СССР. 1932. № 39. Ст. 236.

Концепция была призвана обеспечить комплексный под-
ход к достижению главной цели развития системы МВД 
России — приведения ее «в состояние, позволяющее обес-
печить надежную защиту личности, общества и государства 
от преступных посягательств на текущий период (до конца 
1996 г.), ближайшую (до 2000 г.) и отдаленную (до 2005 г.) пер-
спективы».

С учетом ограниченности финансовых и материальных 
ресурсов развитие системы МВД России в текущем периоде 
предполагалось осуществлять преимущественно на основе 
внутренних резервов, прежде всего в сфере управленческой 
деятельности.

В частности, предусматривалась передача части функций 
милиции общественной безопасности на уровень субъек-
тов Федерации и органов местного самоуправления (ОМСУ), 
создание полнокровных штабных подразделений, модер-
низация системы реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции (ЧС), укрепление дежурных частей. Кроме того, было 

Роль исторического события

Роль исторического события

20 марта
1932 года

20 марта
1996 года

Постановление СНК 
РСФСР «О централизации 

учета аварийности 
и происшествий на местном 

транспорте в органах рабоче-
крестьянской милиции»
Георгий Евгеньевич Прокофьев — 

заместитель председателя ОГПУ СССР, 
начальник ГУРКМ ОГПУ СССР

Концепция развития 
ОВД и внутренних войск 

МВД России
Генерал армии Анатолий Сергеевич 
Куликов — министр внутренних дел

Постановление возлагало на органы милиции дополнительные обязанности по усилению 
профилактической работы в отношении автопроисшествий.
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(кабинетов), прежде всего для сотрудников, вернувшихся из зон 
вооруженных конфликтов и с заданий, связанных с экстремаль-
ными ситуациями». Планировалось «создать полноценную юри-
дическую службу системы МВД на всех ее уровнях, включая под-
разделения по юридической защите»*.

 * О Концепции развития органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России: Приказ МВД России от 20 марта 1996 г. 
№ 145.

намечено «оптимизировать структуру и функции кадровых 
аппаратов, создать подразделения обеспечения собственной 
безопасности, перестроить систему тылового обеспечения 
органов внутренних дел и внутренних войск с учетом новых 
отношений в  экономике, усилить контрольно‑ревизионный 
аппарат».

Необходимо отметить, что  в  основном намеченное 
на текущий период и ближайшую перспективу под руковод-
ством действующего министра было выполнено. Воссоздана 
штабная служба, сформирована крупнейшая в системе пра-
воохранительных органов, а вероятно, и в стране служба 
психологического обеспечения. Подразделения собственной 
безопасности начали формироваться еще до принятия кон-
цепции. Многое было сделано для придания нового облика 
внутренним войскам.

21 (9) марта
1868 года

Александр Егорович 
Тимашев — министр 

внутренних дел 
с 21 (9) марта 1868 г. 

по 9 декабря (27 ноября) 
1878 г.

Происходил из старинного дворянского рода, известного с XVI в. Окончил 
Московский университетский пансион и школу гвардейских подпрапорщи-
ков и кавалерийских юнкеров. С 1835 г. — на военной службе. В 1848 г. участ-
вовал в подавлении Венгерского восстания. В 1856 г. назначен начальником 
штаба корпуса жандармов и управляющим Третьим отделением Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии. Временно исполнял обязанно-
сти генерал-губернатора Казанской, Пермской и Вятской губерний. С 9 марта 
1868 г. по 27 ноября 1878 г. — министр внутренних дел. В 1873 г. ввел систему 
вольного найма на службу в полицию в должности рядовых и нижних чинов. 
Неоднократно представлял в Комитет министров и Госсовет предложения 
по реформированию полиции. Один из активных организаторов борьбы с рево-
люционерами и террористами. Генерал от кавалерии (1872)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 30.

А. Е. Тимашев (1818–1893)

Планировалось «создать полноценную 
юридическую службу системы МВД».
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8 марта 1917 г. в Кургане состоялось первое заседание 
Комитета общественной безопасности. На заседании был 
избран первый начальник курганской милиции — прапорщик 
34-го запасного Сибирского полка, член 3-й Государственной 
Думы, эсер Петров Константин Михайлович. На этом же засе-
дании выступил с докладом о реформе административно-по-
лицейского строя член партии конституционных демократов 
(кадетов) Г. В. Татаринов. По существу, в докладе было изло-
жено положение о городской милиции. 14 марта 1917 г. Петров 
отказался от должности начальника милиции, мотивируя это 
тем, что желает заниматься общественной и политической дея-
тельностью. Однако Петровым было окончательно доработано 
Положение о городской милиции. 18 марта 1917 г. Положение 
было принято на заседании Комитета общественной безопас-
ности. Начальником милиции был назначен прапорщик 34-го 
запасного Сибирского полка М. А. Косов*.

 * Гаврилов Ю., Иноземцев А. Листая страницы истории курганской 
милиции // Сослуживцы. 2016. № 7 (155). С. 7; Курганский щит: 
сборник очерков. — М.: Студия писателей МВД России, 2004. 
С. 128–330.

Приказом министра внутренних дел СССР от 21 марта 
1974 г. № 0162 «Об организации в городе Казани учебно-кон-
сультационного пункта Московского филиала юридического 
заочного обучения при Академии МВД СССР»* в Татарской 
АССР было создано первое учебное заведение Министер-
ства внутренних дел с численностью переменного состава 
250 человек.

 * Центральный архив МВД РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 362. Л. 1.

6  марта 1917  г. Временное правительство объявило 
об упразднении Отдельного корпуса жандармов, а 10 марта — 
Департамента полиции МВД и его отделов. Вместо последнего 
было создано Временное управление по делам общественной 
полиции и обеспечению личной и имущественной безопас-
ности граждан. Образовывались не зависимые друг от друга 
городские и уездные управления милиции. Начальники управ-
лений милиции и их помощники (заместители) избирались 
и увольнялись городскими и земскими управами.

9 марта 1917 г. в курганской «Народной газете» было опуб-
ликовано объявление, подписанное бывшим членом 3-й Госу-
дарственной Думы прапорщиком К. М. Петровым: «Граждане! 
Для охраны порядка необходима городская милиция. Желающие 
вступить в нее приглашаются записываться в бывшем полицей-
ском управлении. Желательно раненые, утратившие часть трудо-
способности, но чувствующие в себе силу и способности служить 
по охране общественной безопасности в городе Кургане и желез-
нодорожных поселках».

В связи со строительством Камского автозавода и Ниж-
некамского химкомбината в ОВД республики возникла ост-
рая нехватка кадров начальствующего состава с высшим 
юридическим образованием. Пермское отделение МФЮЗО 
при Академии МВД СССР на заочное обучение от МВД ТАССР 
принимало в те годы 12–15 сотрудников, что явно не удовле-
творяло потребности ОВД республики. В связи с этим руко-
водство МВД ТАССР обратилось с ходатайством в МВД СССР 
об открытии в Казани высшего учебного заведения.

Роль исторического события
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21 (8) марта
1917 года

21 марта
1974 года

Организация 
гражданской 

милиции Временного 
правительства в Кургане

К. М. Петров — первый начальник 
гражданской милиции Кургана

Создан Казанский УКП 
Московского филиала 

юридического заочного 
обучения при Академии 

МВД СССР
Полковник внутренней службы 

Григорий Федорович Елманов — 
первый начальник УКП
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21 марта 2015 г. Казанскому юридическому институту 

и Елабужскому суворовскому училищу МВД России вручены 
новые знамена. В торжественных церемониях принял участие 
статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Игорь Зубов. 

Статс-секретарь отметил, что знамя должно служить напо-
минанием о высоком предназначении, возложенном на лич-
ный состав, и выразил уверенность, что сотрудники с честью 
выполнят свой долг и всегда будут помнить о своем предна-
значении.

Глава МВД Татарстана генерал-майор полиции Артем Хохо-
рин отметил, что новое знамя является не только символом 
перемен, но и символом лучших ценностей и традиций ведом-
ства: «Каждый сотрудник понимает, что оно является главной 
святыней чести, доблести и славы».

В мероприятиях приняли участие первый заместитель 
премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин, 
начальник Казанского юридического института МВД России 
генерал-майор полиции Фоат Зиннуров, начальник Елабуж-
ского суворовского военного училища МВД России полков-
ник внутренней службы Сергей Рязанов.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель-
ных территориальных органов МВД России, образовательных 
учреждений системы МВД, которые являются их официаль-
ными символами и реликвиями. 

Знамя вручается от имени президента в торжественной 
обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения зна-
мени, проводится церемония прибивки полотнища знамени 
к древку в порядке, установленном министром внутренних 
дел Российской Федерации по согласованию с Геральдиче-
ским советом при президенте. 

Знамена являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу слу-
жить Отечеству и своему народу в соответствии с присягой. 
Знамя объединяет многие поколения сотрудников ОВД. Оно 
как символ широко используется при проведении различных 
служебных ритуалов (приведение к присяге, торжественные 
мероприятия, посвященные государственным и ведомствен-
ным праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события21 марта
2015 года

Вручение знамени 
Казанскому 

юридическому институту 
МВД России 

и Елабужскому 
суворовскому училищу 

МВД России

Статс-секретарь отметил, что знамя должно служить напоминанием о высоком предназначении, 
возложенном на личный состав, и выразил уверенность, что сотрудники с честью выполнят 

свой долг и всегда будут помнить о своем предназначении. Глава МВД Татарстана генерал-майор 
полиции Артем Хохорин отметил, что новое знамя является не только символом перемен, 

но и символом лучших ценностей и традиций ведомства: «Каждый сотрудник понимает, что оно 
является главной святыней чести, доблести и славы».
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Порядок приведения к  присяге разработан в  соответ-

ствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»*.

ПРИСЯГА
сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации
«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы вну-

тренних дел, торжественно присягаю на верность Российской 
Федерации и ее народу!

Приведение к присяге проводится в течение двух месяцев 
после присвоения сотрудникам специальных званий. При-
ведение к присяге курсантов, слушателей образовательных 
организаций системы МВД России, ранее не присягавших, 
проводится в течение двух месяцев после зачисления в обра-
зовательные организации системы МВД России или после 
достижения возраста 18 лет.

Приведение к присяге проводится в торжественной обста-
новке перед Государственным флагом РФ.

После церемонии бланки с текстом присяги, подписанные 
сотрудниками, передаются в соответствующие кадровые под-
разделения и приобщаются к личным делам сотрудников*.

Роль исторического события22 марта
2013 года

Происходил из дворянского рода, известного со второй половины XV в. Граф 
(1826). Окончил Институт корпуса инженеров путей сообщения. С 1813 г. слу-
жил в артиллерии. Участвовал в сражениях под Дрезденом, Кульмом, Лейпци-
гом. В 1814 г. был переведен в лейб-гвардию. Участник Заграничных походов 
русской армии 1813–1814 гг. С 1815 по 1818 г. — адъютант инспектора артил-
лерии. Адъютант начальника Главного штаба Его Императорского Величества 
(1818). С 1818 по 1834 г. служил в Преображенском полку. Участвовал в Рус-
ско-польской войне (1830–1831). С 9 января 1834 г. по 12 ноября 1836 г. — 
товарищ министра внутренних дел. С 6 декабря 1834 г. — генерал-адъютант 
императора. В 1836–1839 гг. — черниговский, полтавский и харьковский гене-
рал-губернатор. С 10 марта 1839 г. по 22 сентября 1841 г. — управляющий МВД. 
В 1839–1891 гг. — член Государственного совета и Комитета министров. Воен-
ный губернатор Санкт-Петербурга (1854). В 1855–1864 гг. — новороссийский 
и бессарабский генерал-губернатор. Генерал от инфантерии (1856)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 19.

А. Г. Строганов (1795–1891)

22 (10) марта
1839 года

Александр Григорьевич 
Строганов — 

министр внутренних 
дел с 22 (10) марта 

1839 г. по 4 октября 
(22 сентября) 1841 г.
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Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника орга-
нов внутренних дел:

уважать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и федеральные законы; быть мужественным, честным и бди-
тельным, не  щадить своих сил в  борьбе с  преступностью; 
достойно исполнять свой служебный долг и  возложенные 
на меня обязанности по обеспечению безопасности, закон-
ности и правопорядка, хранить государственную и служеб-
ную тайну.

Служу России — служу Закону!».

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г. 
№ 49. Ст. 7020; Российская газета 2011. 7 дек.; Парламентская 
газета. 2011. 2 дек.

7 марта вятский губернский комиссар Временного пра-
вительства сообщил во все уезды губернии, что «по распоря-
жению Министерства внутренних дел реорганизация полиции 
в милицию и самозаведование милицией возложены на обще-
ственные управления: в городах — на городские управы, в уез-
дах — на земские управы»*. 10 марта совместное собрание 
гласных Яранского уездного земства и городской думы поста-
новило учредить в Яранске милицию в составе «начальника 
милиции и 10 городских милиционеров. Жалованье начальнику 
милиции определить 3000 рублей в год, а милиционерам — по 600 
рублей в год каждому. Расход отнести на счет города»**.

 * ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 4. Л. 36.
 ** Там же. Д. 107. Л. 40.

Принятие присяги — важный элемент патриотического 
воспитания сотрудников органов внутренних дел.

 * Об утверждении Порядка приведения к присяге сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД 
России от 22 марта 2013 г. № 156.

На смену старой полиции пришла новая правоохранитель-
ная структура с другим названием — милиция. 

В обязанности милиции входили охрана общественного 
спокойствия и  порядка, неприкосновенности личности 
и жилища граждан от злоумышленников, предупреждение 
и пресечение всякого рода преступлений, оповещение насе-
ления о правительственных мероприятиях, исполнение рас-
поряжений комиссаров правительства, решений судов, учет 
населения. 

Милиция Временного правительства долго не просуще-
ствовала и не смогла стабилизировать криминогенную ситуа-
цию в стране.

Роль исторического события

22 марта
2013 года

23 (10) марта
1917 года

Порядок приведения 
к присяге сотрудника 

органов внутренних дел 
Российской Федерации
Генерал-лейтенант полиции Владимир 

Александрович Колокольцев — 
министр внутренних дел

Учреждено первое 
подразделение 

гражданской 
милиции Временного 

правительства 
на территории Вятской 

губернии
Павел Иванович Паньков — вятский 

губернский комиссар Временного 
правительства

«…быть мужественным, честным 
и бдительным, не щадить своих сил в борьбе 
с преступностью; достойно исполнять свой 

служебный долг…»

«…реорганизация полиции в милицию и самозаведование милицией возложены на общественные 
управления: в городах — на городские управы, в уездах — на земские управы».
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12 марта 1908 г. по приказу директора Департамента поли-

ции М. И. Трусевича был образован отдел уголовно-сыск-
ной части, т. е. 8-е делопроизводство департамента, в задачи 
которого входило: «общее наблюдение за деятельностью сыск-
ных отделений в Империи, руководство сформированием новых 
отделений, снабжение их необходимыми пособиями, сосредото-
чение регистрации преступности, издание инструкций и цирку-
ляров»*. В структуру 8-го делопроизводства вошло Централь-
ное регистрационное бюро, созданное еще 1 января 1907 г. 
как Регистрационный отдел, возглавляемый бывшим началь-
ником Московской сыскной полиции В. И. Лебедевым.

Задачами бюро являлись сбор и классификация инфор-
мации об особо опасных преступниках, наведение справок 
о них по запросам территориальных органов полиции, уста-
новление личности рецидивистов и т. д. Помимо наблюде-
ния за сыскной деятельностью на местах в обязанности 8-го 
делопроизводства входили: связь с иностранными полициями 
по вопросам общеуголовного характера; составление инструк-
ций и правил по сыскной части; заведование школой инструк-
торов и фотографией Департамента полиции**.

Правом централизованного руководства уголовно-сыск-
ными подразделениями общей полиции и непосредственной 
организацией розысков на территории всей России 8-е дело-
производство наделено на тот период не было.

 * Вестник полиции. 1908. № 15. С. 4.
 ** Перегудова З. И. Политический сыск России (1880-1917) гг. — 

М., 2000. С. 47, 50; ГАРФ. Ф. 102. 1-е д-во. Д. 223.

Создание уголовно-сыскной части было связано с тем, 
что после Первой русской революции 1905–1907 гг. резко 
возросло число уголовных преступлений. Занимаясь вопро-
сами политического сыска, местные и центральные власти 
постоянно сталкивались с  необходимостью централизо-
вать и реорганизовать общегосударственный сыск. Дирек-
тор Департамента полиции Трусевич неоднократно беседо-
вал с министром внутренних дел П. А. Столыпиным по этому 
вопросу, отмечая, что в России не было «должного порядка» 
в борьбе с уголовной преступностью.

В результате в декабре 1907 г. была опубликована для вну-
тренних нужд записка за подписью Столыпина, скрепленная 
Трусевичем, «Об организации сыскной части». В ней указы-
валось, что только в столицах и нескольких наиболее круп-
ных центрах России учреждены сыскные отделения, «спе-
циально… оборудованные для раскрытия преступлений», «вся 
остальная Россия с  целым рядом крупных и  весьма бойких 
пунктов и со всеми мелкими городами и внегородскими поселе-
ниями совершенно лишена всякой обеспеченности в деле борьбы 
с уголовно‑наказуемыми выступлениями», что именно по этим 
преступлениям имеется наиболее высокий процент нерас-
крытых. Поэтому правительство признает необходимым 
приступить к упорядочению вопроса об уголовных преступ-
лениях, предлагая расширить сеть сыскных отделений, уве-
личить средства, выделяемые для этой работы.

Руководить деятельностью создаваемых учреждений 
была призвана новая структура. Она была создана прика-
зом директора департамента от 12 марта 1908 г. и стала чис-
литься 8-м делопроизводством Департамента полиции.

Кроме сыскной деятельности на местах в обязанности 
8-го делопроизводства входили, в том числе, составление 
инструкций, правил по сыскной части, заведывание школой 
инструкторов, процессом фотографии в ДП и т. д.

Это подразделение является прообразом Главного управ-
ления уголовного розыска МВД России.

Роль исторического события25 (12) марта
1908 года

Образование 8-го 
делопроизводства 

Департамента полиции
Петр Аркадьевич Столыпин — 

министр внутренних дел

В структуру 8-го делопроизводства 
вошло Центральное регистрационное 
бюро, созданное еще 1 января 1907 г. 

как Регистрационный отдел.
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Памятные события

После победы Февральской революции Временное прави-
тельство решило создать народную милицию с выборным 
начальством, подчиненным органам местного самоуправ-
ления. Председатель Иваново-Вознесенского революци-
онного комитета общественной безопасности М. Ф. Архан-
гельский 12 марта 1917 г. через газету довел до сведения 
граждан, что «взамен бывшей полиции, жандармерии и каза-
ков формируется и частью уже приступила к исполнению своих 
обязанностей гражданская милиция. Штаб гражданской мили-
ции находится в помещении Иваново‑Вознесенского полицей-
ского управления»*.

 * Известия Иваново-Вознесенского революционного комитета 
общественной безопасности. 1917. № 1.

25  марта 1983  г. школа усовершенствования началь-
ствующего состава получает статус специальной средней 
школы милиции МВД СССР*. Началась подготовка специа-
листов административно-правовой и правоохранительной 
деятельности со специальным средним юридическим обра-
зованием по программе двухлетнего срока обучения. В сен-
тябре 1983 г. курсантами по этим специальностям стали 175 
сотрудников. Создание школы решало кадровые проблемы 
региональной милиции.

 * Об образовании Краснодарской специальной средней школы 
милиции МВД СССР: Приказ МВД СССР от 25 марта 1983 г. 
№ 82.

Со времени формирования милиции Временного прави-
тельства можно говорить о новом этапе в развитии право-
охранительных органов государства. На смену старой поли-
ции пришла другая правоохранительная структура с новым 
названием — милиция. Милиция Временного правительства 
просуществовала недолго и не смогла стабилизировать кри-
миногенную ситуацию в стране, раздираемой тяжелейшим 
экономическим и социальным кризисом, и после Октябрь-
ской революции была заменена советской рабоче-крестьян-
ской милицией. Тем не менее именно с момента образова-
ния данной организации можно вести отсчет деятельности 
нового правоохранительного органа — милиции.

Учитывая рост числа преступлений в Северо-Кавказском 
регионе и стремясь укрепить кадровый состав органов и под-
разделений внутренних дел Краснодарского края специали-
стами с юридическим образованием, руководство УВД край-
исполкома неоднократно вносило предложения в МВД СССР 
о создании в Краснодаре среднего специального учебного 
заведения, чтобы значительную часть выпускников направ-
лять для прохождения службы в органах и подразделениях 
ГАИ и уголовного розыска.

Роль исторического события

Роль исторического события

25 (12) марта
1917 года

25 марта
1983 года

Организация 
гражданской 

милиции Временного 
правительства 

в Иваново-Вознесенске
М. Ф. Архангельский — 

председатель Иваново-Вознесенского 
революционного комитета

С. И. Соколов — 
первый начальник гражданской милиции 

Иваново-Вознесенска

В Краснодаре создана 
специальная средняя школа 

милиции МВД СССР
Полковник милиции 

Ричард Генрихович Балясинский — 
начальник Краснодарской специальной 
средней школы милиции МВД СССР

«Взамен бывшей полиции, жандармерии и казаков формируется и частью уже приступила 
к исполнению своих обязанностей гражданская милиция. Штаб гражданской милиции находится 

в помещении Иваново-Вознесенского полицейского управления».
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Приказом министра внутренних дел РФ от 25 марта 2014 г. 

№ 175 «О внесении изменений в нормативные правовые акты 
МВД России» созданы территориальные органы: МВД по Рес-
публике Крым и подчиненные ему территориальные органы 
МВД России на районном уровне, Управление МВД России 
по Севастополю и подчиненные ему территориальные органы 
МВД России на районном уровне, а также Симферопольский 
линейный отдел МВД России на транспорте.

Приказом министра внутренних дел Российской Федера-
ции от 12 мая 2016 г. № 235 «Вопросы территориальных орга-
нов МВД России на транспорте» Симферопольский линейный 
отдел МВД России на транспорте преобразован в Крымское 
линейное управление МВД России на транспорте.

В соответствии с ФКЗ от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъектов — Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя»* 
в составе РФ образованы новые субъекты — Республика Крым 
и город федерального значения Севастополь. Учитывая важ-
ное историческое значение воссоединения Республики Крым 
и Севастополя с Российской Федерацией, приказом министра 
внутренних дел РФ от 25 марта 2014 г. № 175 определено счи-
тать 25 марта Днем образования МВД по Республике Крым, 
Управления МВД России по Севастополю, а также Крымского 
линейного управления МВД России на транспорте.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2014 г. 
№ 12. Ст. 1201.

Роль исторического события25 марта
2014 года

Образованы МВД 
по Республике Крым, 

Управление МВД России 
по Севастополю и Крымское 

линейное управление МВД 
России на транспорте

Полковник полиции Сергей Вадимович 
Абисов — министр внутренних дел 

Республики Крым

Полковник полиции Александр 
Александрович Поддубов — начальник 

Управления МВД России по Севастополю

Подполковник полиции Валентин 
Валентинович Титаренко — начальник 
Симферопольского линейного отдела 

МВД России на транспорте

Памятные события
Новые задачи послевоенного возрождения требовали 

соответствующих изменений в  управлении страной. Так, 
в марте 1946 г. в соответствии с законом «О преобразова-
нии Совета народных комиссаров в Совет министров СССР» 
НКВД СССР был переименован в МВД СССР. А по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета Марийской АССР 26 марта 1946 г. 
Народный комиссариат внутренних дел Марийской АССР 
был преобразован в Министерство внутренних дел Марий-
ской АССР. 

Марийская милиция получила новый импульс развития 
в борьбе с преступностью.

К концу войны численность органов милиции Марийской 
АССР составляла около 550 человек*, в 1952 г. — почти 600**. 
На основании приказа МВД СССР от 13 апреля 1946 г. № 526 
министром внутренних дел МАССР был назначен генерал-
майор Михаил Иванович Маркеев***.

 * Государственный архив Республики Марий Эл. Ф. П-1. Оп. 15-а. 
Д. 3. Л. 135.

 ** Там же. Ф. П-263. Oп. 1. Д. 32. Л. 123–124.
 *** Органы государственной власти и управления Республики 

Марий Эл. 1921–1991 гг.: справочник / под ред. 
К. Н. Санукова. — Йошкар-Ола, 2002. С. 269–270.

Роль исторического события26 марта
1946 года

Создание Министерства 
внутренних дел 

Марийской АССР
Михаил Иванович Маркеев — министр 

внутренних дел Марийской АССР

Учитывая важное историческое значение воссоединения Республики Крым и Севастополя 
с Российской Федерацией, приказом министра внутренних дел РФ от 25 марта 2014 г. № 175 

определено считать 25 марта Днем образования МВД по Республике Крым
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Данным приказом* в системе Министерства внутренних 
дел СССР было создано Главное управление внутренних дел 
на транспорте, в функции которого вошли выявление и рас-
крытие всех видов преступлений в сфере грузовой работы 
объектов железнодорожного, морского и речного транспорта.

МВД СССР предложено создать оперативно-разыскную 
часть для ведения следственных действий по делам о пре-
ступных посягательствах на грузы, носящих межрегиональ-
ный характер или имеющих особо крупные размеры. В функ-
ции новой службы (БППГ) в УВД на транспорте и линейных 
органах внутренних дел вошло выявление и раскрытие всех 
видов преступлений в сфере грузовых перевозок.

26  марта отмечается как  день образования службы 
по  борьбе с  преступными посягательствами на  грузы 
в системе органов внутренних дел на транспорте.

Первым начальником этой службы стал полковник мили-
ции Иван Федорович Фадюшин.

 * Приказ министра внутренних дел СССР от 26 марта 1980 г. 
№ 0250.

15 марта 1844 г. (по старому стилю) император Николай I 
повелел учредить особое полицейское управление Санкт-Пе-
тербурго-Московской железной дороги.

Из доклада главнокомандующего путями сообщений Петра 
Андреевича Клейнмихеля от 15 марта 1844 г. № 365 «Об орга-
низации на время строительства Петербурго-Московской 
железной дороги особого полицейского управления» импе-
ратору Николаю I:

«…Создание управления необходимо для осуществления кон-
троля за тем: «1) чтоб рабочие были хорошо и удобно размещены; 
2) чтоб все они были довольствуемы от подрядчиков сытною 
и свежею пищею и в достаточном количестве; 3) чтоб больные 
были своевременно призрены и каждый из них получал надле-
жащую помощь; 4) чтоб подрядчик расплачивался с рабочими 

В конце 1970-х гг. в стране значительно возросли потери 
от несохранных перевозок грузов на транспорте. Органы вну-
тренних дел не справлялись с ростом хищений народно-хо-
зяйственных грузов. 

Особое беспокойство стали вызывать факты разоборудо-
вания авто- и сельхозтехники, а также кражи внешнеторговых 
грузов. Квалифицированных специалистов в уголовном розы-
ске и БХСС катастрофически не хватало. Вследствие этого 
раскрываемость краж грузов в ряде регионов не превышала 
10 %. При этом более половины хищений совершалось с уча-
стием самих работников транспорта. 

Это потребовало конструктивных мер, что способство-
вало совершенствованию методов выявления и  раскры-
тия преступлений в сфере транспортного комплекса, созда-
нию кадрового ядра специализированных подразделений 
на транспорте, способных предотвращать и пресекать хище-
ния грузов.

Позднее в задачи указанных подразделений ОВДТ была 
включена борьба с хищениями багажа и грузов, перевозимых 
авиационным транспортом.

Указу предшествовало значимое событие: 30  октября 
1837 г. началось регулярное движение на первой построен-
ной в России железной дороге из Санкт-Петербурга в Царское 
Село протяженностью 27 км.

Но с первых же дней при строительстве железных дорог 
проявился ряд негативных аспектов, прежде всего, связан-
ных с масштабным казнокрадством, мздоимством и припис-
ками, что в свою очередь потребовало поддержания над-
лежащего правопорядка не только в местах строительства, 
но и при последующей эксплуатации железных дорог. Вскоре 
после введения в эксплуатацию железной дороги Петербург — 
Царское Село — Павловск стали фиксироваться факты краж 
багажа у пассажиров, а также преступления имущественно-
корыстной направленности, которые совершались местными 

Роль исторического события
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26 марта
1980 года

27 (15) марта
1844 года
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о создании в структуре 
МВД СССР Главного 

управления внутренних 
дел на транспорте

Генерал армии 
Николай Анисимович Щелоков — 

министр внутренних дел СССР
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своевременно и правильно». На докладе собственноручная 
резолюция Николая I «Исполнить согласно предложению…»*.

Выписка из документа учреждения особого полицейского 
управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги:

«На железных дорогах вводится особый полицейский надзор 
в виде жандармских команд и эскадронов, непосредственно под-
чиненных ведомству Министерства путей сообщения»**.

В «Положении о Корпусе жандармов» от 1 июня 1836 г. 
были закреплены правовые основы функционирования жан-
дармерии, в  том числе общие направления полицейской 
службы на  транспорте. Определялось, что  деятельность 
жандармов «строится в соответствии с особыми инструкциями 
Шефа жандармов». Жандармские дивизионы и команды при-
влекались «для поимки воров, скрывшихся лиц, преследова-
ния преступников, сопровождения особо опасных преступников 
и арестантов»***.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 2. № 9355.
 ** Обязанности жандармской железнодорожной полиции: 

по жандармско-полицейской части / сост. Л. Тимофеев. — СПб., 
1912. С. 2–4.

 *** Крутиков М. Положение рабочих на постройке Петербурго-
Московской железной дороги // Красный архив. 1937. № 4. 
С. 45–106.

жителями в полосе отвода и стациях. С учетом удаленности 
путей сообщения от мест дислокации общей полиции, а также 
специфики функционирования объектов инфраструктуры 
транспортного комплекса чины территориальной полиции 
не могли эффективно обеспечивать правопорядок на желез-
ных дорогах. Поэтому одновременно с началом сооружения 
железных дорог было высочайше повелено, «чтобы охрана 
порядка и наблюдение за общественной безопасностью на этих 
важных отечественных путях сообщения были вверены чинам 
Корпуса жандармов».

27 апреля 1846 г. был сформирован временный сводный 
жандармский эскадрон, который был укомплектован за счет 
прикомандированных жандармов из Санкт-Петербургского 
и  Московского жандармских дивизионов, Новгородской, 
Выборгской, Петрозаводской, Псковской, Тверской, Ярослав-
ской, Смоленской, Владимирской и Витебской жандармских 
команд, в задачи которого входило обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности на железной дороге Санкт-Пе-
тербург — Москва. Эскадрон был подчинен главному началь-
нику железной дороги — барону Карлу Тизенгаузену*.

С учетом удаленности объектов железнодорожного строи-
тельства от крупных населенных пунктов чины жандарме-
рии олицетворяли собой исполнительную власть на местах. 
На начальном этапе жандармские команды и эскадроны 
выступали в качестве силовых структур, находившихся в веде-
нии органов ведомственного управления железнодорожным 
транспортом. «Они должны были исполнять требования, обра-
щаемые к ним строителями участков и местной железнодорож-
ной администрации… для наблюдения за порядком производ-
ства работ; урегулировали возникающие конфликты и споры 
между рабочими, администрацией и подрядчиками, в том числе 
«чтобы заработная плата рабочих выплачивалась справедливо 
и без задержек»**.

 * Обязанности жандармской железнодорожной полиции: 
по жандармско-полицейской части / сост. Л. Тимофеев. — СПб., 
1912. С. 5–6.

 ** Там же.

27 (15) марта
1844 года
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управления Санкт-
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железной дороги
Император Николай I

Лев Алексеевич Перовский — 
министр внутренних дел
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основы функционирования жандармерии, 
в том числе общие направления полицейской 

службы на транспорте. Определялось, 
что деятельность жандармов «строится 
в соответствии с особыми инструкциями 

Шефа жандармов».
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Согласно декрету институт сельских исполнителей был 

введен в целях успешного и своевременного выполнения 
сельскими советами заданий по  охране общественного 
порядка, личной и имущественной безопасности граждан, 
по  благоустройству и  по  развитию общественной само-
деятельности при  сельских советах. Сельские исполни-
тели назначались сельскими советами в каждом селении 
в порядке очереди всех граждан (в возрасте от 20 до 50 лет 
для мужчин и от 25 до 45 для женщин, не лишенных избира-
тельных прав), из числа постоянных жителей селения на срок 
до двух месяцев в количестве не более одного сельского 
исполнителя на 25 хозяйств*.

Участковые милиционеры вместе с сельсоветом прово-
дили назначение сельских исполнителей, намечали план 
их работы, инструктировали, разъясняли им права и обязан-
ности, обучали, как поступать в том или ином конкретном слу-
чае, как составлять протоколы и т. д.**

 * СУ РСФСР. 1924. № 28. Ст. 266.
 ** Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 

Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. 
С. 17–18.

Институт сельских исполнителей сыграл важную роль 
в политической, общественной активности крестьян. В то же 
время он явился одной из первых форм содействия трудя-
щихся органам милиции в укреплении правопорядка на селе. 
В сельской местности, где в результате сокращения кадров 
нагрузка на работников милиции превышала установленные 
нормы в 3–4 раза, в 1924 г. была введена, по сути, милицион-
ная повинность в рамках сельского исполнительства*.

Круг обязанностей, возложенных на сельских исполнителей, 
был достаточно обширным: надзор за порядком на соответ-
ствующей территории и принятие мер к восстановлению нару-
шенного порядка; охрана государственного и общественного 
имущества, а также ценностей, препровождаемых государ-
ственными и общественными организациями; сопровождение 
и препровождение в сельсовет задержанных лиц; объявле-
ние гражданам селения всех распоряжений органов власти; 
наблюдение за прибывающими в селение посторонними гра-
жданами и проверка у них, в случае надобности, документов; 
оказание содействия по наблюдению за порядком на ярмарках 
и базарах; ведение негласного наблюдения за лицами, запо-
дозренными в совершении преступления, если они за отсут-
ствием достаточных улик не были арестованы, и сообщение 
о всем замеченном сельсовету и милиции; сообщение сель-
скому совету или органам милиции о всех совершенных пре-
ступлениях или происшествиях и принятие мер к задержанию 
преступников, а также охрана следов преступления; донесение 
сельсовету и милиции о появлении дезертиров, конокрадов, 
воров, грабителей, о самогоноварении, о пригульном скоте; 
сообщение сельсовету о всех случаях появления в селении 
эпидемий или заболевании животных; наблюдение за тем, 
чтобы не производились порубки лесов, потравы полей, лугов 
и садов, и сообщение о всех таких нарушениях письменно 
и словесно сельсовету и милиции.

 * Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В. и др. Милиция 
России: документы и материалы. 1917–1999. Т. 1. 
1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 2001. С. 17.

Роль исторического события27 марта
1924 года
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Особое внимание в постановлении было уделено укреп-
лению социалистической законности в деятельности МВД, 
профилактике преступлений, пресечению преступной дея-
тельности лиц, неоднократно нарушавших требования зако-
нодательства. В первую очередь было рекомендовано резко 
повысить качество ведения следствия по уголовным делам, 
укрепить наружную службу и аппараты уголовного розыска*.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 163.

Извлечение из указа:
«…Президиум Верховного Совета СССР считает, что в этих 

условиях не вызывается необходимостью дальнейшее содер-
жание в местах заключения лиц, совершивших преступления, 
не представляющие большой опасности для государства, и своим 
добросовестным отношением к труду доказавших, что они могут 
вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными чле-
нами общества.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Освободить из мест заключения и от других мер наказа-

ния, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных на срок 
до 5 лет включительно.

2. Освободить из мест заключения осужденных, независимо 
от срока наказания, за должностные и хозяйственные преступле-
ния, а также за (некоторые) воинские преступления…

Важным было решение об освобождении сотрудников опе-
ративных отделов от производства следственных действий 
по уголовным делам, что позволило им сосредоточить уси-
лия прежде всего на раскрытии преступлений. Большое зна-
чение придавалось расследованию и пресечению особо опас-
ных преступлений. Постановление Совета Министров СССР 
явилось конкретной программой действий для всех служб 
милиции.

Указ предусматривал пересмотр уголовного законода-
тельства с тем, чтобы заменить уголовную ответственность 
за некоторые должностные, хозяйственные, бытовые и дру-
гие менее опасные преступления мерами административного 
и дисциплинарного порядка, а также смягчить ответствен-
ность за отдельные преступления*.

Вследствие амнистии, проведенной советским правитель-
ством летом 1953 г., преступность по сравнению с 1952 г. 
выросла более чем в 2 раза (с 153 199 до 347 134 зарегистри-
рованных преступлений). Железнодорожные и водные вок-
залы, сады и парки городов превратились в ночлежки осе-
давших в городах амнистированных, а все общественные 
места скопления граждан — в места преступной деятель-
ности и хулиганских проявлений*. В связи с этим назрела 
острая необходимость принять меры к  оздоровлению 
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преступностью»
Георгий Максимилианович Маленков — 
председатель Совета министров СССР

Указ Президиума 
Верховного Совета 

СССР «Об амнистии»
Климент Ефремович Ворошилов — 

председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

Важным было решение об освобождении сотрудников оперативных отделов от производства 
следственных действий по уголовным делам, что позволило им сосредоточить усилия 

прежде всего на раскрытии преступлений. Большое значение придавалось расследованию 
и пресечению особо опасных преступлений.
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7. Не применять амнистии к лицам, осужденным на срок более 
5 лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения 
социалистической собственности, бандитизм и умышленное 
убийство»*.

 * Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного 
Совета СССР (1938 г. — июль 1956 г.). С. 408.

16 марта 1874 г. высочайше утверждено новое положение 
«О штате Новочеркасской городской полиции», которое пред-
ложил Военный совет, рассмотрев представление Главного 
управления иррегулярных войск. В соответствии с положе-
нием общее присутствие Новочеркасского городского поли-
цейского управления упразднялось и заведывание делами 
возлагалось на полицмейстера. Деление города на части 
отменялось, он делился на участки и околотки. Финансирова-
ние по-прежнему осуществлялось за счет содержания войска 
Донского*. Штат выглядел следующим образом: полицмей-
стер — 1, его помощник — 1, в канцелярии полицмейстера — 
секретарь, 2 столоначальника, казначей и 10 рассыльных. 
При участках созданы участковые управления, при них участ-
ковых приставов — 3, их помощников — 6, околоточных над-
зирателей старших — 6, младших — 6, городовых хожалых — 
105, урядников — 3, казаков — 18. Также вводился в штат 
полицейский резерв: урядник — 1, казаков — 26**.

Увеличенный штат позволил оптимизировать деятель-
ность новочеркасской полиции.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. № 53262.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 49. Ч. 3. С. 54–55.

общественного порядка, пресечению разгула криминала 
и борьбе с уголовной преступностью.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1953. № 9. Ст. 222.

Органы правопорядка Дона, выполняя полицейские функ-
ции, в разные исторические периоды находились в юрисдик-
ции МВД (с 1802 г. по 1840 г.) или Военного министерства 
(с 1840 г. по 1901 г.), а в 1901–1917 гг. большинство город-
ских органов внутренних дел подчинялись МВД, а все окруж-
ные и новочеркасская городская полиция — Военному мини-
стерству.

Далеко не все реформы общей полиции Российской импе-
рии в силу особого правового положения Донского казачьего 
войска имели распространение на его территории. Ряд пре-
образований разрабатывались и проводились на основе спе-
циально изданных законодательных актов под руководством 
Военного министерства, другие — МВД.

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. под влиянием 
внутриполитических и социально-экономических факторов 
протекал процесс совершенствования организационно-пра-
вового развития общей (окружной и  городской) полиции 
Донского войска. Она реорганизовывалась на базе законо-
дательных актов, распространявшихся только на правоохра-
нительные учреждения региона.

Роль исторического события28 (16) марта
1874 года

Высочайше 
утвержден новый 

штат новочеркасской 
городской полиции

Император Александр II

Вследствие амнистии преступность по сравнению с 1952 г. выросла более чем в 2 раза 
(с 153 199 до 347 134 зарегистрированных преступлений).
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Днем рождения тюменской уездной и городской народной 
милиции можно считать 15 марта 1917 г., когда были разра-
ботаны и официально опубликованы следующие основания 
их работы:

«1. Правление делами полиции вверяется особому милицион-
ному Совету под председательством городского головы. 2. Один 
из членов Совета ведает полицейскими делами в городе, вто-
рой — в уезде. 3. Название «полиция» заменяется словом «мили-
ция». 4. Все полицейские чины увольняются, но Совету предо-
ставляется право вновь принимать их на службу. 5. Должности 
исправника и помощника устраняются, назначаются уездный 
комиссар и начальник городской милиции. 6. Оклады содержа-
ния работников милиции остаются прежними. 7. Участковые при-
става переименовываются в участковые начальники. 8. Форма 
одежды работников милиции: зеленая повязка на левой руке 
вместо существовавших зеленых погон. 9. Милиционеры воору-
жаются револьверами»*.

 * ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Л. 23–24; Фирсов И. Ф. Становление 
и развитие органов внутренних дел Тюменской (Тобольской) 
губернии в 1917–1923 гг.: монография. — Тюмень, 2003. 
С. 9–10.

Согласно положению на НКВД РСФСР возлагались сле-
дующие обязанности: руководство проведением в жизнь 
постановлений и распоряжений правительства по вопросам 
общего администрирования; обеспечение охраны революци-
онного порядка и общественной безопасности; руководство 
проведением в жизнь законов, регулирующих правовое поло-
жение иностранцев, проживающих в РСФСР; дача заключений 
по ходатайствам о приеме в гражданство РСФСР; руковод-
ство проведением в жизнь законов, регулирующих органи-
зацию и деятельность обществ и союзов, не преследующих 

В постановлении «Об учреждении милиции» и во Времен-
ном положении о милиции нашли свое развитие принципы 
организации указанного органа, объявленные в декларации 
Временного правительства от 3 марта 1917 г.

Сохранялся принцип децентрализации милиции, создание 
ее по типу муниципальной: «Милиция есть исполнительный 
орган государственной власти на местах, состоящий в непосред-
ственном ведении земских и городских общественных управ-
лений».

Вместе с тем милиция была поставлена под контроль 
губернских комиссаров и правительственных инспекторов 
милиции. На губернских комиссаров возлагалось руковод-
ство милицией в пределах губернии.

Положение о Народном комиссариате внутренних дел 
регламентировало организационное построение милиции 
в масштабе РСФСР. Круг задач, выполняемых НКВД, был зна-
чительно расширен по сравнению с задачами, указанными 
в предыдущем положении о Народном комиссариате вну-
тренних дел 1922 г.

В состав НКВД РСФСР входили: Общее управление; Цен-
тральное административное управление; Главное управле-
ние местами заключения; Главное управление коммуналь-
ного хозяйства*.

Роль исторического события

Роль исторического события

28 (15) марта
1917 года

28 марта
1927 года

Создана тюменская 
уездная и городская 

народная милиция
Василий Николаевич Пигнатти — 
тобольский губернский комиссар 

Временного правительства

Постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР «Об утверждении 

Положения о Народном 
комиссариате внутренних дел»

«Милиция есть исполнительный орган 
государственной власти на местах, 

состоящий в непосредственном ведении 
земских и городских общественных 

управлений».
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целей извлечения прибыли; утверждение уставов и регистра-
ция этих обществ и союзов; руководство деятельностью орга-
нов по регистрации актов гражданского состояния и учет 
естественного движения населения; производство розыска 
и дознания по уголовным преступлениям, регистрация и учет 
преступников, а также другие мероприятия по борьбе с пре-
ступностью; изучение преступности и преступников и разра-
ботка методов борьбы с уголовными преступлениями; орга-
низация мест заключения и управление ими; руководство, 
надзор и контроль за пожарным делом в РСФСР и многие 
другие внутренние функции государства.

28 марта
2001 года

28 марта
1927 года

Борис Вячеславович 
Грызлов — министр 

внутренних дел РФ 
с 28 марта 2001 г. 

по 24 декабря 2003 г.

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК РСФСР

Андрей Матвеевич Лежава — 
заместитель Председателя СНК РСФСР

Родился во Владивостоке. Работал инженером в научно-производствен-
ном объединении им. Коминтерна. C 1977 по 1996 г. прошел путь от веду-
щего конструктора до директора крупного подразделения производственного 
объединения «Электронприбор». С 1996 г. — директор Учебно-методического 
центра новых технологий обучения Балтийского государственного техниче-
ского университета им. Д. Ф. Устинова. В октябре 1999 г. возглавил Санкт-
Петербургское региональное отделение движения «Единство». С  марта 
2001 г. по декабрь 2003 г. — министр внутренних дел Российской Федера-
ции. В 2003 г. был избран депутатом, а затем председателем Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва. 
Руководитель фракции «Единая Россия». В ноябре 2004 г. стал председателем 
политической партии «Единая Россия». Председатель Высшего совета поли-
тической партии «Единая Россия» (2002 и 2008). Постоянный член Совета 
безопасности Российской Федерации. В декабре 2015 г. назначен полномоч-
ным представителем России в Контактной группе по урегулированию ситуа-
ции на Украине*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 252.

Б. В. Грызлов (род. в 1950 г.)

Данное постановление урегулировало многие вопросы, 
касающиеся, в том числе, деятельности милиции.

 * СУ РСФСР. 1927. № 47. Ст. 315.

Круг задач, выполняемых НКВД, был 
значительно расширен.
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Государи Иоанн и Петр Алексеевичи издали новые статьи 
объезжим головам — полицейским в Москве и больших горо-
дах Московского государства, в распоряжении которых были 
уличные сторожа из стрельцов, пушкари или посадские люди, 
а в Москве — еще и решеточные приказчики.

Изменение, внесенное статьями от 19 марта 1686 г. для объ-
езжих голов, состояло в повелении:

«1) увеличить число караульных, а именно с дворов бояр, 
окольничих, думных и  ближних людей, наряжать на  стражу 
по человеку со двора, а с низших чинов людей с пяти дворов 
одного, а в рядах с пяти лавок по человеку в сутки,

2) десятских выбирать только из больших дворов, а людей вся-
ких меньше чинов росписывать к ним в десятки, и эти должны 
были им во всем послушны и караулах подручны»*.

 * Материалы для истории городской полиции в России 
с древнейших времен до царствования императрицы 
Екатерины II, собранные воспитанником XVIII выпуска 
Александровского лицея князем Аркадием Юсуповым // 
Александровский лицей. Памятная книжка лицея на 1852–
1853 гг. — СПб., 1852. С. 132–133.

Официальный указ о создании отряда конного патруля был 
издан Сенатом 18 марта 1731 г.

Постановление гласило:
«Московский драгунский эскадрон людьми и  лошадьми, 

а также оружием и амуницией укомплектовать из Военной кол-
легии немедленно и быть тому эскадрону под губернским ведом-
ством и употреблять из него для разъездов и патрулирования две 
роты, а из прочих отпускать по требованиям Сыскного приказа 
для нужных поездок сколько когда потребуется»*.

Именно этот день считается официальным днем рождения 
российской конной милиции.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 5721.

Указ от 19 марта 1686 г.* предусматривал назначение 
десятских от больших дворов, к которым приписывалось 
по  десять дворов «малых». Для  надзора за  территорией 
десятские также выделяли сторожей (уличных караульщи-
ков). Сторожа следили за обеспечением правил противо-
пожарной безопасности и поддержанием общественного 
порядка**.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 2. № 1181.
 ** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Три века российской 

полиции. — М.: РИПОЛ классик, 2016. С. 56.

История конной полиции России насчитывает почти три 
столетия, в Москве она появилась в 1731 г. В XVIII в. в составе 
русской армии насчитывалось 33 драгунских полка, которые, 
помимо воинской обязанности, несли службу и в полиции 
Санкт-Петербурга и Москвы.

После Октябрьской революции московская полиция была 
расформирована, и декретом от 10 ноября 1917 г. создана 
рабоче-крестьянская милиция. В 1918 г. в столице был сфор-
мирован отряд конной милиции.

Роль исторического события

Роль исторического события

29 (19) марта
1686 года

29 (18) марта
1731 года

Указ «Статьи объезжим 
головам»

Государи Иоанн и Петр Алексеевичи

Царевна Софья — 
регент при малолетних государях

День образования 
московской конной 

полиции
Императрица Анна Иоанновна

Для надзора за территорией десятские 
также выделяли сторожей, которые 

следили за обеспечением правил 
противопожарной безопасности 

и поддержанием общественного порядка.
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По указу императора Александра II начальнику Орлов-

ской губернии предписывалось немедленно преобразовать 
городскую и  уездную полицию губернии в  соответствии 
с утвержденными 25 декабря 1862 г. Временными прави-
лами об устройстве полиции в городах и уездах губерний, 
по общему учреждению управляемых.

Для этого городскую и земскую полицию в городах Кара-
чеве, Брянске, Трубчевске, Дмитровске, Кромах, Малоархан-
гельске, Ливнах надлежало соединить в одно уездное поли-
цейское управление, а в городах Орле, Мценске, Болхове 
и Ельце оставить и городские и уездные полицейские управ-
ления, существующие отдельно*. 

При этом городское полицейское управление города Орел 
следовало отнести к 1-му разряду, что подразумевало штат: 
полицмейстер с  жалованьем 1500 рублей в  год, помощ-
ник полицмейстера с жалованьем 1000 рублей и секретарь 
с жалованьем 600 рублей. А полицейские управления городов 
Мценска, Болхова и Ельца относились к 3-му разряду, что под-
разумевало штат: полицмейстер с жалованьем 1000 рублей 
в год и секретарь с жалованьем 400 рублей**.

 * ГАОО. Ф. 593. О. 1. Д. 464. Л. 89–91.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 37. Ч. 3. С. 543.

Опыт проведения в жизнь общих принципов реформиро-
вания полиции лег в основу утвержденных Александром II 
22 декабря 1862 г. Временных правил об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых. В соответствии с ними городская и сельская полиция 
объединялись в «одну общую уездную полицию». 

Уездная полиция состояла из  полицейского управле-
ния, возглавляемого исправником, его помощника и общего 
присутствия с временными отделениями. Уездный исправ-
ник рассматривался как непосредственный представитель 
губернатора в уезде. Кроме организации борьбы с преступ-
ностью на него возлагалось множество административных 
функций.

Однако объединение городской и сельской полиции не рас-
пространялось на губернские центры и некоторые уездные 
города, поэтому в  Орле, Болхове, Мценске и  Ельце были 
открыты городские и  уездные полицейские управления, 
а в остальных уездах — одни уездные.

Начатая в 1862 г. реорганизация провинциальной полиции 
в России была успешно завершена только к первому десяти-
летию ХХ в.

Роль исторического события29 (17) марта
1863 года

Утверждены новые 
штаты уездных 

и городских полицейских 
управлений Орловской 

губернии
Граф Николай Васильевич Левашов — 

начальник губернии

Опыт проведения в жизнь общих принципов реформирования полиции лег в основу утвержденных 
Александром II 22 декабря 1862 г. Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах 
губерний, по общему учреждению управляемых. В соответствии с ними городская и сельская 

полиция объединялись в «одну общую уездную полицию». 
Уездная полиция состояла из полицейского управления, возглавляемого исправником, 

его помощника и общего присутствия с временными отделениями.
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16  марта 1917  г. в  Петрозаводске на  собрании город-
ской думы и Комитета общественной безопасности бывшая 
полиция была реорганизована в милицию, также был утвер-
жден первый штат с образованием комиссариата, разделен-
ного на две части: исполнительный отдел — наружная мили-
ция для охраны порядка и безопасности, а также уголовный 
отдел — для борьбы с уголовными преступлениями. При этом 
милиция делилась на постоянных милиционеров — 25 чело-
век и милиционеров-добровольцев — 200 человек, выполняв-
ших милицейские функции на добровольных началах*. Однако 
полное расформирование полицейских органов состоялось 
только по приказу губернского комиссара Временного прави-
тельства от 27 марта 1917 г., когда из состава полиции были 
уволены в отставку все руководители городской и уездной 
полиции**. При этом в составе Петрозаводской городской 
милиции с момента ее образования продолжали нести службу 
25 полицейских городовых, ждавших решения о включении 
их в ее состав и уволенных затем 29 марта 1917 г.***

Для построения новой структуры милиции, отвечающей 
практическим задачам, в Петрозаводской городской думе 
29 марта 1917 г. состоялось чрезвычайное заседание под пред-
седательством городского головы, где были одобрены огра-
ниченные временные штаты в составе: начальник милиции, 
помощник начальника, два делопроизводителя, три посыльных 
и 15 милиционеров с выделением из городских средств содер-
жания 21 110 руб. в месяц. Было возбуждено ходатайство 
перед Временным правительством об ассигновании средств 
на ее содержание в размере государственных средств, ассиг-
нованных на городскую полицию в 1917 г.****

 * Известия Петрозаводского комитета общественной 
безопасности. 1917. № 4.

 ** Известия Петрозаводского комитета общественной 
безопасности. 1917. № 12.

 *** НА РК. Ф. 794. Оп. 1. Д. 1 / 4. Л. 18–19.
 **** Известия Петрозаводского Комитета общественной 

безопасности. 1917, № 13.

С отречением Николая II от престола прекратила свое 
существование правовая государственная система, сло-
жившаяся с 1906 г. Другой системы, регулирующей деятель-
ность государства, еще создано не было, поэтому первыми 
шагами Временного правительства стали организация мест-
ного самоуправления и принятие решения о «замене полиции 
народной милицией с выборным начальством, подчиненным 
органам местного самоуправления»*. 

Юридическим закреплением процесса замены и ликви-
дации стали постановления Временного правительства 
от  6  марта 1917  г. «О  ликвидации корпуса жандармов» 
и от 10 марта 1917 г. «Об упразднении Департамента поли-
ции»**. На территории Олонецкой губернии также при реор-
ганизации полиции была сформирована уездная милиция 
в Петрозаводском (март 1917 г.), Вытегорском (март 1917 г.), 
Пудожском (9 марта 1917 г.), Лодейнопольском (8 марта 
1917 г.), Каргопольском (10 марта 1917 г.), Олонецком (апрель 
1917 г.) и Повенецком (10 апреля 1917 г.) уездах.  В Петроза-
водске все мероприятия по преобразованию полиции в мили-
цию прошли довольно спокойно, без вооруженных выступле-
ний и беспорядков.

 * Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. Т. 9. 
Законодательство эпохи буржуазно-демократических 
революций / отв. ред. О. И. Чистяков. — М.: Юридическая 
литература, 1994. С. 125.

 ** Там же. С. 126.

29 (16) марта
1917 года

Образование милиции 
Олонецкой губернии
Иероним Феликсович Кучевский — 
губернский комиссар Временного 

правительства

Роберт Людвигович Прушевский — 
начальник милиции Петрозаводска

Был утвержден первый штат 
с образованием комиссариата, разделенного 

на две части: исполнительный отдел — 
наружная милиция для охраны порядка 
и безопасности — и уголовный отдел.

Памятные события Роль исторического события
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Памятные события

Памятные события

В соответствии с Постановлением ЦИК СССР № 3 и СНК 
СССР № 535 от 29 марта 1935 г.* в целях борьбы с явлениями 
хулиганства, с применением огнестрельного и холодного ору-
жия было запрещено изготовление, хранение, сбыт и ношение 
кинжалов, финских ножей и т. п. холодного оружия без раз-
решения Народного комиссариата внутренних дел в установ-
ленном порядке*.

 * ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 100.

Извлечение из указа «О искоренении воровских людей, бег-
лых солдат и рекрут»:

«…Губернаторам, Вице‑губернаторам, Ландрихтерам и Ландра-
там по городам с подчиненными их, не покладываяся и на выше-
писанные обстоятельства и присмотры, дабы конечно татей 
и разбойников и им подобных воровских людей, и беглых сол-
дат и рекрут и никаких причинных людей, и ничьих беглых же 
крестьян нигде отнюдь ни у кого не было; и для того вышеписан-
ные сказки имать, не упуская уреченного времени, чтобы никто 
из того впредь ничем отговариваться не мог; а за многолюд-
ными разбоями Губернаторам, Вице‑губернаторам и Комендан-
там и кому то надлежит, по объявлению о том от Ландрихтеров 
и Ландратов или от кого проведано будет, посылать для поимки 
их служилых людей, по размеру числа таких воровских людей, 
не откладывая ни часу вдаль, с нарочными посыльщики с доб-
рыми офицеры, дабы такие разбойники конечно не упущены 
и пойманы были…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 5. № 3334.

В данном постановлении предусматривалось упорядоче-
ние изготовления и сбыта холодного оружия. Во исполнение 
этого постановления ГУМ НКВД СССР издает инструкцию 
«О порядке регистрации, выдаче разрешений на изготовле-
ние, приобретение, хранение, сбыт и ношение холодного ору-
жия». Инструкция определила, что ношение холодного оружия 
разрешается лишь лицам, которым оно необходимо по роду 
занятий. Продажа такого оружия осуществлялась под наблю-
дением милиции и только через магазины государственной 
и кооперативной торговли.

Данный документ появился на свет в связи с участив-
шимися случаями разбойных нападений в губерниях, про-
винциях, сельской местности, о чем из губерний в столицу 
приходили депеши. Адресовывался он губернаторам, вице-
губернаторам, ландрихтерам*, ландратам** и комиссарам, 
в подчинении которых находились служители и приказчики, 
старосты и выборные. Так как ландрихтеры были предста-
вителями центральной власти, на них лежала и большая 
ответственность в обеспечении контроля за состоянием дел 
в губернии, в том числе и правоохранительной деятельности 
определенных для этого чиновников.

 * Ландрихтеры — в России начала XVIII в. чиновники, 
назначаемые Сенатом (по представлению губернатора) 
по одному-два на губернию.

 ** Ландрат — должность, введенная Петром I в 1713 г. 
Ландраты — советники от дворян уезда, подчинялись 
губернатору, заседали в различных коллегиях.

Роль исторического события

Роль исторического события

29 марта
1935 года

30 (19) марта
1719 года

Специальное 
постановление ЦИК 

и СНК СССР «О мерах 
по борьбе с хулиганством»

Михаил Иванович Калинин — 
председатель ЦИК СССР

Вячеслав Михайлович Молотов — 
председатель СНК СССР

Именной указ 
«О искоренении 

воровских людей, беглых 
солдат и рекрут»

Государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич

В постановлении предусматривалось упорядочение изготовления и сбыта холодного оружия.
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Памятные события
17 марта (по старому стилю) 1908 г. министром внутренних 

дел П. А. Столыпиным утверждена Инструкция чинам поли-
ции и Отдельного корпуса жандармов о мерах предупрежде-
ния побегов задерживаемых и конвоируемых ими преступ-
ников*. В § 2 инструкции определялось, что «чины полиции 
и корпуса жандармов должны принимать все меры к предупре-
ждению побегов задержанных или порученных им для сопрово-
ждения преступников».

В определенных настоящей инструкцией случаях разреша-
лось налагать на арестованных предупредительные связки 
(наручники), также определялись случаи, когда могли быть 
использованы наручники: «Предупредительныя связки (наруч-
ники) могут быть накладываемы при задержании, когда аресто-
ванный оказывает сопротивление, выражает угрозы по отно-
шению к задержавшему чину, проявляет попытки к насилию 
над самим собою в видах самоубийства, или к призыву других 
лиц к освобождению его, или когда по обстоятельствам ареста 
имеются основательныя данныя опасаться побега задержан-
наго»*.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 19.

Инструкция установила единые правила предупрежде-
ния побегов задержанных и конвоируемых лиц чинами поли-
ции и корпуса жандармов. При этом запрещалось чрезмерно 
строгое и оскорбительное обращение с арестованными: «Вос-
прещается кому бы то ни было, а в особенности должностным 
лицам, подвергать арестованных дурному обращению, оскорбле-
ниям и излишним, не оправдываемым обстоятельствами, мерам 
строгости».

Инструкция предусматривала два вида предупредитель-
ных связок (наручников): № 1 и № 2. Связки № 1 с учетом 
«их  легкости и  удобства наложения» могли входить в  сна-
ряжение каждого полицейского стражника, городового 
и  жандарма, №  2  — использовались «преимущественно 
при перевозке арестованных чинами полиции и отдельного кор-
пуса жандармов». В инструкции дано подробное описание 
и рисунки наручников установленных видов, правила их при-
менения.

Инструкция четко установила, что предупредительные 
связки (наручники) «не должны причинять лицам, на которых 
оне одеты, ни страдания, ни вреда здоровью».

Инструкция, таким образом, установив способы предупре-
ждения побегов арестованных и задержанных посредством 
использования наручников, одновременно предусмотрела 
гарантии соблюдения законности при их применении.

Роль исторического события30 (17) марта
1908 года

Инструкция чинам 
полиции и Отдельного 

корпуса жандармов 
о мерах предупреждения 
побегов задерживаемых 

и конвоируемых 
ими преступников

Император Николай II

Петр Аркадьевич Столыпин — министр 
внутренних дел

Памятные события
После победы Февральской революции Временное прави-

тельство решило создать народную милицию с выборным 
начальством, подчиненным органам местного самоуправ-
ления.

4 марта 1917 г. совет рабочих и военных депутатов решил 
вопрос о роспуске старой полиции и об организации мили-
ции. Руководителем милиции был избран социал-демократ 
прапорщик К. В. Кузнецов, помощником — большевик Тара-
канов. С 24 марта 1917 г. им стал солдат-топограф Переселе-
ченского управления Анатолий Скалепов.

Со времени формирования милиции Временного прави-
тельства можно говорить о новом этапе в развитии право-
охранительных органов государства. На смену старой поли-
ции пришла новая правоохранительная структура с другим 
названием — милиция. 

Милиция Временного правительства просуществовала 
недолго и не смогла стабилизировать криминогенную ситуа-
цию в стране, раздираемой тяжелейшим экономическим 
и социальным кризисом, и после Октябрьской революции 
была заменена советской рабоче-крестьянской милицией. 

Роль исторического события30 (17) марта
1917 года

Организация омской 
милиции

Прапорщик К. В. Кузнецов — первый 
начальник омской милиции периода 

Временного правительства
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30 марта
1919 года

Феликс Эдмундович 
Дзержинский — нарком 
внутренних дел РСФСР 

с 30 марта 1919 г. 
по 6 июля 1923 г.

Происходил из мелкопоместных польских дворян. В 1887–1895 гг. учился 
в гимназии. С 1895 г. — профессиональный революционер. Во время Октябрь-
ской революции 1917 г. — член Военно-революционного комитета, руково-
дившего вооруженным восстанием. В первые дни после революции был сто-
ронником использования милиции Временного правительства для охраны 
общественного порядка. С 1917 г. — председатель ВЧК при СНК РСФСР, преоб-
разованной в феврале 1922 г. в Главное политическое управление при НКВД 
РСФСР. С 30 марта 1919 г. по 6 июля 1923 г. одновременно занимал должно-
сти наркома внутренних дел и председателя военного совета войск ВОХР. 
С 1921 г. — одновременно с руководством ВЧК и НКВД РСФСР — нарком путей 
сообщения РСФСР (с 1922 г. — НКПС СССР). В ноябре 1923 г. было образовано 
Объединенное государственное политическое управление на правах само-
стоятельного наркомата (ОГПУ РСФСР), которое возглавил Ф. Э. Дзержин-
ский. С 1924 по 1926 г. — председатель Высшего совета народного хозяйства. 
С 1921 г. — кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД 
России, 2017. С. 110.

Ф. Э. Дзержинский (1877–1926)

Из 45 классных чинов омской полиции на службе остав-
лено только 7 человек*.

 * Энциклопедия города Омска: в 3 т. / под общ. ред. д-ра ист. наук 
С. Г. Сизова. — Омск: издательский дом «ЛЕО», 2009. Т. 1. С. 256.

Тем не менее именно с момента образования данной органи-
зации можно вести отсчет деятельности нового правоохра-
нительного органа — милиции.

Надо отметить, что в Омске не было разделения на гра-
жданскую милицию Временного правительства и рабочую 
милицию Советов, она выполняла функции правоохраны 
с самого начала революционных преобразований в губер-
нии и альтернативы не имела. 

В мае омская милиция была передана в ведение город-
ского самоуправления.

На смену старой полиции пришла новая 
правоохранительная структура с другим 

названием — милиция.
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Памятные события
В постановлении были определены: порядок образования 

народной дружины, ее структура, обязанности, права и меры 
поощрения активистов.

Из постановления:
«Народные дружины создаются из передовых рабочих, служа-

щих, колхозников, студентов, учащихся и пенсионеров на добро-
вольных началах… Для руководства народными дружинами в пре-
делах района, города образуются районные, городские штабы 
народных дружин из представителей общественных организаций, 
отдельных начальников штабов и командиров дружин… Советские 
органы, комсомольские, профсоюзные и другие общественные 
организации, милиция, прокуратура и суды оказывают всемер-
ное содействие в работе дружин и их штабов… В добровольную 
народную дружину принимаются граждане СССР, как правило, 
не моложе 18 лет».

В обязанности народной дружины входило: обеспечение 
общественного порядка на улицах, стадионах, в парках и дру-
гих общественных местах, участие в поддержании обществен-
ного порядка во время проведения демонстраций, митингов, 
спортивных соревнований и  других массовых мероприя-
тий; осуществление патрулирования, рейдов, выставление 
постов, установление дежурств. Наряду с органами милиции, 
суда и прокуратуры народной дружине было поручено вести 
активную борьбу с хулиганством, пьянством, хищениями 
социалистической и личной собственности граждан, с нару-
шениями правил советской торговли, спекуляцией, самого-
новарением и т. д. Народные дружины принимали участие 
в охране безопасности движения транспорта и пешеходов 
на улицах и дорогах, разъясняли правила уличного движе-
ния; вели борьбу с детской безнадзорностью и др. Начальник 
штаба, командир дружины периодически отчитывались перед 
трудящимися о работе дружины*.

 * СП РСФСР. 1960. № 14. Ст. 56; Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. 
История советской милиции. Хронологический справочник: 
учеб. пособие. — Л.: Высшее политическое училище МВД СССР, 
1976. С. 66; Советская юстиция. 1960. № 5. С. 30–32.

Охрана общественного порядка в Советском государстве 
имела большое государственное, общенародное значение.

По мнению законодателя:
«В период развернутого строительства коммунизма, в обста-

новке роста сознательности и политической активности трудя-
щихся и дальнейшего развития советской демократии борьба 
с нарушениями правил социалистического общежития и совет-
ских законов должна вестись главным образом путем широкого 
вовлечения трудящихся и общественных организаций в дело 
охраны общественного порядка и соблюдения законности. В этих 
целях организуются добровольные народные дружины». Дру-
жинники должны были безупречно выполнять возложенные 
на них обязанности и с честью оправдывать доверие, ока-
занное народом*.

Крупная реорганизация Министерства внутренних дел 
СССР 13 января 1960 года, в ходе которой само министерство 
упразднялось, а его функции были переданы в МВД союз-
ных республик, осложнила вопросы контроля охраны обще-
ственного порядка, так как с этого времени на протяжении 
6 лет единый орган по управлению милицией в стране отсут-
ствовал.

Вышедшее в самой крупной союзной республике — РСФСР 
постановление по Положению о добровольных народных дру-
жинах способствовало решению задач по охране обществен-
ного порядка, что оказывало, в первую очередь, значимую 
помощь самой милиции. 

Кроме того, решалась базовая задача тесного взаимодей-
ствия органов милиции с народом.

 * СП РСФСР. 1960. № 14. Ст. 56.
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23 апреля (4 мая по новому стилю) 1733 г. была подписана 
высочайшая резолюция на доклад полицейской канцелярии 
«Об учреждении полиции в городах»*, на основании которой 
в 23 губернских городах (в их число вошел и Воронеж) учре-
ждалась полиция.

Первым воронежским полицмейстером стал офицер мест-
ного гарнизона капитан Горчаков. Службу по охране обще-
ственного порядка на улицах города несла небольшая штат-
ная полицейская команда, а выборные сотские и десятские 
ей в этом помогали. Какой‑либо специализированный орган 
управления полицией в масштабе губернии на то время отсут-
ствовал.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 9. № 6378.

Инструкция вносила в определение прав и обязанностей 
бригад содействия милиции (Бригадмила) в условиях вос-
становления народного хозяйства в послевоенное время ряд 
новых положений. Но в первую очередь инструкция подчер-
кивала единство советского общества и народной милиции. 
Бригадмил брал на себя часть милицейских функций.

В  инструкции указывалось, что  Бригадмил создается 
с  целью привлечения трудящихся к  активному участию 
в работе органов милиции по борьбе с нарушениями обще-
ственного порядка и  уголовной преступностью при  всех 
городских отделах, городских, районных и линейных отделе-
ниях. Вовлечение граждан в бригады содействия милиции 
проводилось через партийные и комсомольские организа-
ции при их активной помощи.

Воронеж в то время — город, бурно развивающийся. Это 
обусловило необходимость утверждения должности полиц-
мейстера и штатной полицейской команды. Создание поли-
ции предусматривалось в десяти губернских городах (Новго-
род, Воронеж, Астрахань, Архангельск, Смоленск, Белгород, 
Казань, Нижний Новгород, Тобольск, Киев), одиннадцати 
городах  — центрах крупных провинций (Псков, Вологда, 
Калуга, Тверь, Переяславль‑Рязанский, Коломна, Ярославль, 
Кострома, Симбирск, Брянск, Орел), а также в Шлиссельбурге 
и Ладоге в силу стратегического значения последних.

Штат полиции формировался из офицеров и солдат воин-
ских гарнизонов. На должность полицмейстера губернского 
города назначался армейский капитан, провинциального — 
поручик.

Документ был составлен с целью привлечения обществен-
ности в помощь милиции. На новой правовой основе возро-
ждалась традиционная форма участия трудящихся в работе 
милиции (Бригадмил), деятельность которой в период Вели-
кой Отечественной войны почти прекратилась. Бригад-
мильцы несли постовую и патрульную службу на улицах, 
в парках, садах, театрах и других местах совместно с мили-
ционерами или в непосредственной близости от них. На само-
стоятельных постах, выставлявшихся в исключительных слу-
чаях, должно было находиться не менее двух человек, один 
из которых назначался старшим.

Этот документ также устанавливал обязанности Бригад-
мила по обнаружению беспризорных и безнадзорных детей 
и воспитательной работе с ними*. Устанавливались формы 
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В декабре 1947 г. группы охраны общественного порядка 
были реорганизованы в  бригады содействия милиции. 
В результате численность последних увеличилась на 60 %*.

 * История органов внутренних дел: Учебник / под ред. 
Р. С. Мулукаева, М. — 2015. С. 255.

Криминалистические музеи существовали в системе уго-
ловного сыска еще в дореволюционной России, например 
в начале XX в. в подчинении 8‑го делопроизводства Депар-
тамента полиции. 

В апреле 1947 г. Главное управление милиции МВД СССР 
приняло решение о создании полноценных криминалисти-
ческих музеев во всех республиканских, краевых и област-
ных управлениях милиции. В советское время начало этому 
было положено еще в 1918 г., когда начальник Центррозы-
ска при Управлении рабоче‑крестьянской милиции Розенталь 
разослал телеграмму всем исполкомам на местах о содей-
ствии милиционерам в сборе материалов для учебно‑мето-
дического центра (музея)*.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 6. Д. 4.

поощрения бригадмильцев за мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении заданий по охране общественного 
порядка (благодарность, ценные подарки, денежные премии). 
Лица, допустившие действия, которые порочили звание бри-
гадмильца, исключались из состава бригады, о чем сообща-
лось в соответствующие общественные организации.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник. — Л.: НИиРИО ВПУ МВД СССР, 
1976. С. 46.

На создание криминалистических музеев были выделены 
значительные средства, что позволило уже до конца года 
создать на местах более десяти музеев во всех республикан-
ских, краевых и областных управлениях милиции. На их базе 
регулярно проводились занятия с оперативными сотрудни-
ками уголовного розыска, что способствовало повышению 
их мастерства, более активному применению научно‑техни-
ческих средств при раскрытии преступлений*.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 86.
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24 марта (по старому стилю) 1903 г. император утвердил 
мнение Государственного совета «Об организации полиции 
в приморских торговых портах». Указанным правовым актом 
на чинов общей полиции, входивших в состав местных поли-
цейских управлений, было возложено «охранение внешняго 
порядка, благочиния и безопасности в пределах приморских тор-
говых портов»*.

В соответствии с ним временно на три года усилена вве-
дением дополнительных полицейских должностей полиция 
ряда приморских городов, в которых имелись торговые порты 
(Санкт‑Петербург, Одесса, Николаев, Рига, Бердянск, Батуми, 
Петровск, Поти, Баку, Херсон, Либава, Керчь, Мариуполь, Фео-
досия, Ялта).

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. I. № 22720.

С 6 августа 1918 г. на Кольском полуострове устанавлива-
ется власть белого Северного правительства, образовавше-
гося в Архангельске.

21  февраля 1920  г. солдаты комендантской команды 
города, военные моряки, пленные красноармейцы и рабо-
чие* подняли восстание и разгромили белогвардейцев.

26 марта 1920 г. президиум Мурманского уездного испол-
кома принял постановление о создании в уезде советской 
рабоче‑крестьянской милиции.

Первым начальником новой милиции был назначен Павел 
Иванович Пушкин. 1  апреля 1920  г. он заполнил анкету, 
необходимую при назначении на должность, и фактически 

На основании данного правового акта был созданы спе-
циализированные подразделения полиции, осуществлявшие 
обеспечение правопорядка на территории морских торго-
вых портов.

Впоследствии срок действия данного документа был про-
длен и  расширен перечень городов, в  штат полицейских 
управлений которых введены дополнительные должности 
чинов полиции для несения службы на территории торговых 
портов. В частности, 5 мая 1903 г. высочайше утвержденным 
мнением Государственного совета были усилены штаты поли-
ции в Виндаве, Новороссийске и Ревеле*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. I. № 22909.

Аппарат рабоче‑крестьянской милиции Кольского полу-
острова начал создаваться только после разгрома бело-
гвардейцев в 1920 г. Восстание 21 февраля 1920 г. закончи-
лось достаточно быстро. Рабочие и матросы плавмастерской 
«Ксения» захватили стоящий в порту эсминец «Капитан Юра-
совский». На других кораблях экипажи восстание поддер-
жали. Все основные городские объекты вскоре тоже оказа-
лись в руках восставших. С момента переворота (21 февраля) 
до мая 1920 г. в мурманском крае охрану правопорядка осу-
ществляли чрезвычайная комиссия Мурманского испол-
кома, революционные войска Красной армии, а также рабо-
чие железной дороги и порта.
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приступил к исполнению служебных обязанностей. Этот день 
считается днем создания советской милиции в Мурманском 
крае. Мурманский уездный исполком утвердил П. И. Пушкина 
на должность 14 апреля 1920 г.

 * РГИА. Ф. 417. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–10.

Конный дивизион московской милиции был сформирован 
в 1918 г. Его основной задачей было обеспечение порядка 
в городе и за его пределами, особое внимание уделялось 
охране железнодорожных путей. Дивизион боролся с бан-
дитами, мародерами, спекулянтами. Службу дивизион нес 
образцово, за что был награжден 1 апреля 1922 г. почетным 
Красным знаменем, которое вручал сам Дзержинский. Через 
восемь лет конный дивизион был преобразован в эскадрон 
и полностью перешел в подчинение оперативников. На раз-
ных этапах деятельности советской милиции это подразде-
ление успешно выполняло специфические задачи по охране 
общественного порядка.

В апреле 1920 г. мурманская милиция насчитывала всего 
13 человек на весь уезд. В течение апреля — мая из Архан-
гельска было направлено еще несколько милиционеров, так 
что на конец мая в уездной милиции проходили службу уже 
17 милиционеров, а в июне численный состав увеличился 
до 43 человек.

Во время Великой Отечественной войны конники патрули-
ровали улицы города, охраняли объекты, боролись с дезер-
тирами. В 1943 г. был сформирован кавалерийский полк. 
В 1980 г. кавалерийский дивизион был выведен из состава 
оперативного полка милиции, преобразовавшись в  полк 
патрульно‑постовой службы милиции.

На сегодняшний день конная полиция Москвы — это под-
разделение, в обязанности которого входит патрулирование 
лесопарковых зон, обеспечение порядка на различных мас-
совых спортивных или культурных мероприятиях, служба 
на улицах города. Количество конных патрулей увеличива-
ется в летнее время и в праздники.

Роль исторического события1 апреля
1922 года

Награждение конного 
дивизиона московской 

милиции почетным 
Красным знаменем

Памятные события
8 марта 1993 г. приказом МВД России № 112 были утвер-

ждены штаты большинства отрядов милиции особого назна-
чения в Российской Федерации. Приложением № 8 приказа 
было утверждено первое штатное расписание ОМОН МВД 
Республики Хакасия.

Создание ОМОН в  МВД Хакасии началось с  приказа 
от 31 марта 1993 г. № 238. Но свою летопись отряд ведет 
с другой даты — 1 апреля 1993 г., т. к. приказом МВД Хакасии 
от 9 апреля 1993 г. № 57 л / с были проведены первые назна-
чения сотрудников, которые фактически приступили к выпол-
нению служебных обязанностей 1 апреля*.

 * Чернышев В. В. Отряд милиции особого назначения (ОМОН) 
МВД Республики Хакасия. — Абакан, 2007. С. 20–25.

Первый отряд милиции особого назначения появился 
в стране в 1986 г. В годы перестройки наряду с первыми про-
явлениями демократии по СССР прокатилась волна выступ-
лений, забастовок, организовывались погромы в  угоду 
каким‑либо политическим амбициям. Для обеспечения обще-
ственной безопасности и поддержания конституционного 
строя были образованы отряды милиции особого назначения. 
Официальная дата образования ОМОН — 3 октября 1988 г. 
В соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
№ 0206 первые отряды милиции особого назначения были 
созданы в трех республиках бывшего СССР и в 14 регионах 
РСФСР. Их функции заключались в обеспечении безопасно-
сти личности, охране общественного порядка и безопасности 
при проведении массовых мероприятий.

Роль исторического события1 апреля
1993 года

Создание отряда милиции 
особого назначения 

(ОМОН) Министерства 
внутренних дел Хакасии

Полковник милиции 
Александр Ильич Чистотин — первый 

командир ОМОН МВД Хакасии
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После победы Февральской революции Временное пра-
вительство решило «создать народную милицию с выборным 
начальством, подчиненным органам местного самоуправле-
ния». 5 марта оренбургский губернатор объявил, что вменяет 
в непременную обязанность всем чинам полиции испол-
нять распоряжения органов Временного правительства*. 
17 марта губернский комиссар Временного правительства 
А. Д.  Холодковский дал по  губернии разъяснение: класс-
ных чинов полиции освободить от должностей, содержа-
ние выплатить на день освобождения. 20 марта была разо-
слана циркулярная телеграмма, указывающая, что «прием 
на службу в милицию достойных из числа их [т. е. полиции] все-
цело зависит от комиссаров»**. До 20 марта в вопросе фор-
мирования народной милиции существовала неопределен-
ность ввиду неурегулированности данного вопроса. Именно 
с этого дня началась повсеместная организация милиции 

Наставление устанавливало последовательность действий 
уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел 
после доставления в служебные помещения дежурных частей 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в целях выяснения законности доставле-
ния указанных лиц, выполнения процессуальных действий, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, а также в целях обеспечения соблюдения прав и свобод 
лиц, доставленных в дежурные части органов внутренних дел 
Российской Федерации*. 

Документ направлен на дальнейшую регламентацию дея-
тельности дежурных частей.

 * Об утверждении Наставления о порядке исполнения 
обязанностей и реализации прав милиции в дежурной 
части органа внутренних дел Российской Федерации после 
доставления граждан: Приказ МВД России от 1 апреля 2009 г. 
№ 248.

Со времени формирования народной милиции Временного 
правительства можно говорить о новом этапе в развитии 
правоохранительных органов государства. На смену старой 
полиции пришла новая правоохранительная структура с дру-
гим названием — милиция. Милиция Временного правитель-
ства просуществовала недолго и не смогла стабилизировать 
криминогенную ситуацию в стране, раздираемой тяжелей-
шим экономическим, социальным и политическим кризи-
сом, и после Октябрьской революции была заменена совет-
ской рабоче‑крестьянской милицией. Тем не менее именно 
со времени образования данной организации можно вести 
отсчет деятельности нового правоохранительного органа — 
народной милиции.

Документ принят в рамках дальнейшего совершенствова-
ния нормативной базы правового государства и упорядоче-
ния процедуры работы с задержанными. В частности, в нем 
устанавливался исчерпывающий перечень решений, при-
нимаемых должностными лицами органов внутренних дел 
при исполнении обязанностей и реализации прав милиции 
в дежурной части органа внутренних дел Российской Феде-
рации после доставления граждан

Данное наставление было одним из первых внутренних 
нормативных актов, текст которых размещался на интернет‑
сайте МВД России (www.mvd.ru).

Роль исторического события

Роль исторического события

2 апреля
(20 марта) 
1917 года

1 апреля
2009 года

Организация народной 
милиции Временного 

правительства 
в Оренбурге

Аполлон Дмитриевич Холодковский — 
оренбургский губернский комиссар 

Временного правительства

Наставление о порядке 
исполнения обязанностей 

и реализации прав 
милиции в дежурной 

части органа внутренних 
дел Российской 

Федерации после 
доставления граждан
Генерал армии Рашид Гумарович 

Нургалиев — министр внутренних дел РФ

Документ направлен на дальнейшую 
регламентацию деятельности дежурных 

частей.
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Коллегия НКВД РСФСР в апреле 1920 г. организует в струк-

туре Наркомата внутренних дел следственно‑разыскную 
милицию, соединив таким образом аппараты уголовного 
розыска и следствия.

Следственно‑разыскной милиции вменялось в обязан-
ности предупреждение и пресечение, раскрытие, расследо-
вание общеуголовных преступлений, что соответствовало 
функциям полиции до реформ Российской империи 1860 г., 
когда процессуальная деятельность слилась с оперативно‑
разыскной. Следственно‑разыскные аппараты были созданы 
при всех органах милиции РСФСР. Структурно в уголовно‑ра-
зыскных аппаратах были созданы следственные части, куда 
и вошли следователи. Законодательное закрепление инсти-
тут милицейских следователей получил в принятом 10 июня 
1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР положении о рабоче‑крестьянской 
милиции, где был определен должностной состав рабоче‑кре-
стьянской милиции, в том числе и следователи*.

 * Маков М. А., Борисов А. В., Рыжов Ю. В. и др. Дознание в органах 
внутренних дел: историко‑правовой аспект. — М.: ИНФА‑М, 
2014. С. 67–68.

До введения народных следователей эта структура была 
оправданна и сыграла свою роль в борьбе с преступностью. 
В апреле 1920 г. органы уголовного розыска и органы след-
ствия были слиты в одно целое. 

Было принято положение о следственно‑разыскной мили-
ции, где говорилось, что она «находится в ведении Главного 
управления милиции НКВД и имеет своею целью предупрежде-
ние, пресечение, раскрытие, расследование уголовно-наказуе-
мых деяний и дальнейшее направление произведенных рассле-
дований.

Органами следственно-розыскной милиции являются: цен-
тральное Следственно-Розыскное Управление, Губернские 
Следственно-Розыскные отделы, Городские и Уездные След-
ственно-Розыскные Столы при районных Начальниках Мили-
ции, Следственно-Розыскные Отделы при железнодорожных 
линейных Управлениях, Следственно-Розыскные Отделения 
при железнодорожных районных Управлениях, Розыскные Столы 
при железнодорожных участковых Управлениях, а также След-
ственно-Розыскные Отделы при областных Управлениях, След-
ственно-Розыскные Отделения при  районных Управлениях 
и Розыскные Столы при участковых Управлениях водной Мили-
ции»*. Однако уже в конце 1920 г. после введения народных 
следователей в структуру НКЮ милиция перестала выпол-
нять функции следствия**.

 * ГАРФ. Ф. Р‑393. Оп. 23. Д. 5.
 ** Рыбников В. В., Алексушин Г. В. История правоохранительных 

органов Отечества: учебное пособие. — М.: Щит‑М, 2008. 
С. 144–145.

Роль исторического события2 апреля
1920 года

Решение Коллегии 
НКВД РСФСР 

об организации 
следственно-разыскной 

милиции
Василий Степанович Корнев — начальник 

Главного управления РКМ

«Создать народную милицию с выборным 
начальством, подчиненным органам 

местного самоуправления».

Структурно в уголовно-разыскных 
аппаратах были созданы следственные 

части, куда и вошли следователи.

в губернии. Указанную дату можно считать днем формиро-
вания народной милиции Временного правительства в Орен-
бургской губернии.

 * ГАОО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
 ** Там же. Л. 77.
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В декрете говорилось:
«В целях более успешной борьбы с преступностью и для улуч-

шения состава советской рабоче-крестьянской милиции Совет 
народных комиссаров постановляет: 

1) содержание всех видов милиции, находящихся в ведении 
Народного комиссариата внутренних дел, принимается на госу-
дарственный счет при непременном соблюдении штатов, утвер-
жденных Комиссариатом внутренних дел; 

2) милиционеры, агенты уголовного розыска и командный 
состав милиции, подлежащие призыву в ряды Красной армии, 

Участие граждан в охране общественного порядка опре-
делено как «оказание гражданами помощи органам внутрен-
них дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях 
защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, соб-
ственности, интересов общества и государства от преступных 
и иных противоправных посягательств, совершаемых в обще-
ственных местах»*.

Законом предусмотрены следующие формы участия гра-
ждан в охране общественного порядка: содействие органам 
внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным орга-
нам; участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; вне-
штатное сотрудничество с полицией; участие граждан в дея-
тельности общественных объединений правоохранительной 
направленности.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2014 г. 
№ 14. Ст. 1536.

Председатель СНК В. И. Ленин подписал первый законо-
дательный акт, посвященный милиции как органу охраны 
правопорядка. Декрет сыграл важную роль в оформлении 
организационно‑правовых норм, позволяющих сочетать дея-
тельность по обеспечению общественного порядка с уча-
стием в вооруженной борьбе на фронтах*.

Милиция рассматривалась как неотъемлемая составная 
часть вооруженных сил, резерв Красной армии, вооружен-
ная часть особого назначения**. Органы милиции перестраи-
вались в соответствии с уставами и наставлениями Красной 

Данный закон, создавший прочную нормативную базу 
для  участия граждан в  охране общественного порядка 
в  настоящее время, в  том числе в  форме традиционных 
для нашей страны добровольных народных дружин, разра-
батывался и принимался очень долго. Законом определено, 
что общественное объединение правоохранительной направ-
ленности — «не имеющее членства общественное объединение, 
сформированное по инициативе граждан для участия в охране 
общественного порядка». Одновременно народная дружина — 
«основанное на членстве общественное объединение, участвую-
щее в охране общественного порядка во взаимодействии с орга-
нами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными 
органами, органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, а народный дружинник — гражданин Рос-
сийской Федерации, являющийся членом народной дружины 
и принимающий в ее составе участие в охране общественного 
порядка». Порядку создания и деятельности народных дру-
жин посвящена отдельная глава закона.

Роль исторического события

Роль исторического события

3 апреля
1919 года

2 апреля
2014 года

Федеральный закон 
«Об участии граждан 

в охране общественного 
порядка»

Владимир Владимирович Путин — 
Президент Российской Федерации

Закон создал прочную нормативную базу для участия граждан в охране общественного порядка.
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«Каждый милиционер должен быть 
безусловно грамотен и дисциплинирован. 

Желательно привлекать на службу в милиции 
бывших солдат и красноармейцев».

3 апреля
1919 года

Декрет СНК РСФСР 
«О советской рабоче-

крестьянской милиции»
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 

Председатель Совета народных 
комиссаров

остаются на своих местах и считаются прикомандированными 
к отделам управления… 

4) в  милиции вводится обязательное обучение военному 
искусству и военная дисциплина. При обучении военному делу 
руководствоваться уставами и постановлениями, принятыми 
для Красной армии…»*.

15 апреля 1919 г. Главным управлением милиции был 
направлен циркуляр начальникам городской и уездной мили-
ции, согласно которому в ряды милиции необходимо было 
привлекать «наиболее сознательных рядовых рабочих и кре-
стьян… Каждый милиционер должен быть безусловно грамотен 
и дисциплинирован. Желательно привлекать на службу в мили-
ции бывших солдат и красноармейцев (вернувшихся из плена, 
уволенных вследствие ранений и т. п.). Среди милиционеров обя-
зательно должны быть организованы ячейки коммунистов»**.

 * Декреты советской власти. Т. 5.   1 апреля — 31 июля 1919. — 
М.: Институт марксизма‑ленинизма при ЦК КПСС; Институт 
истории Академии наук СССР, 1971. С. 6–8.

 ** Власть Советов. № 6–7. С. 30–31.

армии. Части милиции могли привлекаться «в районах своей 
постоянной службы к участию в боевых действиях совместно 
с Красной армией».

 * Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В., Афанасьев А. В., 
Лобанов А. В. Милиция России: Документы и материалы. 
1917–1999. Т. 1. 1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 
2001. С. 6.

 ** Там же. С. 8.

Памятные события
4  апреля 1918  г. два милиционера 1‑го Пятницкого 

комиссариата города Москвы Егор Петрович Швыр-
ков и Семен Матвеевич Пекалов пали смертью храбрых 
в противостоянии с бандитами. Их героический поступок 
положил начало отсчету подвигов милиционеров по всей 
стране.

За совершенный подвиг герои‑милиционеры были удо-
стоены чести захоронения на Красной площади у Кремлев-
ской стены*.

 * Абрамов А. У Кремлевской стены. — М., 1981. С. 97–98.

Е. П.  Швырков и  С. М.  Пекалов героически сражались 
на фронтах Первой мировой войны, а с первых дней созда-
ния советской милиции вступили в ее ряды.

4 апреля 1918 г. заступили на службу на пост у Большого 
Устьинского моста. Поздно вечером к ним подошла большая 
группа людей, один из которых предъявил удостоверение ЧК 
и попросил оказать помощь в проведении операции по розы-
ску и задержанию контрреволюционеров. Но стоило лжече-
кистам начать операцию, милиционеры поняли, с кем имеют 
дело.

Бандиты врывались в квартиры, искали и изымали драго-
ценности, деньги и ценные вещи, при этом избивая жильцов. 
Несмотря на численное превосходство преступников, мили-
ционеры вступили в схватку с бандой, нанеся ей ощутимый 
урон, но сами пали смертью героев.

Роль исторического события4 апреля
1918 года

День памяти первых 
милиционеров-героев 

Е. П. Швыркова 
и С. М. Пекалова

Е. П. Швырков и С. М. Пекалов — 
милиционеры 1-го Пятницкого 

комиссариата г. Москвы
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В целях усиления борьбы со всеми видами политического 
и уголовного бандитизма в составе Главного управления РКМ 
был создан отдел по борьбе с бандитизмом, который состоял 
из пяти отделений: четыре — по зонам СССР, пятое — след-
ственное. Начальник ОББ одновременно являлся замести-
телем начальника ГУРКМ. В связи с началом Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. 30 сентября 1941 г. ОББ был 
преобразован в самостоятельный отдел Наркомата внутрен-
них дел*.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 192; Панфилец А. В. Органы и войска 
НКВД на Северо‑Западе СССР в годы Великой Отечественной 
войны: монография. — СПб.: изд‑во СПб ун‑та МВД России, 
2016. С. 141–142.

Извлечение из приказа:
«1. Категорически запретить в органах МВД применение к аре-

стованным каких-либо мер принуждения и физического воздей-
ствия; в производстве следствия строго соблюдать нормы Уго-
ловно-процессуального кодекса»*.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 1299. Л. 246–247.

Созданные отделы по борьбе с бандитизмом, согласно 
приказу НКВД СССР №  00349, имели большое значение 
для усиления борьбы с групповой преступностью, а после-
дующее выделение ОББ из милицейских структур в самостоя-
тельный отдел Наркомата внутренних дел с началом Вели-
кой Отечественной войны приказом НКВД СССР № 001414 
от 30 сентября 1941 г. подчеркивало важность борьбы с этим 
видом преступности. 

Война вызвала значительный рост числа уголовных 
и политических бандформирований, борьба с ними стала 
приоритетной задачей наркомата.

Первым начальником ОББ был старший майор госбезопас-
ности Церетели. 

Отделы (отделения) по борьбе с бандитизмом на местах 
также напрямую стали подчиняться начальникам управле-
ний НКВД*. ОББ сыграли огромную роль в усилении борьбы 
с бандитизмом, особенно в годы Великой Отечественной 
войны.

 * Министерство внутренних дел: 1802–2002. Исторический 
очерк в 2 т. — СПб.: СПб. ун‑т МВД России, 2002. Т. 2. С. 287.

Приказано было ликвидировать в Лефортовской и вну-
тренней тюрьмах помещения для применения к арестован-
ным физических мер воздействия, а все орудия, посредством 
которых осуществлялись пытки, — уничтожить.

Утвержден запрет на  применение к  арестованным 
каких‑либо мер принуждения и физического воздействия. 
За  нарушение данного приказа к  ответственности стали 
привлекать не  только непосредственных виновников, 
но и их руководителей*.

 * Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История 
отечественных органов внутренних дел. — М.: Медиа Трейд 
Компания, 2005. С. 253.

Роль исторического события

Роль исторического события

4 апреля
1941 года

4 апреля
1953 года

Приказ НКВД СССР 
о создании в структуре 

Главного управления 
милиции отдела 

по борьбе с бандитизмом 
(ОББ)

Генеральный комиссар 
государственной безопасности 

Лаврентий Павлович Берия — народный 
комиссар внутренних дел СССР

Инспектор милиции Александр 
Григорьевич Галкин — начальник 

Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД СССР

Приказ МВД СССР 
«О запрещении применения 

к арестованным каких-либо мер 
принуждения и физического 

воздействия»
Маршал Советского Союза Лаврентий 
Павлович Берия — народный комиссар 

внутренних дел СССР

Начальник ОББ одновременно являлся 
заместителем начальника ГУРКМ.
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Церемония гашения марки приурочена ко Дню памяти 
сотрудников московского ОМОН, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, — 7 апреля. Именно в этот день 
21 год назад Виктор Михайлович Адамишин ценой собствен-
ной жизни спас своих боевых товарищей. С тех пор в сердцах 
каждого московского омоновца живет память о его поступке. 
Процедура гашения марки имеет большую историческую 
ценность — это дань глубокого уважения людям, которые 
беззаветно служат обществу. В историю отряда вписаны 
имена героев, отдавших жизнь на благо Отечества. Среди них 
и Герой России Виктор Адамишин. Марка вошла в серию поч-
товых марок «Герои Российской Федерации» и поступила в поч-
товое обращение*.

 * Петровка, 38. 2016. № 14 (9517).

7 апреля 1995 г. мобильная штурмовая группа отряда, 
которой командовал Виктор Адамишин, совместно с подраз-
делением 21‑й бригады оперативного назначения внутренних 
войск МВД РФ участвовала в освобождении села Самашки 
Ачхой‑Мартановского района Чечни от боевиков Дудаева, 
где встретила ожесточенное вооруженное сопротивление. 
Продвигаясь по центральной части села, группа наткнулась 
на хорошо укрепленный оборонительный пункт боевиков. 
В результате завязавшегося боя группа В. М. Адамишина ока-
залась окруженной превосходящими силами противника. 
В сложной боевой оперативной обстановке под сильнейшим 
обстрелом она заняла круговую оборону. С наступлением 
темноты Виктор Михайлович, правильно оценив обстановку, 
организовал прорыв группы из окружения, а сам остался при-
крывать отход товарищей и вынос раненых. Выходя из окру-
жения последним, В. М. Адамишин был смертельно ранен.

Указом Президента Российской Федерации от 25 авгу-
ста 1995 г. за мужество и героизм, проявленные при испол-
нении специального задания, капитану милиции Виктору 
Михайловичу Адамишину присвоено звание Героя России 
(посмертно). Он навечно занесен в списки личного состава 
ОМОН при ГУВД г. Москвы*.

 * Приказ МВД России от 31 августа 2004 г. № 540.

Роль исторического события

Роль исторического события

5 апреля
2016 года

Официальная церемония 
памятного гашения 

почтовой марки, 
посвященной Герою РФ 
Виктору Михайловичу 

Адамишину
Андрей Владимирович Понорец — 

заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве

Владимир Васильевич Шелихов — 
заместитель руководителя Федерального 

агентства связи

Артем Адибеков — 
генеральный директор ФГУП 
«Издательский центр «Марка»

Татьяна Адамишина — 
вдова Виктора Михайловича Адамишина

За мужество и героизм, проявленные 
при исполнении специального задания, 

капитану милиции В. М. Адамишину присвоено 
звание Героя России (посмертно). 

Министерству внутренних дел Российской Федерации 
переданы: а) функции и полномочия упраздненных Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и Федеральной миграционной службы; б) штат-
ная численность упраздненной Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 
в) штатная численность упраздненной Федеральной мигра-
ционной службы с одновременным ее сокращением на 30 
процентов. Установлено, что Министерство внутренних дел 
Российской Федерации является:

Возвращение в систему МВД России ранее утраченных 
функций и полномочий по контролю за оборотом наркоти-
ков и миграционной службы призвано способствовать повы-
шению эффективности деятельности на соответствующих 
направлениях. Для сравнения: после формирования отдель-
ного ведомства по  контролю за  оборотом наркотиков 
в 2002 г. численность личного состава соответствующих 
подразделений возросла в 6–8 раз, а показатели по выяв-
лению преступлений сравнимы с  теми, что  были ранее 
в системе МВД России.

5 апреля
2016 года
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24 марта (по старому стилю) 1903 г. император утвердил 

мнение Государственного совета «Об организации полиции 
в приморских торговых портах». Указанным правовым актом 
на чинов общей полиции, входивших в состав местных поли-
цейских управлений, было возложено «охраненiе внешняго 
порядка, благочинiя и безопасности въ пределахъ приморскихъ 
торговыхъ портовъ»*. 

В соответствии с ним временно на три года усилена вве-
дением дополнительных полицейских должностей полиция 
ряда приморских городов, в которых имелись торговые порты 
(Санкт‑Петербург, Одесса, Николаев, Рига, Бердянск, Батуми, 
Петровск, Поти, Баку, Херсон, Либава, Керчь, Мариуполь, Фео-
досия, Ялта)**.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. 1. № 22720.
 ** Там же.

На основании данного правового акта был созданы спе-
циализированные подразделения полиции, осуществлявшие 
обеспечение правопорядка на территории морских торго-
вых портов.

Впоследствии срок действия данного документа был про-
длен и  расширен перечень городов, в  штат полицейских 
управлений которых введены дополнительные должности 
чинов полиции для несения службы на территории торговых 
портов. В частности, 5 мая 1903 г. высочайше утвержденным 
мнением Государственного совета были усилены штаты поли-
ции в Виндаве, Новороссийске и Ревеле*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. 1. № 22909.

Роль исторического события6 апреля
(24 марта) 
1903 года

5 апреля
2016 года

Усиление полиции 
в приморских торговых 

портах
Император Николай II

Вячеслав Константинович Плеве — 
министр внутренних дел

Функции упраздненных 
федеральных служб 
РФ — по контролю 

за оборотом наркотиков 
и миграционной — вновь 

переданы МВД России
Владимир Владимирович Путин — 
Президент Российской Федерации

а) федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно‑правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, в сфере миграции, а также правоприменительные функ-
ции по федеральному государственному контролю (надзору) 
в указанных сферах;

б) правопреемником упраздненных Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
и Федеральной миграционной службы, в том числе по обяза-
тельствам, возникшим в результате исполнения судебных 
решений*.

 * О совершенствовании государственного управления в сфере 
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Указ Президен-
та РФ от 05 апреля 2016 № 156 / Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2016 г. № 15. Ст. 2071.

Возвращение в систему МВД России 
ранее утраченных функций и полномочий 

по контролю за оборотом наркотиков 
и миграционной службы призвано 

способствовать повышению эффективности 
деятельности на соответствующих 
направлениях. Для сравнения: после 

формирования отдельного ведомства 
по контролю за оборотом наркотиков 
в 2002 г. численность личного состава 

соответствующих подразделений возросла 
в 6–8 раз, а показатели по выявлению 

преступлений сравнимы с теми, что были 
ранее в системе МВД России.
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В соответствии с этим указом в 1963 г. повсеместно были 

упразднены отделы (отделения) дознания и  за  короткое 
время организованы следственные аппараты органов охраны 
общественного порядка*.

Из указа:
«Установить, что наряду со следователями органов прокура-

туры и государственной безопасности предварительное след-
ствие производится также следователями органов охраны обще-
ственного порядка. Следователи органов охраны общественного 
порядка при производстве предварительного следствия руковод-
ствуются нормами уголовно-процессуального законодательства, 
предусмотренными для предварительного следствия»**.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие, — Л., 1976. С. 70.

 ** Советская милиция, 1971, № 11. С. 35.

Указ был принят в целях усиления борьбы с преступно-
стью, дальнейшего укрепления законности и расширения 
демократических начал советского уголовного судопроиз-
водства*.

После издания этого указа в органах охраны обществен-
ного порядка (внутренних дел) началось формирование 
аппаратов предварительного следствия. Со временем след-
ственный аппарат органов внутренних дел стал самым мно-
гочисленным в системе советских правоохранительных орга-
нов**.

Ежегодно 25 июля в Российской Федерации отмечается 
профессиональный праздник сотрудников и  работников 
Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников 
и работников следственных подразделений Министерства 
внутренних дел, Федеральной службы безопасности — День 
сотрудника органов следствия Российской Федерации, утвер-
жденный Постановлением Правительства РФ от 27 августа 
2013 г. № 741.

 * Советская милиция, 1971, № 11, С. 35.
 ** Моруков Ю. Н. История органов правопорядка России в точных 

датах. Хронологический справочник. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2007. С. 138.

Роль исторического события6 апреля
1963 года

Указ Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
«О предоставлении 

права предварительного 
следствия органам 

охраны общественного 
порядка»

Леонид Ильич Брежнев — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР

Памятные события
6 апреля 2015 г. министр внутренних дел Российской Феде-

рации Владимир Колокольцев вручил знамя МВД России 
по Республике Саха (Якутия).

Министр зачитал текст грамоты Президента России и вру-
чил знамя руководителю республиканского МВД полковнику 
полиции Владимиру Прокопенко. По словам главы россий-
ского ведомства, меняются времена и условия службы, воз-
никают новые угрозы и задачи, но неизменными остаются 
главные символы знамени: верность присяге и служебному 
долгу, готовность в любую минуту встать на защиту граждан, 
гордость за свое Отечество и его победы.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983 были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Накануне дня, назначен-
ного для вручения знамени, проводится церемония прибивки 
полотнища знамени к древку в порядке, установленном мини-
стром внутренних дел Российской Федерации по согласова-
нию с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации.

Роль исторического события6 апреля
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени МВД 

России по Республике 
Саха (Якутия)

Ежегодно 25 июля отмечается 
День сотрудника органов следствия 

Российской Федерации.
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Особое внимание глава МВД России обратил на роль вете-
ранов, которые оказывают помощь молодым сотрудникам 
якутского гарнизона. Их практические навыки оперативно‑
служебной деятельности только в прошлом году способство-
вали выявлению и раскрытию более 100 преступлений.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести органов внутренних дел. Они напо-
минают личному составу о героических традициях и верно-
сти священному долгу служить Отечеству и своему народу 
в соответствии с присягой. Знамя как символ широко исполь-
зуется при проведении различных служебных ритуалов (при-
ведение к присяге; торжественные мероприятия, посвящен-
ные государственным и ведомственным праздникам, и т. д.).

Памятные события
Циркуляром Высшего совета физической культуры 

при ВЦИК РСФСР и Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР «О постановке работы по физкультуре среди работни-
ков милиции, уголовного розыска и пожарных» предписыва-
лось местным органам НКВД:

«Принять все меры к изысканию средств на проведение физи-
ческой подготовки работников милиции путем включения дан-
ных расходов в смету местных бюджетов; осуществлять взаимо-
действие с местными СФК, введя в состав своего представителя; 
физическую подготовку проводить исключительно по програм-
мам и согласно инструкциям и методическим указаниям НКВД 
и ВСФК под регулярным медицинским контролем; предусматри-
вать строительство спортплощадок, стадионов и т. д.; уделять 
делу физкультуры работников милиции достаточное внимание 
на страницах прессы, издаваемой как органами НКВД, так и СФК; 
способствовать вовлечению работников милиции в клубную 
работу по физкультуре (организация добровольных занятий, уча-
стие в праздниках, выступлениях и соревнованиях)»*.

 * Бюллетень НКВД. 1927. № 12 (231). С. 199–200.

Циркуляр был принят в целях улучшения физической под-
готовки работников милиции, уголовного розыска и пожар-
ных, так как «существующая в настоящее время постановка 
работы не соответствует ни директивным указаниям высших 
советских органов, ни общим задачам, которые ставятся в обла-
сти повышения квалификации работников НКВД, ни потребно-
стям их службы»*.

 * Бюллетень НКВД. 1927. № 12 (231). С. 199.

Роль исторического события7 апреля
1927 года

Циркуляр Высшего совета 
физической культуры 

при ВЦИК РСФСР 
и Народного комиссариата 

внутренних дел РСФСР 
«О постановке работы 
по физкультуре среди 
работников милиции, 

уголовного розыска 
и пожарных»

За председателя Высшего совета 
физической культуры при ВЦИК РСФСР 

подписал Разенко

Валентин Никандрович Егоров — 
заместитель народного комиссара 

внутренних дел РСФСР

«Принять все меры к изысканию средств 
на проведение физической подготовки 

работников милиции путем включения 
данных расходов в смету местных 

бюджетов; осуществлять взаимодействие 
с местными СФК, введя в состав своего 
представителя; физическую подготовку 

проводить исключительно по программам 
и согласно инструкциям…»
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Памятные события
7 апреля 1998 г. и. о. Председателя Правительства РФ 

С. В. Кириенко подписал постановление № 385 «О создании 
Барнаульского юридического института МВД РФ»*.

10 июня 1998 г. министром внутренних дел РФ С. В. Степа-
шиным издан Приказ № 346 «О создании Барнаульского юри-
дического института МВД России», в соответствии с которым 
Барнаульский филиал Рязанского института права и эконо-
мики МВД РФ преобразован в Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Барнаульский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации».

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1998 г. 
№ 15. Ст. 1789.

В 1998 г. в целях совершенствования подготовки высо-
коквалифицированных кадров для органов внутренних дел 
Правительством Российской Федерации было принято пред-
ложение Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, согласованное с Министерством общего и профес-
сионального образования, Министерством экономики, 
Министерством финансов, Министерством юстиции и Мини-
стерством государственного имущества Российской Федера-
ции, о создании на базе Барнаульского филиала Рязанского 
института права и экономики МВД РФ Барнаульского юри-
дического института МВД России.

Роль исторического события7 апреля
1998 года

Создан Барнаульский 
юридический институт 

МВД России
Полковник внутренней службы 

Геннадий Прокофьевич Белодеденко — 
начальник Барнаульского юридического 

института МВД России

Памятные события
26 марта 1917 г. состоялся Съезд представителей калмыц-

ких улусов, основной задачей которого было создание нового 
органа власти, имеющего поддержку в народе и пользующе-
гося доверием населения Калмыцкой степи. Съезд принял 
решение о создании улусной народной милиции (по примеру 
столичной, хотя соответствующие положения еще не были 
приняты). 

Перед указанным правоохранительным органом сразу 
была поставлена задача по ликвидации краж скота как наи-
более актуальная в  скотоводческом регионе. Созданием 
милиции и ее руководством занимался назначенный Вре-
менным правительством на должность областного комис-
сара Б. Э. Крыштафович*.

 * Иванько Н. И., Наберухин А. И., Орехов И. И. Великий Октябрь 
и Гражданская война в Калмыкии. — Элиста: Калм. кн. изд., 
1968. С. 15; Очиров У. Б. Правоохранительные и судебные 
органы Калмыкии в 1917–1925 гг. // Вестник Калмыцкого 
института гуманитарных исследований РАН. 2015. № 4. 
С. 34–42.

Хотя съезд подтвердил уже прошедшую ликвидацию улус-
ной полицейской стражи и принял решение о создании улус-
ной народной милиции, средств на формирование, обучение 
и вооружение милиции не было. Б. Э. Криштафович хорошо 
осознавал проблемы, стоящие перед правоохранительной 
системой Калмыцкой степи, и пытался их как‑то решить. Он 
обращался в Петроград с просьбой о выделении на 200 мили-
ционеров 150 маузеров и 75 наганов с патронами (по 200 
штук на ствол) и даже нашел где‑то средства на их оплату, 
но поддержки не получил*. 

Новые власти обещали прислать нескольких опытных сле-
дователей из Астрахани, но так и не сделали этого. Вскоре 
процесс формирования новой милиции был прерван сверже-
нием Временного правительства и приходом к власти боль-
шевиков.

 * НА РК. Ф. Р‑10. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.

Роль исторического события8 апреля
(26 марта) 
1917 года

Создание народной 
улусной милиции 

Калмыкии
Борис Эммануилович Крыштафович — 

областной комиссар 
Временного правительства
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Памятные события
Приказ НКВД РСФСР «О поднятии квалификации работ-

ников милиции» был направлен на повышение квалифика-
ции работников милиции и предусматривал периодическое 
обучение сотрудников*:

«В целях обеспечения четкости работы адмаппарата и поста-
новки на должную высоту работы по охране порядка адмотделы 
должны… добиться, чтобы весь наличный состав милиции на все 
100 % отвечал своему назначению и имел подготовку:

1. Старший начсостав — в объеме программы Объединенных 
курсов НКВД усовершенствования старшего начсостава.

2. Средний начсостав — в объеме программы курса второго 
года обучения в школах НКВД.

3. Младший начсостав — в объеме программы курса первого 
года обучения в школах НКВД.

4. Младшие милицейские работники — в объеме программы 
курсов для поступающих на должности младших милиционе-
ров»**.

Приказ НКВД РСФСР «О поднятии квалификации работни-
ков милиции» состоялся вскоре после чистки аппарата госу-
дарственных органов, которая несла в себе выявление таких 
негативных сторон как бюрократизм, волокита, злоупотреб-
ления властью. Коснулось это и милиции. 

В результате сложился определенный кадровый пробел, 
который необходимо было восполнять набором новых неква-
лифицированных сотрудников.

 * Бюллетень НКВД РСФСР. 1930. № 16. Ст. 20.
 ** ГАРФ. Ф. 393. Оп. 84. Д. 16. Л. 195.

К 1930 г. вопрос уровня квалификации работников милиции 
в связи с дефицитом опытных сотрудников, включая уголов-
ный розыск, стоял очень остро. После принятия данного при-
каза от каждого работника милиции, состоящего на службе, 
а равно поступающего на службу или продвигаемого на выс-
шие должности, требовался определенный минимум зна-
ний, объявленный в приказе. Тем, кто не обладал достаточ-
ными знаниями, давалась отсрочка для сдачи испытания. 
Но требования, определенные в приказе, оставались неиз-
менными. Для реализации поставленных задач было органи-
зовано обучение сотрудников на специальных курсах и в шко-
лах НКВД, предусмотрены заочная форма и экстернат*.

 * Моруков Ю. Н. История органов правопорядка России в точных 
датах. Хронологический справочник. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2007. С. 79.

Роль исторического события8 апреля
1930 года

Приказ НКВД 
РСФСР «О поднятии 

квалификации 
работников милиции»
Владимир Николаевич Толмачев — 

народный комиссар 
внутренних дел РСФСР

От каждого работника милиции 
требовался определенный минимум знаний, 
объявленный в приказе. Тем, кто не обладал 

достаточными знаниями, давалась отсрочка 
для сдачи испытания. Но требования, 
определенные в приказе, оставались 

неизменными.

Памятные события
На основании постановления в ГУМ МГБ СССР был создан 

отдел по предотвращению преступлений несовершеннолет-
них*. Детская беспризорность стала большой проблемой 
для страны после окончания Великой Отечественной войны. 
Советское государство не  бросило на  произвол судьбы 
оставшихся сиротами детей. Но проблема была настолько 

8 апреля
1952 года

По инициативе партийных и комсомольских организаций 
над детскими комнатами милиции, приемниками‑распреде-
лителями и детскими домами было установлено шефство 
коллективов трудящихся заводов, фабрик, строек, научно‑
исследовательских институтов, преподавателей и студентов 
педагогических вузов, техникумов. Все эти меры обеспечили 

Роль исторического события
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устойчивое снижение числа безнадзорных детей и количе-
ства совершенных ими правонарушений*.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 146–147.

глубокой, что спустя семь лет после войны вопрос ликвида-
ции детской беспризорности был еще актуален.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 74.

8 апреля
1952 года

Постановление Совета 
министров СССР «О мерах 

ликвидации детской 
беспризорности»

Иосиф Виссарионович Сталин — 
Председатель Совета министров СССР

Советское государство не бросило на произвол судьбы оставшихся сиротами детей. Но проблема 
была настолько глубокой, что спустя семь лет после войны вопрос ликвидации детской 

беспризорности был еще актуален.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство старшине Ивану Петровичу Чиликину присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».

Памятные события
5 декабря 1941 г. Иван Петрович Чиликин на подступах 

к Волоколамску ликвидировал вражескую огневую точку, 
в рукопашной схватке уничтожил шесть солдат противника. 
Летом 1944 г. участвовал в боях под Витебском, в Белорус-
сии, Литве, Восточной Пруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство старшине Ивану Петровичу 
Чиликину присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Событие приурочено к 70‑й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В период с 7 по 9 апреля 1945‑го в боях 
за город Кенигсберг старшина роты И. П. Чиликин в ходе 
штурма укреплений противника первым поднялся в атаку, 
увлекая за собой товарищей. Уничтожил станковый пулемет, 
мешавший продвижению бойцов. Под сильным огнем подо-
брался к доту и забросал его гранатами. В результате был взят 
штурмом форт № 2, пленены более 200 вражеских солдат*.

 * Дриго С. В. За подвигом — подвиг. —   Калининград, 1984. 
С. 199–200.

Роль исторического события8 апреля
2015 года

Открытие мемориальной 
доски Герою Советского 

Союза, бывшему 
милиционеру 40-го 

отделения милиции Москвы, 
старшему сержанту милиции 

И. П. Чиликину
Генерал-лейтенант полиции 

А. И. Якунин — начальник ГУ МВД 
России по г. Москве

Генерал-майор полиции А. П. Пучков — 
начальник УВД по ЗАО

Генерал-майор внутренней службы 
в отставке В. В. Антонов — председатель 
совета ветеранов органов внутренних дел 

Москвы
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Памятные события
В Мурманске у мемориального комплекса защитникам 

Заполярья, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
прошла торжественная церемония вручения нового знамени 
УМВД России по Мурманской области.

В мероприятии принял участие заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федерации Аркадий Гостев, губерна-
тор Мурманской области, личный состав управления, вете-
раны и представители общественности.

Аркадий Гостев зачитал текст грамоты Президента Рос-
сийской Федерации и вручил знамя начальнику управления 
генерал‑майору полиции Игорю Баталову. Также замести-
тель министра поздравил личный состав со знаменатель-
ным событием, отметив, что знамя является символом добле-
сти и славы.

По завершении торжественной церемонии ее участники 
возложили цветы к Вечному огню у подножия памятника 
защитникам Заполярья.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*. Вручение знамени — сакральный 
ритуал, как и поклонение павшим героям, он пробуждает глу-
бокие человеческие чувства.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события9 апреля
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени УМВД 
России по Мурманской 

области
Заместитель министра поздравил личный 

состав со знаменательным событием, 
отметив, что знамя является символом 

доблести и славы.

Памятные события
В  XIX  в. Брянск являлся уездным городом Орловской 

губернии. 
По указу императора Александра II, предписанию мини-

стра внутренних дел начальнику Орловской губернии 
от  17  марта 1863  г. №  502 и  распоряжению Орловского 
губернского правления от 29 марта 1863 г. требовалось 
немедленно преобразовать городскую и  уездную поли-
цию губернии в соответствии с утвержденными 25 дека-
бря 1862 г. «Временными правилами об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых». Для этого городскую и земскую полицию в городах 
Карачев, Брянск, Трубчевск, Дмитровск, Кромах, Малоархан-
гельск, Ливны надлежало соединить в одно уездное полицей-
ское управление*.

В Брянском уездном полицейском управлении введены 
следующие штаты: уездный исправник с окладом 1500 руб-
лей в год, помощник уездного исправника с окладом 1000 

В соответствии с утвержденными Александром II 22 дека-
бря 1862 г. «Временными правилами…» изменялась структура 
полиции, порядок назначения должностных лиц и принятия 
управленческих решений. Ранее организационно обособлен-
ные земская и городская полиции объединялись в единую 
общую уездную полицию, ведению которой отныне подлежал 
не только уезд, но и все уездные, безуездные города, посады, 
местечки и селения, располагавшиеся на его территории.

Объединение осуществлялось путем упразднения город-
ничих правлений, должностей городничих и полицмейстеров 
и вхождения их аппаратов в состав земских судов, которые 
стали называться уездными полицейскими управлениями. 
Земские исправники переименовывались в уездных исправ-
ников.

Исключение из общего правила составили губернские 
и некоторые значительные города, посады и местечки, пере-
численные в специальном приложении, где организовывалась 

Роль исторического события10 апреля
(29 марта) 
1863 года

Создание в Брянске 
уездного полицейского 

управления
Поручик Матвеев — брянский уездный 

исправник
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рублей, секретарь с окладом 400 рублей, два столоначаль-
ника с окладом 200 рублей каждому, регистратор с окладом 
200 рублей. На канцелярские издержки, наем писарей, сторо-
жей и рассыльных выделялось 1200 рублей. Всего на содер-
жание уездного управления предусматривалось 4700 руб-
лей**.

 * ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 464. Л. 89–91.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 37. Ч. 3. С. 543.

своя городская полиция, не попадавшая под юрисдикцию 
уездной.

Таким образом, деление на уездную и городскую полицию 
частично сохранялось и во второй половине XIX в.

Памятные события
10 апреля 1922 г. нарком внутренних дел РСФСР Ф. Э. Дзер-

жинский подписал приказ № 57.
Извлечение из приказа:
«Уголовный Розыск Республики подчинить во всех отношениях 

непосредственно мне с оставлением на всех видах довольствия 
при Управлении милиции Республики.

Отделы Уголовного розыска Губернских (Областных) Управле-
ний милиции подчиняются непосредственно заведующим Отде-
лами Управления и по восходящей начальнику Уголовного Розы-
ска Республики.

Начальники Милиции и  Уголовного Розыска в  интересах 
успешности борьбы с уголовной преступностью обязываются 
поддерживать самую тесную связь в работе как наружной, так 
и розыскной Милиции и должны оказывать друг другу взаим-
ную поддержку»*.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 32. Д. 18. Л. 74.

В апреле 1922 г. начался период длительного реформиро-
вания системы правоохранительных органов. В целях усиле-
ния борьбы с уголовной преступностью НКВД РСФСР прини-
мает решение о выделении центрального отдела уголовного 
розыска из штата Главного управления милиции. Происходит 
образование самостоятельного управления уголовного розы-
ска с непосредственным подчинением Народному комис-
сару внутренних дел. В течение весны 1922 года эта реорга-
низация затронула все губернские и областные управления 
милиции. Все отделы уголовного розыска были выведены 
из их штатов.

В мае 1923 г. приказ № 57 был отменен как противореча-
щий положению об НКВД, и в августе 1923 г. было создано 
центральное административное управление (ЦАУ), в состав 
которого вошли самостоятельные отделы милиции и уголов-
ного розыска. Но уголовный розыск с 1922 г. так и остался 
самостоятельной службой органов внутренних дел и лишь 
в мае 1931 г. был включен в состав милиции.

Роль исторического события10 апреля
1922 года

Приказ по НКВД РСФСР 
о подчинении уголовного розыска 
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«Начальники Милиции и Уголовного Розыска в интересах успешности борьбы с уголовной 
преступностью, обязываются поддерживать самую тесную связь в работе, как наружной, так 

и розыскной Милиции и должны оказывать друг другу взаимную поддержку».
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Как было сказано 
в сопроводительном циркуляре, «программа 

эта представляет собой максимум тех 
сведений, усвоение которых урядникам 

желательно».

Памятные события
29 марта (по старому стилю) 1913 г. товарищем министра 

внутренних дел Владимиром Федоровичем Джунковским 
утверждена единая программа курса школ для подготовки 
полицейских урядников, подготовленная Департаментом 
полиции. 

Программа предварительно была одобрена состоявшимся 
в феврале 1913 г. особым совещанием, сформированным 
из губернаторов*. Как было сказано в сопроводительном цир-
куляре, «программа эта представляет собой максимум тех сведе-
ний, усвоение которых урядникам желательно». Однако при этом 
губернаторам предоставлялось право в случаях, «если про-
хождение курса в полицейской школе по этой программе пред-
ставится по местным условиям невыполнимым», вносить в нее 
необходимые изменения**.

Кроме того, применительно к принятой программе, утвер-
жденной Министерством внутренних дел 29 марта 1913 г., 
на местах был разработан ряд учебных пособий для подго-
товки урядников. В частности, уфимским уездным исправни-
ком подготовлен: «Краткий курс сыскного дела, преподавае-
мый в Уфимской школе полицейских урядников»***.

 * ГАРФ. Ф. 102. 2‑е делопроизводство. 1911. Оп. 68. Д. 10. 
Ч. 90 А. Л. 10–18 об.

 ** Там же. 90 А. Л. 9.
 *** Там же. 90. Л. 416–441.

9 июня 1878 г. императором было утверждено положение 
Комитета министров, в соответствии с которым в 46 губер-
ниях Российской империи учреждались должности полицей-
ских урядников с целью «исполнить существовавший в орга-
низации уездной полиции недостаток низших исполнительных 
чинов, действующих постоянно в местах и находящихся в бли-
жайшем соприкосновении с населением, но от сего независи-
мых»*.

По инициативе руководства различных губерний в стране 
был создан ряд школ по подготовке полицейских урядни-
ков. Программы подготовки и срок обучения определялись 
на местах. Занятия проводились старшими полицейскими 
чинами и чиновниками губернских учреждений. 

Как следует из циркуляра Министерства внутренних дел 
от 14 декабря 1911 г. № 20808, школы для подготовки урядни-
ков полицейской стражи функционировали в Архангельской, 
Бессарабской, Владимирской, Волынской, Воронежской, Грод-
ненской, Киевской, Костромской, Курляндской, Новгородской, 
Пермской, Подольской, Псковской, Самарской, Саратовской, 
Симбирской, Ставропольской и Уфимской губерниях**. 

Министерство внутренних дел ввиду повышавшихся 
с каждым годом требований к нижним чинам уездной поли-
ции стремилось совершенствовать процесс их подготовки. 
Несмотря на наличие программ обучения в школах по под-
готовке урядников и полицейской стражи, разработанных 
на местах, в 1911 г. вице‑директором Департамента полиции 
статским советником С. П. Белецким были разработаны соот-
ветствующие программы занятий, которые вместе с циркуля-
ром от 14 декабря 1911 г. № 20808 были направлены в губер-
нии***. 

Позднее Департаментом полиции была выработана новая 
программа курса подготовительной школы для лиц, желав-
ших занять должность полицейского урядника. Программа 
утверждена 29 марта 1913 г. товарищем министра внутрен-
них дел генерал‑майором В. Ф. Джунковским. Она содержала 
совокупность сведений, необходимых урядникам для выпол-
нения их многочисленных обязанностей. 

Роль исторического события11 апреля
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1913 года

Утверждение единой 
программы курса 

школ для подготовки 
полицейских урядников

Генерал-майор 
Владимир Федорович Джунковский — 
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Памятные события
В постановлении военного губернатора Амурской области 

от 13 марта 1889 г. изложены сведения о том, что на основа-
нии высочайше утвержденного 9 июня 1888 г. мнения Госу-
дарственного совета* в Амурской области с 1 апреля 1889 г. 
утверждено Амурское окружное полицейское управление. 
Место пребывания полицейского управления назначено 
в Благовещенске.

Участки приставов распределены следующим образом: 
в состав 1‑го участка включены волости Ивановская, Черем-
ховская и Томская с местопребыванием пристава в с. Иванов-
ском; в состав 2‑го участка включены волости Гильчинская 
и Завитинская с местопребыванием пристава в с. Михай-
ловском; в состав 3‑го участка включена Амурско‑Зейская 
волость с местопребыванием пристава в Благовещенске. 
А полицейские участки в г. Благовещенске в 1889 г. распреде-
лялись следующим образом: 1‑й участок — от ул. Загородной 
до ул. Мастерской, 2‑й участок — от ул. Мастерской до ул. Ста-
ничной, 3‑й участок — от ул. Станичной до набережной р. Зеи 
(в соответствии с письмом благовещенского полицмейстера 
губернатору Амурской области от 28 марта 1889 г.).

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 8. № 5309.
 ** Биографический справочник «Господа офицеры…» / 

В. Н. Абелянцев, А. А. Гаршин. — Благовещенск, 2016.

В соответствии с программой, принятой Министерством 
внутренних дел 29 марта 1913 г., на местах были изданы 
региональные (губернские) программы. Например, в Минске 
губернатором 11 мая 1913 г. утверждена «Программа курса 
подготовительной школы на должности урядников полицей-
ской стражи в Минской губернии»****.

 * ГАРФ. Ф. 102. 2‑е делопроизводство. 1911. Оп. 68. Д. 10. Ч. 90. Л. 1.
 ** Там же. Л. 70.
 *** Там же. Л. 70 об., 97–118.
 **** Там же. Л. 100–113.

В связи с ростом населения и развитием хозяйства даль-
невосточные территории в 1884 г. были выделены во вновь 
образованное Приамурское генерал‑губернаторство с цен-
тром в Хабаровске.

По административно‑территориальному делению Амур-
ская область включала: Амурский уезд, три горных округа 
(Амурский, Буреинский и Зейский) и округ Амурского казачь-
его войска, состоящий из 11 станичных округов. Во главе 
Амурской области стоял военный губернатор, непосред-
ственно подчинявшийся генерал‑губернатору. Губернаторы 
области контролировали деятельность местных органов 
власти, командовали войсками, размещенными на террито-
рии области, а также контролировали работу полиции. Они 
являлись также наказными атаманами Амурского казачь-
его войска.

Несмотря на  то, что  правовая база для  деятельности 
полицейских чиновников в округах (уездах) была в основ-
ном такой же, как и по всей стране, в системе полицейских 
органов Приамурья были и свои специфические институты. 
В частности, в нижнем звене окружной полиции края не было 
вольнонаемных полицейских служителей для исполнения 
«низших полицейских обязанностей». Их функции исполняли 
низшие чины казачьих войск, полков, команд или военного 
ведомства.

Роль исторического события13 (1) апреля
1889 года

Утверждено Амурское 
окружное полицейское 

управление
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губернатор Амурской области
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управления**

Несмотря на наличие программ обучения 
в школах по подготовке урядников 

и полицейской стражи, разработанных 
на местах, вице-директором Департамента 

полиции статским советником 
С. П. Белецким были разработаны 

соответствующие программы занятий. 
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Памятные события
Согласно приказу на работу в милицию разрешалось при-

нимать лиц, служивших в полиции и жандармерии, но восста-
новленных в гражданских правах. Таких оказалось немного, 
и из милиции и уголовного розыска были уволены многие 
старые специалисты, «чтобы не дискредитировали советскую 
власть в глазах трудящихся масс»*.

С целью снизить отток специалистов из милиции началь-
ник милиции республики 13 апреля 1922 г. за № 150 издает 
приказ «О порядке восстановления в правах гражданства 
служащих милиции, ранее служивших в полиции и жандар-
мерии». 

В нем приказывалось немедленно ходатайствовать перед 
губисполкомами об оставлении на службе в милиции ста-
рых специалистов, принятых без соблюдения объявленного 
порядка. Но если не будет получена санкция на оставление, 
их следовало немедленно уволить из милиции**.

 * Гутман М. Ю. Развитие и совершенствование кадрово‑
воспитательных аппаратов органов милиции СССР 
и их деятельность в межвоенный период (1921–
1941 гг.) // Вестник Санкт‑Петербургского университета МВД 
России, 2013. № 3 (59). С. 19.

 ** Отдел архивной информации Информационного центра (ОАИ 
ИЦ) ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 98–99.

Низкий профессиональный уровень милиционеров тре-
бовал привлечения в органы милиции старых специалистов 
из полиции и жандармерии, многие из которых честно слу-
жили советской власти. В результате вместо притока спе-
циалистов в ряды РКМ произошло их массовое увольнение — 
остались буквально единицы*.

 * Гутман М. Ю. Развитие и совершенствование кадрово‑
воспитательных аппаратов органов милиции СССР 
и их деятельность в межвоенный период (1921–
1941 гг.) // Вестник Санкт‑Петербургского университета 
МВД России, 2013. № 3 (59). С. 19; Борисов А. В., Дугин А. Н., 
Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция России: страницы 
истории. — М.: Наука, 1995. С. 118–119.

Роль исторического события13 апреля
1922 года

Приказ НКВД РСФСР 
«О порядке принятия 
на службу в милицию 

и уголовный розыск 
лиц, служивших 
ранее в полиции 
и жандармерии»

Феликс Эдмундович Дзержинский — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР
Из милиции и уголовного розыска были 
уволены многие старые специалисты, 

«чтобы не дискредитировали советскую 
власть в глазах трудящихся масс».

Памятные события
13 апреля 2015 г. в Майкопе состоялась торжественная 

церемония вручения знамени МВД по Республике Адыгея. 
Заместитель министра внутренних дел Российской Феде-
рации Александр Махонов зачитал текст грамоты Прези-
дента Российской Федерации и вручил новое знамя министру 
внутренних дел Адыгеи генерал‑майору полиции Алексан-
дру Речицкому. Мероприятие прошло на главной площади 
Майкопа. Александр Махонов поздравил сотрудников регио-
нальной полиции и отметил, что «этот год знаменателен тем, 
что скоро все мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой 

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями. Знамя вручается от имени Прези-
дента Российской Федерации в торжественной обстановке. 
Накануне дня, назначенного для вручения знамени, прово-
дится церемония прибивки полотнища знамени к древку 

Роль исторического события13 апреля
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени МВД 

по Республике Адыгея
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в порядке, установленном министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации по согласованию с Геральдическим сове-
том при Президенте Российской Федерации.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести органов внутренних дел. Они напо-
минают личному составу о героических традициях и верно-
сти священному долгу служить Отечеству и своему народу 
в соответствии с присягой. Знамя как символ широко исполь-
зуется при проведении различных служебных ритуалов (при-
ведение к присяге; торжественные мероприятия, посвящен-
ные государственным и ведомственным праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Отечественной войне». Он выразил уверенность, что знамя 
будет служить напоминанием личному составу о беспри-
мерном подвиге тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины, и необходимости выполнять свой служеб-
ный долг, защищая мир и покой граждан. В свою очередь, 
Александр Речицкий заверил участников мероприятия в том, 
что торжественное вручение знамени послужит повышению 
уровня профессионализма и укреплению авторитета службы, 
доверия со стороны граждан к сотрудникам правопорядка. 
В мероприятии также приняли участие глава Адыгеи Аслан 
Тхакушинов, руководство и личный состав республиканского 
министерства, ветераны органов внутренних дел, предста-
вители общественности и учащиеся профильных полицей-
ских классов.

Памятные события
Для поддержания общественного порядка Совет народных 

комиссаров Кубанской области 14 апреля 1918 г. образовал 
Народный комиссариат внутренних дел Кубанской советской 
республики (с 28 мая 1918 г. — Кубано‑Черноморской совет-
ской республики) и поручил Я. В. Полуяну его возглавить*. Ян 
Васильевич Полуян родился в 1891 г. в казачьей семье в ста-
нице Елизаветинской. Активно участвовал в революцион-
ном движении, установлении советской власти на Кубани. 
1 апреля 1918 г. был избран председателем ЦИК Кубанской 
советской республики, в годы Гражданской войны являлся 
председателем Реввоенсовета Северо‑Кавказской армии, 
затем председателем Кубано‑Черноморского ревкома и обл-
исполкома. Являлся членом ВЦИК и ЦИК СССР. В 1937 г. 
репрессирован по сфабрикованным обвинениям. Реабили-
тирован. В 1970 г. решением горсовета имя Яна Полуяна при-
своено одной из улиц краевого центра Краснодара.

 * Зайцев В. П., Туков В. В. 85 лет на страже правопорядка. 
Основные вехи и памятные события в истории органов 
внутренних дел России и Кубани (1917–2000 гг.). Хроноло‑
гический справочник. — Краснодар: ЭДВИ, 2003. С. 11.

В 1918 г. образовались основные центры антибольшевист-
ского движения, различные по своему социально‑политиче-
скому составу. На юге России под руководством генералов 
М. В. Алексеева и Л. Г. Корнилова начала формироваться офи-
церская Добровольческая армия, ставшая основой белого 
движения. После гибели Л. Г. Корнилова командование при-
нял генерал А. И. Деникин.

Армия Деникина в августе 1918 г. заняла Екатеринодар. 
Краевое правительство (высший орган исполнительной вла-
сти Кубанской области) издало приказ, которым отменялись 
все декреты и приказы советской власти, восстанавливалась 
деятельность всех государственных учреждений, действовав-
ших в крае до 1 марта 1918 г. Вместо советской милиции вос-
станавливалась милиция Временного правительства.

Советское правительство развернуло активные действия 
для защиты своей власти. И в 1920 г. после восстановления 
советской власти в кубанской столице создается Екатерино-
дарская отдельско‑городская милиция.

Роль исторического события14 апреля
1918 года

Образование Народного 
комиссариата 

внутренних дел 
Кубанской советской 

республики
Ян Васильевич Полуян — народный 
комиссар внутренних дел Кубанской 

советской республики
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Памятные события
13 апреля 1920 г. состоялось заседание окружного рево-

люционного комитета, где было принято постановление: 
«…Главный штаб революционных войск Нальчикского округа 
с 14 апреля ликвидировать и вместо него создать Управление 
Нальчикской окружной народной милиции, начальником кото-
рой назначить тов. Назира Катханова»*.

 * ЦГАКБР. Ф. 73. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.

С  весны 1920  г., после окончания военных действий 
в регионе, на территории Кабарды и Балкарии была окон-
чательно восстановлена советская власть. Управленческие 
функции были возложены на революционные советы (коми-
теты), в обязанность которых входили также борьба с пре-
ступностью и охрана правопорядка.

Роль исторического события14 апреля
1920 года

Создана Нальчикская 
окружная народная 

милиция
Назир Адильгериевич Катханов — 
начальник нальчикской окружной 

народной милиции «…Главный штаб революционных войск Нальчикского округа с 14 апреля ликвидировать и вместо 
него создать Управление Нальчикской окружной народной милиции…»

НКВД РСФСР принял постановление о единообразной структуре отделов управления Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В составе каждого отдела управления 

создавался подотдел «милиции или народной советской охраны, ведающей всей работой милиции 
или народной охраны в губернии», к работе в котором могли привлекаться «лишь лица, всецело 

преданные Советской власти».

Памятные события
НКВД РСФСР принял постановление о  единообразной 

структуре отделов управления Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. В составе каждого отдела 
управления создавался подотдел «милиции или  народной 
советской охраны, ведающей всей работой милиции или народ-
ной охраны в губернии», к работе в котором могли привле-
каться «лишь лица, всецело преданные Советской власти»*.

 * Вестник Комиссариата внутренних дел. 1918. № 11. С. 1.

Это постановление положило начало фактическому строи-
тельству постоянной штатной милиции на принципах демо-
кратического централизма и в масштабе всей Российской 
Федерации*.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. С. 5.

Роль исторического события16 апреля
1918 года

В составе отделов 
управления Советов 

рабочих, крестьянских 
и красноармейских 

депутатов создан 
подотдел милиции 

или народной советской 
охраны

Григорий Иванович Петровский — 
нарком внутренних дел РСФСР
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Памятные события
16 апреля 1920 г. была создана рабоче‑крестьянская мили-

ция Баталпашинского отдела*. Баталпашинский отдел — это 
административная единица в составе Кубанской области Рос-
сийской империи и Кубано‑Черноморской области РСФСР. 
12 января 1922 г., когда была образована Карачаево‑Черкес-
ская автономная область, в ее состав вошла большая часть 
Баталпашинского отдела.

По  рекомендации помощника начальника областной 
Кубанской милиции Кандыбина Василия Петровича начальни-
ком милиции Баталпашинского отдела был назначен Филипп 
Иванович Шматченко. Создание органов милиции в Карачае-
во‑Черкессии получили новый импульс.

 * Марков Г. В. Часовые правопорядка. О милиции Карачаево‑
Черкессии. — Черкесск, 1997. С. 9–10.

Укомплектование всех органов рабоче‑крестьянской мили-
ции в период ее организации происходило в основном за счет 
демобилизованных командиров и бойцов Красной армии, 
а также активных участников борьбы с белогвардейцами 
в период Гражданской войны.

В каждом уезде обычно организовывались 4–5 районных 
отделений рабоче‑крестьянской милиции с небольшим шта-
том в 7–10 сотрудников. В Баталпашинском отделе было 
сформировано пять районных отделений милиции: Невин-
номысское, Зеленчукское, Кузьминское, Тазартуковское 
и Отрадненское*. Несмотря на маленький штат, балатпашин-
ская милиция быстро заявила о себе своими делами.

 * Марков Г. В. Часовые правопорядка. О милиции Карачаево‑
Черкессии. — Черкесск, 1997. С. 15.

Роль исторического события16 апреля
1920 года

Создание рабоче-
крестьянской милиции 

Баталпашинского отдела 
(Карачаево-Черкесская 

Республика)
Филипп Иванович Шматченко — 

начальник милиции Баталпашинского 
отдела

Памятные события
24 января 1925 г. в Хабаровске под председательством 

Я. Б. Гамарника состоялось совещание Дальневосточного 
революционного комитета.

Одним из основных на этом совещании был вопрос о вой-
сках, милиции и ГПУ для Сахалина. В принятом решении ука-
зывалось: «Поручить товарищам Музыканту, Школину и Федо-
рову проработать настоящий вопрос и, в частности, наметить: 
количество, состав, срок и порядок отправки на Сахалин войск, 
милиции и ГПУ». 

Во  Владивостокском городском отделе рабоче‑кре-
стьянской милиции был объявлен набор добровольцев 
для работы на Сахалине. Желающих было много, но отбирали 
только самых лучших, самых достойных. К началу апреля 

Таким образом, 16 апреля 1925 г. сахалинская милиция 
приступила к своим непосредственным функциям. 9 мая 
того же года заседание окружного ревкома постановило: 
с 15 мая назначить начальником рабоче‑крестьянской мили-
ции на Северном Сахалине товарища Дубровина Бориса Нико-
лаевича с пребыванием в Александровске‑на‑Сахалине.

Страна Советов уже восстанавливала разрушенное гра-
жданской войной хозяйство, а на Сахалине было неспокойно. 
За пять лет оккупации северной части острова японцы раз-
грабили природные богатства: вырубили лес на сумму в 2 млн 
124 тыс. рублей, хищнически эксплуатировали месторожде-
ния угля и нефти. А уходя, совершали диверсии: жгли лесные 
массивы, учреждения, дома.

Роль исторического события16 апреля
1925 года

День образования 
сахалинской милиции
Б. Н. Дубровин — начальник рабоче-

крестьянской милиции Северного 
Сахалина

Укомплектование всех органов рабоче-крестьянской милиции в период ее организации происходило 
в основном за счет демобилизованных командиров и бойцов Красной армии.
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Памятные события
Извлечение:
«О передаче дел бывшего Преображенского Приказа в веде-

ние Генерала Ушакова. Именной указ, данный Сенату. 24 марта 
1731 г.:

Поскольку в прошлых годах указом… Его Императорского 
Величества Петра Великого определен был Преображенский При-
каз и в нем важные дела… по указу… Его Императорского Величе-
ства Петра Второго оному Приказу быть не велено, а выше объ-
явленные дела ведомы быть в Верхнем Тайном Совете и Сенате; 
а поскольку отправление оных дел в Сенате и прочих государ-
ственных делах имеют немалые помехи, поэтому указали Выше 
упомянутые важные дела ведать Генералу Нашему Ушакову»*.

Выписка из указа:
«24 марта 1731 г. в указе Ее Императорского Величества… 

в Сенат написано: поскольку… И по сему Ее Императорскому 
указу Правительствующий Сенат приказывал: имеющиеся 
в Сенате важные дела, и по тем делам колодников отослать… 
к Генералу Ушакову. И впредь из Коллегий Канцелярий, Губерний 
и Провинций имеющихся в таких делах колодников… отсылать 

Центральное учреждение политического сыска фактиче-
ски основано Именным указом от 24 марта 1731 г., согласно 
которому функции упраздненного в 1729 г. Преображенского 
приказа, переданные Верховному тайному совету, а затем 
Сенату, перешли к генералу А. И. Ушакову. 

Указом Сената от 6 апреля 1731 г. учреждалась Канцеля-
рия тайных розыскных дел во главе с А. И. Ушаковым, кото-
рая подразделялась на повытья, затем на столы, при ней 
создавались комиссии для рассмотрения отдельных дел. 
Канцелярия рассматривала преимущественно дела по обви-
нению в злом умысле против верховной власти и в госу-
дарственной измене, возникавшие по доносам (по «слову 
и делу»), об иностранных шпионах, но также и об уголовных 
преступлениях, злоупотреблениях по службе и пр., если такие 
дела вызывали интерес верховной власти. 

Упразднена указом от 21 февраля 1762 г., которым запре-
щалось также произнесение «слова и дела». Это мотивиро-
валось изменением нравов населения России со времени 
основания Тайной канцелярии при Петре I, необоснованными 

Роль исторического события17 (6) апреля
1731 года

Учреждение Канцелярии 
тайных розыскных дел

Императрица Анна Иоанновна

Генерал Андрей Иванович Ушаков — 
начальник Канцелярии тайных 

розыскных дел

Дальревком отобрал 14 человек, в основном сотрудников 
владивостокской милиции и ГПУ. Это были молодые люди 
в возрасте от 25 до 30 лет, достаточно закаленные в боях 
с врагами советской власти.

7 апреля 1925 г. из владивостокского торгового порта 
на пароходе «Колыма» отбыли на остров командированные 
сотрудники милиции*.

 * Сахалинская милиция: история, даты, лица. — Южно‑
Сахалинск, 2004. С. 19–22.

Здесь же, на далекой окраине России, нашли себе убежище 
недовольные советской властью, ее враги: бывшие бело-
гвардейцы, колчаковцы, бандиты, преступники. В первые же 
месяцы советизации Северного Сахалина были взяты на учет 
276 человек, враждебно относившихся к советской власти, 
в основном с контрреволюционным прошлым, 19 белогвар-
дейских офицеров.

Вместе с оккупантами в Японию эмигрировали 69 человек. 
Необходимо было учесть и тот факт, что при японцах среди 
местного населения процветало пьянство. В одном только 
Александровске насчитывалось более 10 винокуренных заво-
дов и 107 злачных домов.

Сахалинская милиция с первых дней своего существо-
вания повела решительную борьбу с этим «наследием» — 
борьбу за новую жизнь.
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к Генералу Ушакову, а именовать оную Канцелярией Тайных 
розыскных дел…»**.

Канцелярия тайных розыскных дел получила право рас-
следовать политические преступления на территории импе-
рии. Все центральные и  местные органы должны были 
безукоризненно выполнять распоряжения начальника Кан-
целярии А. И. Ушакова. Фактически она стала преемницей 
грозного Преображенского приказа.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 5727.
 ** Там же. № 5738.

отсрочками наказания преступников, произносивших «слово 
и дело», и клеветническими обвинениями. Функции Канце-
лярии тайных розыскных дел с этого времени переходили 
к Сенату*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 5727, 5738; Т. 11. № 8825; Т. 12. 
№ 9197; Т. 15. № 11445; Веретенников В. И. Из истории 
Тайной канцелярии 1731–1762 гг.: очерки. — Харьков, 
1911; Ерошкин Н. П. Очерки истории госучреждений 
дореволюционной России: пособие для учителей. — М., 
1960; Волков Л. В. Канцелярия тайных розыскных дел // 
Государственность России: словарь‑справочник. — М.: Наука, 
1999. Кн. 2. С. 233–234.

Памятные события
17 апреля 1920 г. был издан приказ Сибревкома о начале 

работы в Омске курсов командного состава милиции.
Первый набор курсантов состоялся в мае 1920 г. и соста-

вил 114 человек. Курсам совместно с Сибирской партшко-
лой было отведено помещение коммерческого училища, 
а в начале августа 1920 г. курсы перебазировались в поме-
щение бывшей мужской гимназии на улице Республики, 66 
(ныне ул. Ленина, 48). При первых наборах строго соблюдался 
классовый подход. Преимущество имели рабочие и кресть-
яне — участники партизанского движения Сибири*.

 * Харитонов А. Н. История Омской высшей школы милиции. — 
Омск. 1995.

Вопрос о том, что в одном из крупных городов Сибири 
необходимо создать учебное заведение для подготовки мили-
ционеров, возник еще осенью 1917 г. Были организованы 
курсы, начавшие свою работу 3 октября 1917 г. Они просу-
ществовали совсем недолго: Гражданская война приостано-
вила этот процесс. Но как только Советы восстановили свою 
власть в 1919 г., вновь возник вопрос обучения кадров мили-
ции, прежде всего командиров. Милицейские курсы не ста-
вили перед собой задачи профессионального образования 
кадров милиции, они носили ознакомительный характер, 
так как значительная часть обучающихся были малогра-
мотными, поэтому в программы курсов был включен раздел 
по общеобразовательным предметам.

Роль исторического события17 апреля
1920 года

В Омске организованы 
Общесибирские курсы 

командного состава 
милиции

Николай Иванович Зорин — заведующий 
Общесибирскими курсами командного 

состава милиции

Памятные события
Решением учредительной конференции ветеранов 

17 апреля 1991 г. был создан Российский совет ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск.

Из приказа МВД России:
«1. Считать 17 апреля 1991 года датой создания Российского 

совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск 
установлен Приказом МВД России от 12 августа 2010 г. № 580 
«в  целях распространения положительного опыта и  сложив-
шихся традиций в деятельности ветеранских организаций орга-
нов внутренних дел, дальнейшего совершенствования взаимодей-
ствия органов внутренних дел с общественными организациями 

Роль исторического события17 апреля
1991 года
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«Считать 17 апреля 1991 года датой 
создания Российского совета ветеранов».

Глава региона отметил значимость 
работы людей, которые стоят на защите 

правопорядка и прав граждан округа, их роль 
в обеспечении безопасности и правопорядка 

на стратегически важных для страны 
арктических сухопутных территориях.

Памятные события
В Нарьян‑Маре на площади Марад Сей состоялось торже-

ственное вручение знамени УМВД России по Ненецкому авто-
номному округу. Начальник Департамента тыла МВД Рос-
сии генерал‑майор внутренней службы Александр Широчин 
зачитал текст грамоты Президента РФ, вручил знамя началь-
нику Управления МВД России по Ненецкому автономному 
округу полковнику полиции Олегу Ильиных и поздравил лич-
ный состав со знаменательным событием. В свою очередь, 
Олег Ильиных выразил уверенность, что знамя будет всегда 
напоминать о победах сотрудников органов внутренних дел, 
героических традициях, невосполнимых утратах, священном 
долге каждого солдата правопорядка и о присяге служить 
своему народу и Отечеству. В мероприятии приняли участие 
губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, лич-
ный состав и ветераны УМВД России по НАО. Глава региона 
отметил значимость работы людей, которые стоят на защите 
правопорядка и прав граждан округа, их роль в обеспече-
нии безопасности и правопорядка на стратегически важных 
для страны арктических сухопутных территориях, в число 
которых входит и Ненецкий автономный округ.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД Рос-
сии, знамена отдельных территориальных органов МВД Рос-
сии, образовательных учреждений системы МВД.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события17 апреля
2015 года

Торжественное 
вручение знамени 
Управлению МВД 

России по Ненецкому 
автономному округу

17 апреля
1991 года

День ветерана органов 
внутренних дел 

и внутренних войск
Генерал-полковник 

Борис Карлович Пуго — 
министр внутренних дел СССР

2. Объявить 17 апреля Днем ветерана органов внутренних дел 
и внутренних войск…

4.1. Ежегодно торжественно отмечать День ветерана органов 
внутренних дел и внутренних войск.

4.2. Использовать праздничные мероприятия в целях пропа-
ганды опыта службы и профессионально-нравственного воспи-
тания сотрудников органов внутренних дел.

4.3. Организовать публикации в средствах массовой информа-
ции и ведомственных периодических изданиях материалов о дея-
тельности ветеранских организаций»*.

 * Об объявлении Дня ветерана органов внутренних дел 
и внутренних войск: Приказ МВД России от 12 августа 2010 г. 
№ 580 (в ред. Приказа МВД России от 30 декабря 2016 г. 
№ 945).

ветеранов, а также учитывая их существенную роль в решении 
задач, возложенных на МВД России». Ветеранские организа-
ции органов внутренних дел вносят весомый вклад в деятель-
ность Министерства внутренних дел РФ, участвуют в работе 
по предупреждению и раскрытию правонарушений, обуче-
нию и воспитанию сотрудников, пропаганде правовых зна-
ний среди населения, формированию в российском обществе 
позитивного отношения к органам внутренних дел.
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Памятные события
18 апреля 1919 г. в самый разгар Гражданской войны 

и боев за Царицын постановлением местного чрезвычай-
ного органа власти — революционного комитета было обра-
зовано Царицынское* губернское управление советской рабо-
че‑крестьянской милиции**. В приказе № 1 по губернскому 
Управлению рабоче‑крестьянской милиции ее первый началь-
ник Алексей Васильевич Ронферт призвал всех сотрудников 
напрячь силы для отпора врагам советской власти и нати-
ску преступности. 

 * Царицын — ныне Волгоград.
 ** ГАВО. Ф. Р‑249. Оп. 1. Д. 2. Л. 7.

Царицынская милиция в первые месяцы своего суще-
ствования прошла суровую закалку на фронтах Граждан-
ской войны и в беспощадной битве с бандитскими форми-
рованиями, действовавшими на всей территории губернии 
в начале 1920‑х гг. Части особого назначения, волостные кон-
ные резервы милиции, специальные милицейские бригады 
по борьбе с бандитизмом в течение пяти лет вели напряжен-
ную и кровопролитную борьбу с организованной преступно-
стью. Царицынская милиция очень быстро стала грозой пре-
ступного мира Поволжья.

Роль исторического события18 апреля
1919 года

Образование 
Царицынского 

губернского управления 
советской рабоче-

крестьянской милиции
Алексей Васильевич Ронферт — первый 

начальник Управления царицынской 
губернской милиции

Памятные события
«На основании приказа № 7 Революционного комитета Тер-

ской области от 18 апреля 1920 г. во всех округах и отделах Тер-
ской области для борьбы с преступным, хулиганским и разбой-
ным элементом создается из испытанной революционной части 
населения народная милиция на общекрасноармейском поло-
жении.

Приказывается всем ревкомам окружным и  отдельским 
в недельный срок сформировать милицию по следующим шта-
там…»*.

 * ЦГАРСО. Ф 47. Оп. 1. Д. 8. Л. 8.

Организация милиции в Терской советской республике 
была юридически оформлена временным положением о Тер-
ской областной милиции, изданным в июле 1918 г. Поло-
жение учитывало местные особенности и предусматривало 
централизацию в построении милиции. Однако выполнить 
предусмотренные положением мероприятия до конца не уда-
лось. В начале 1919 г. Терская советская республика пала 
под ударами деникинских войск. После победы советской 
власти на Северном Кавказе в 1920 г. в короткий срок была 
создана советская милиция.

Роль исторического события18 апреля
1920 года

Создание народной 
милиции в округах 
и отделах Терской 

области
Феликс Эдмундович Дзержинский — 

народный комиссар 
внутренних дел РСФСР

Царицынская милиция в первые месяцы своего существования прошла суровую закалку на фронтах 
Гражданской войны и в беспощадной битве с бандитскими формированиями.

Выполнить предусмотренные положением мероприятия до конца не удалось.
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Памятные события
Ф. Э. Дзержинский, учитывая специфику деятельности 

чекистов, постоянно требовал совершенствования мораль-
но‑волевых качеств, физической и боевой подготовки лич-
ного состава органов и войск.

18  апреля 1923  г. по  инициативе командования войск 
ГПУ Московского округа, поддержанной руководством Госу-
дарственного политического управления при НКВД РСФСР, 
в Москве в доме № 13 по Большой Лубянке состоялось собра-
ние, которое в присутствии 64 человек учредило Московское 
пролетарское спортивное общество «Динамо». Руководи-
телем инициативной группы стал заместитель начальника 
политотдела войск ГПУ Московского округа Павел Семено-
вич Уралец.

Председателем общества был избран заместитель пред-
седателя ГПУ И. С. Уншлихт, его заместителем — П. С. Ура-
лец. 16 июля 1923 г. датировано удостоверение о регистра-
ции МПСО «Динамо» Московским советом*.

Собрание постановило назвать общество не военно‑спор-
тивным, а спортивным и именовать его «Московское проле-
тарское спортивное общество «Динамо», что значит «сила 
в движении». Одновременно с уставом собрание утвердило 
эмблему, нагрудный значок, флаг и цвета общества.

 * Календарь знаменательных и памятных дат МВД 
России / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2005. С. 102.

Существовавшие малочисленные спортивные кружки 
при комсомольских ячейках и клубах органов и подразде-
лений войск из‑за отсутствия необходимых средств, инвен-
таря, спортивной одежды, квалифицированных и опытных 
инструкторов не могли полноценно решить поставленную 
перед ними задачу.

Авторитет и популярность общества росли одновременно 
с его успехами и достижениями в спортивной и хозяйствен-
но‑финансовой деятельности.

С момента создания Всероссийского спортивного обще-
ства «Динамо» началось массовое развитие спорта в вой-
сках и органах: в ряде городов открывались стрельбища, тен-
нисные корты, динамовские стадионы. Милиционеры стали 
активно участвовать во  всех спортивных мероприятиях, 
соревнованиях, организуемых обществом «Динамо».

С октября 1924 г. были изданы директивы об организации 
спортивных обществ «Динамо» на местах*.

 * Календарь знаменательных и памятных дат МВД 
России / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2005. С. 103.

Роль исторического события

Памятные события
Закон Российской Федерации «О  милиции»* принят 

18 апреля 1991 г. и введен в действие Постановлением ВС 
РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1027‑1 «О порядке введения 
в действие Закона РСФСР «О милиции». 

Данный документ был принят до распада СССР и до при-
нятия Конституции Российской Федерации 1993 г., в силу 
чего в названии этого нормативного акта отсутствует слово 
«федеральный». Принятие закона «О милиции» являлось 

Закон «О милиции» впервые в истории России комплексно 
урегулировал правовой статус, организационную структуру 
милиции и  определил тем  самым место и  роль милиции 
в обществе и государстве. С его опубликованием и вступле-
нием в силу большой пласт общественных отношений, касаю-
щихся публично‑правовой защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан, всех видов собственности, интересов обще-
ства и государства от преступных и иных противоправных 

Роль исторического события

18 апреля
1923 года

18 апреля
1991 года

День образования 
Всероссийского 

спортивного общества 
«Динамо»

Заместитель председателя ГПУ 
при НКВД РСФСР — 

первый председатель общества 
Иосиф Станиславович Уншлихт
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18 апреля
1991 года

Закон РСФСР 
«О милиции»

Руслан Имранович Хасбулатов — 
первый заместитель Председателя 

Верховного Совета РСФСР

Закон о милиции впервые в истории России комплексно урегулировал правовой статус, 
организационную структуру милиции.

социально обусловленным решением, продиктованным идеей 
построения в России правового государства и гражданского 
общества.

 * О милиции: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026‑1 / Ведомости 
СНД и ВС РСФСР, 18.04.1991, № 16, ст. 503.

посягательств, получил правовое опосредование на уровне 
нормативного акта высшей юридической силы.

Закон «О милиции» утратил силу с 1 марта 2011 г. в связи 
с принятием Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ 
«О полиции», явившимся его развитием с учетом реалий изме-
нившейся общественно‑политической обстановки.

Памятные события
В «Уставе благочиния, или полицейском» определены орга-

низации и деятельности городской полиции*. В нем было 
14 глав, 274 статьи, разбитые на пункты и части. В содер-
жательной структуре устава в первых трех главах опреде-
лены органы полицейского управления, примерные штаты, 
классные чины должностных лиц и порядок определения 
их в должности. В последующих главах регламентируется 
порядок создания полицейских органов, их деятельность, 
устанавливается компетенция должностных лиц, определя-
ется место полиции в системе местного управления. В двух 
последних главах перечисляются деяния, запрещенные зако-
ном, указываются меры, которые должна принимать полиция 
по этим правонарушениям.

В созданных городских органах административно‑полицей-
ского управления — управах благочиния, или полицейских, 
вводились должности служащих городской полиции, опреде-
лялись их задачи, права и компетенция. Присутствие управы 
благочиния устанавливалось из трех полицейских чиновни-
ков: городничего и двух приставов (уголовных и гражданских 
дел), а также двух избираемых горожанами на три года рат-
манов (советников). В управах Санкт‑Петербурга и Москвы 
главным служебным лицом полиции остались полицмей-
стеры, которые подчинялись обер‑полицмейстеру. Но его 

В соответствии с уставом создавался новый городской 
административно‑полицейский орган — управа благочиния, 
или полицейская. Главное административно‑полицейское 
лицо в городской полиции — городничий.

Одной из важных должностей в управе благочиния была 
должность квартального надзирателя, который подчинялся 
частному приставу. 

Квартальный надзиратель — должностное лицо, руководя-
щее полицией в квартале города. Он осуществлял полицей-
ские функции: пресечение преступлений и иных запрещенных 
законом действий; проведение первичных разыскных дей-
ствий по преступлениям, при мелких беспорядках и ссорах — 
примирение сторон; пресечение незаконной продажи спирт-
ного и запрещенных азартных игр; надзор за соблюдением 
в квартале чистоты и условий продажи продуктов на рын-
ках, за состоянием печей и труб, в случае пожара — обеспече-
ние беспрепятственного проезда пожарной команды и созда-
ние условий для ее работы; присутствие в местах скопления 
народа; доведение до жителей относящихся к ним указов 
правительства, объявление их горожанам и развешивание 
на стенах. Он обязан был присутствовать в управе благочи-
ния при обсуждении вопросов, относящихся к его кварталу, 
а также в назначенные дни дежурить в съезжем доме части; 

Роль исторического события19 (8) апреля
1782 года

Именной указ 
«Устав благочиния, 

или полицейский»
Императрица Екатерина II
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7 апреля 1881 г. в соответствии с высочайше утвержден-

ным императором Александром III мнением Государствен-
ного совета создано городское полицейское управление 
в Хабаровске*, включавшее полицмейстера с годовым окла-
дом 1500 рублей, следственного пристава с годовым окла-
дом 600 рублей., полицейского надзирателя с годовым окла-
дом 500 рублей, секретаря с годовым окладом 600 рублей, 
столоначальника с годовым окладом 400 рублей, перевод-
чика с китайского и маньчжурского языков с годовым окла-
дом 1000 рублей. На канцелярские расходы — 450 рублей. 
Общие расходы на содержание полиции в Хабаровске состав-
ляли 8530 рублей**.

Деньги на содержание полицейского управления посту-
пали из государственной казны.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 1. №. 74.
 ** ПСЗРИ. Собр. 3. Прил. к Т. 1. С. 9.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от  24  октября «О  полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально‑экономического, администра-
тивного и военного значения города. Выделялось три типа 
городов. Во‑первых, столицы губерний, крупные губернские 
города и города уездного значения, «где производятся значи-
мые торги, бывает стечение народа или есть особые местные 
промыслы». Во‑вторых, города, в которых были размещены 
большие воинские гарнизоны и которые считались важными 
военными объектами. В‑третьих, портовые города.

Введение штатов полиции в городах соответственно этому 
указу имеет важное значение для развития полицейских учре-
ждений, так как упорядочивается структура полиции. Суть 
нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно руковод-
ство полиции крупных городов сосредоточить в руках назна-
чаемых МВД полицмейстеров, резко сократив полномочия 
в этой области военных и морских комендантов.

Роль исторического события19 (7) апреля
1881 года

Создано городское 
полицейское управление 

в Хабаровске
Император Александр III

Петр Прокопьевич Хомяков — первый 
хабаровский полицмейстер

компетенция в уставе четко не регламентирована. Статус 
столичной полиции всегда был выше.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 21. № 15379; РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 148. 
Л. 269–380.

ежедневно в 7 часов утра докладывать частному приставу 
о происшествиях.

Квартальный надзиратель сам имел в подчинении квар-
тального поручика, городовых унтер‑офицеров и караульных. 
В его подчинении находилась квартальная контора. Ему были 
обязаны содействовать хозяева домов или их управляющие, 
а также дворники*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. T. 21. № 15379; Гуляев П. Н. Права 
и обязанности градской и земской полиции. — М., 1824.

Суть нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно руководство полиции крупных городов 
сосредоточить в руках назначаемых МВД полицмейстеров, резко сократив полномочия в этой 

области военных и морских комендантов.
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Руководствуясь циркулярным письмом ЦК РКП(б) 

от 21 января 1920 г., революционный комитет Терской обла-
сти своим приказом № 7 от 18 апреля 1920 г. утвердил штат-
ное расписание и предложил всем окружным и отдельским 
ревкомам области немедленно приступить к формированию 
структурных подразделений милиции. Согласно вышеуказан-
ным требованиям 19 и 20 апреля Грозненским ревкомом была 
организована отдельская и окружная милиция, укомплекто-
ваны кадры. Заведующим подотдела милиции — начальником 
милиции был назначен С. Л. Гилевский*.

 * Курылев И. В. Боевой путь милиции Чечено‑Ингушетии. — 
Грозный, 1976. С. 43–44; Мисербиева Л. С. Органы милиции 
Чечни и Ингушетии в условиях становления советской власти 
(1920–1925 гг) // Теория и практика общественного развития. 
2015. № 21. С. 191–192.

Чеченская рабоче‑крестьянская милиция должна была ока-
зывать содействие различным советским учреждениям в про-
ведении в жизнь декретов советского правительства и распо-
ряжений местных Советов на своей территории, необходимую 
помощь трудящимся в установлении советской власти, обес-
печивать охрану общественного порядка и безопасности гра-
ждан, участвовать в осуществлении трудовой повинности, 
продразверстки и других мероприятий.

Роль исторического события19 апреля
1920 года

Создана рабоче-
крестьянская милиция 

на территории Чечни
С. Л. Гилевский — первый начальник 

милиции на территории Чечни
19 и 20 апреля Грозненским ревкомом 

была организована отдельская и окружная 
милиция, укомплектованы кадры.

Памятные события
Приказом о ведомственных знаках отличия утверждено 

также Положение о ведомственных знаках отличия Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, определяю-
щее порядок награждения сотрудников органов внутренних 
дел, федеральных государственных гражданских служащих, 
работников системы МВД России, а также лиц, оказавших 
содействие в выполнении задач и осуществлении полномо-
чий, возложенных на МВД России, вручения им ведомствен-
ных знаков отличия Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и удостоверений к ним.

Учреждение ведомственных знаков отличия является 
важным шагом в стимулировании достойной и безупречной 
службы полицейских в органах внутренних дел.

Роль исторического события20 апреля
2017 года

Учреждены 
ведомственные знаки 

отличия Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации
Генерал полиции Российской Федерации 

Владимир Александрович Колокольцев — 
министр внутренних дел

Знаки отличия, дающие право на присвоение звания «Вете-
ран труда»: нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», медали 
«За трудовую доблесть», «За безупречную службу в МВД» 
и «За отличие в службе» I и II степени. Утвержден также пере-
чень знаков отличия, что позволило упорядочить систему 
ведомственных знаков. В перечень включены: нагрудные знаки 
«Почетный сотрудник МВД», «За отличие в службе в особых 
условиях», «За отличную службу в МВД», «Отличник полиции», 
«За содействие МВД» и «Участник боевых действий», медаль 
И. Д. Путилина, медали «За доблесть в службе», «За размини-
рование», «За смелость во имя спасения», «За заслуги в службе 
в особых условиях», «За боевое содружество», «За трудовую 
доблесть», «За безупречную службу в МВД», «За укрепление 
международного полицейского сотрудничества», «За отличие 
в службе» и «За вклад в укрепление правопорядка»*.

 * О ведомственных знаках отличия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации: Приказ МВД России от 20.04.2017 № 220.
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Согласно Именному указу Павла I от 18 декабря 1797 г. 
предписывалось «в знатнейших по губерниям городах учре-
ждать полицию». Основываясь на данном нормативном акте, 
оренбургский военный губернатор О. А. Игельстром вышел 
с ходатайством о необходимости учреждения полиции в Орен-
бурге. 10  апреля 1798  г. император издал Именной указ 
«Об учреждении полиции в Оренбурге»*.

10 мая 1798 г. военный губернатор предписал коменданту 
города привести указ в исполнение. Также предписывалось 
городничего — коллежского асессора Зайцева переимено-
вать в полицмейстеры и произвести комплектование поли-
ции «людьми и служителями»**.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 25. № 18479.
 ** ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Л. 115.

11 августа 1803 г. было высочайше утверждено «Поло-
жение для Камчатки», в котором говорилось, что «для управ-
ления Камчатского учредить областное управление из област-
ного земского исправника, областного судьи и двух заседателей 
под предводительством коменданта, которого, дабы придать 
более важности посту, поименовать правителем области Кам-
чатской и комендантом Верхнекамчатска»*. Административным 
центром Камчатки стал Верхнекамчатск, а с 1812 г. — Петро-
павловская Гавань. Полицейский чин был в лице земского 
исправника.

Через девять лет указом от 9 апреля 1812 г. областное 
управление было упразднено. Высшим руководителем Кам-
чатки стал начальник, назначаемый из офицеров морского 
ведомства, которому предписывалось «по части полицей-
ской, в учреждении и сохранения во всем порядка, благоустрой-
ства, спокойствия, безопасности…»**, он же и был главным 

8 (19) апреля 1782 г. Екатериной II был утвержден «Устав 
благочиния, или полицейский», согласно которому созда-
вался новый городской административно‑полицейский 
орган — управа благочиния или полицейская, вводились спе-
циальные должности служащих городской полиции, уточня-
лись ее функции и компетенция.

В Оренбурге управа благочиния была организована после 
указа Екатерины II лишь формально. Практически данное 
учреждение было упразднено ввиду отсутствия служащих 
в нем. Фактическое создание полиции в Оренбурге можно 
связать лишь с описываемыми событиями времен Павла I.

Камчатка с 1697 г., то есть со времени ее присоединения 
к России казаком В. Атласовым, до 1785 г. полицейских под-
разделений не имела*. Власть принадлежала приказчикам, 
командирам, комендантам. Они же и осуществляли полицей-
ские функции.

Особенности северо‑востока России породили полицей-
ские структуры, нетипичные для большинства территорий 
империи того периода. До 1783 г. Камчатка не имела даже 
статуса уезда, поэтому согласно «Учреждению для управле-
ния губерний» на полуострове полицейские функции должно 
было исполнять низшее звено сельской полиции — выборные 
сотские и десятские. В 1800 г. население Камчатки состав-
ляло 3723 человека, из них 154 русских. Избирать сотских 
и десятских было не из кого, поэтому полицейские функции 
исполняли казаки, входившие в состав Камчатской казачьей 
команды. 

Роль исторического события

Роль исторического события

21 (10) апреля
1798 года

21 (9) апреля
1812 года

Учреждена полиция 
в Оренбурге
Император Павел I

Осип Андреевич Игельстром — 
оренбургский военный губернатор

Афанасий Зайцев — первый 
оренбургский полицмейстер

Введена должность 
начальника Камчатки — 

он же полицейский 
начальник

Мичман И. Д. Рудаков — начальник 
Камчатки

Согласно Именному указу от 18 декабря 
1797 года предписывалось «в знатнейших 

по губерниям городах учреждать полицию».
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полицейским начальником. Первым начальником Камчатки 
стал мичман И. Д. Рудаков (1812–1817). Полицейской рабо-
той на полуострове занимались земский исправник и казаки 
Камчатской казачьей команды.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. № 20889.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 32. № 25081.

Ярославское охранное отделение (до апреля 1907 г. — 
разыскной пункт) в основном работало в губернском центре, 
где находились секретные агенты и конспиративные квар-
тиры*. Политический розыск осуществляли агенты наруж-
ного наблюдения (филеры) и секретные агенты, которые дей-
ствовали внутри антиправительственных организаций. Такие 
агенты были засекречены и в Ярославском охранном отде-
лении**.

В 1913 г. для достижения единообразия разыскного дела 
и руководства им Департамент полиции объединил полити-
ческий розыск и следствие в руках начальников губернских 
жандармских управлений. Его циркуляром от 15 мая 1913 г. 
Ярославское охранное отделение было упразднено. Злове-
щую роль в упразднении охранных отделений сыграл това-
рищ министра внутренних дел В. Ф. Джунковский.

 * Служить Отечеству честь имею. Сборник документов 
по истории органов внутренних дел Ярославского края в конце 
XVIII — начале XXI вв. / сост.: А. М. Селиванов, Н. П. Рязанцев, 
Ю. Г. Салова и др. / под ред. д‑ра ист. наук А. М. Селиванова. — 
Ярославль, 2002. С. 23.

 ** ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 29.

Такое положение было сохранено до  1917  г. С  1803  г. 
по  1812  г. верховная власть принадлежала правителю, 
с 1812 г. — начальнику Камчатки, а с 1849 г. по 1855 г. — воен-
ному губернатору.

 * Пирагис А. П. От нагана до компьютера: История камчатской 
полиции и милиции. — Петропавловск‑Камчатский, 2005. С. 10.

В Ярославской губернии политическим сыском ведали 
губернское жандармское управление и сыскное отделение 
полиции. Созданный в сентябре 1904 г. в Ярославле разыск-
ной пункт должен был сконцентрировать функции поли-
тического розыска в своих руках. Начальник этого пункта 
(а  затем и  охранного отделения) назначался из  состава 
Отдельного корпуса жандармов, прикомандировывался 
к губернскому жандармскому управлению и ему же подчи-
нялся. Именно жандармское управление финансировало его 
деятельность.

Компетенция охранных отделений и жандармских управле-
ний была четко разграничена: жандармы занимались произ-
водством дознаний по политическим преступлениям, а охран-
ные отделения  — исключительно оперативно‑разыскной 
деятельностью по этим же делам.

Роль исторического события21 (8) апреля
1907 года

Создание Ярославского 
охранного отделения

Штаб-ротмистр Гинзбург — 
начальник Ярославского охранного 

отделения

Политический розыск осуществляли 
агенты наружного наблюдения (филеры) 

и секретные агенты.

Особенности северо-востока России породили полицейские структуры, нетипичные 
для большинства территорий империи того периода.
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Памятные события

31 марта 1972 г. Совет министров СССР Постановлением 
№ 226‑84* принял решение о создании в Горьком высшей 
школы МВД СССР с численностью переменного состава 1200 
и постоянного состава — 480 человек.

Во исполнение постановления Совета министров СССР 
министр внутренних дел Н. А.  Щелоков издал приказ 
от 21 апреля 1972 г. № 0214 «Об организации Горьковской 
высшей школы МВД СССР».

Срок обучения определен в  четыре  года, ежегодный 
прием — 300 человек.

 * ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 857.

23 апреля 1919 г. декретом ВЦИК было утверждено «Поло-
жение о речной советской рабоче‑крестьянской милиции».

Выписка из положения:
«Речная милиция несет все обязанности и пользуется всеми 

правами общей милиции. Кроме того, речная милиция несет 
специальные обязанности по охране революционного порядка 
и безопасности, вызываемые особенностями жизни судоход-
ного надзора. В особенности к предметам ведения речной мили-
ции относятся:

а)  борьба с  кражами на  пристанях, на  набережных 
и на судах; б) борьба с хищениями имущества Главного управ-
ления водного транспорта и Народного Комиссариата продо-
вольствия на элеваторах, ссыпных пунктах и продовольствен-
ных складах; в) борьба с  продовольственной спекуляцией; 
г) охрана порядка при скоплении публики на пристанях и на пас-
сажирских пароходах; д) надзор за судами и охрана их во время 

В конце 1960‑х годов остро стояли проблемы сохранности 
народного достояния и борьбы с посягательствами на него. 
Органы милиции и в первую очередь БХСС нуждались в спе-
циалистах подобного профиля. Необходимо было специаль-
ное учебное заведение, которое бы их готовило. Выбор мини-
стерства пал на Горьковскую специальную среднюю школу 
милиции. На ее базе было принято решение создать высшее 
учебное заведение МВД по подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для борьбы с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией.

Практическая реализация декрета СНК от 25 июля 1918 г. 
«Об учреждении речной милиции» была сопряжена с трудно-
стями военного периода. Организация речной милиции в тот 
период затянулась, так как на местах еще не было общей (тер-
риториальной) милиции.

В условиях гражданской войны советское правительство 
придавало огромное значение мерам по налаживанию беспе-
ребойного функционирования транспорта, в том числе поиску 
оптимальных организационных форм охраны общественного 
порядка на водных коммуникациях.

При Главном управлении милиции НКВД РСФСР учрежда-
ется отдел речной милиции как орган центрального управле-
ния данной правоохранительной структурой.

Отделы речной милиции организовывались в губернских 
городах и уездах, на территории которых протекали судо-
ходные реки. Низовым звеном советской речной милиции 

Роль исторического события

Роль исторического события

21 апреля
1972 года

23 апреля
1919 года

Образование 
Горьковской высшей 

школы МВД СССР
Полковник внутренней службы 

Константин Еремеевич Игошев — 
исполняющий обязанности начальника 

Горьковской высшей школы МВД СССР

Положение о речной 
советской рабоче-

крестьянской милиции
Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК РСФСР

В конце 1960-х годов остро стояли проблемы сохранности народного достояния и борьбы 
с посягательствами на него.
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их следования по водным путям и во время зимних стоянок; 
е) оповещение населения прибрежных поселков при разливах 
рек в целях предупреждения несчастных случаев при наводне-
ниях; ж) принятие своевременных мер для тушения возникших 
пожаров на набережных рек, пристанях и водных сооружениях, 
элеваторах, продовольственных складах, и т. п.; з) вызов войск 
в случаях, предусмотренных особыми инструкциями; и) препро-
вождение арестованных по месту назначения»*.

Первым руководителем водного отдела в структуре Глав-
милиции был назначен Б. Г. Молдавский.

В марте 1920 г. между Главмилицией и Главводом было 
достигнуто соглашение: «в целях наилучшего выполнения зада-
ний, возлагаемых на водный транспорт … работа местных орга-
нов Главвода и милиции должна протекать в тесном контакте 
и взаимном содействии». Органы водного транспорта обязы-
вались оказывать милиции необходимую помощь подвиж-
ными и другими средствами в целях успешного выполнения 
ее обязанностей**.

14 ноября 1920 г. решением коллегии НКВД РСФСР водная 
милиция была переподчинена войскам внутренней службы 
(ВНУС), а отделы водной милиции при Главном управлении 
милиции переданы Штабу войск внутренней службы***.

19 января 1921 г. постановлением Совета труда и обо-
роны войска ВНУС переданы в ведение военного ведом-
ства, а управления водной милиции были оставлены в вой-
сках ВЧК****.

 * СУ РСФСР, 1919, № 18, С. 211; Известия ВЦИК от 29 апреля 
1919 г.; Собрание узаконений и распоряжений правительства 
за 1919 г. Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1943. 
С. 299–302.

 ** На страже магистралей. К 200‑летию МВД России. — М., 2002. 
С. 19.

 *** ГАРФ Ф. 393. Оп. 10. Д. 1. Л. 265 об. — 266.
 **** История организации и обеспечения правопорядка 

на транспорте России. — 90‑летию транспортной милиции. — 
Нижний Новгород, 2008. С. 45.

являлись районные управления, количество которых опре-
делялось губернскими управлениями милиции.

В 1920 г. территориальный принцип построения был заме-
нен на линейный. В структуре Главмилиции был создан отдел 
водной милиции. При этом линейный принцип способствовал 
укреплению организационных начал милиции.

Однако за губернскими исполкомами по‑прежнему сохра-
нялось право контроля над деятельностью подразделений 
водной милиции, осуществлявших функции поддержания пра-
вопорядка на объектах транспортной инфраструктуры, дис-
лоцированных на территории губерний.

В основе комплектования кадрового состава водной мили-
ции лежал строго классовый подход, который был закреплен 
в инструкции НКВД и НИЗ от 12 октября 1918 г. «Об органи-
зации советской рабоче‑крестьянской милиции». В первую 
очередь принимали тех, кто ранее был знаком с работой вод-
ного транспорта.

В условиях военного времени главной задачей водной 
милиции было обеспечение бесперебойной работы транс-
порта для нужд фронта, в том числе борьба с бандитизмом. 
Поэтому, когда это вызывалось потребностями военной 
обстановки, водная милиция временно передавалась в под-
чинение военного командования.

Приказом Главмилиции РСФСР от апреля 1921 г. № 38 вод-
ная милиция объявлялась вышедшей из состава войск ВЧК 
и переподчинялась Главному управлению рабоче‑крестьян-
ской милиции*.

9 декабря 1921 г. постановлением ВЦИК и Совета труда 
и обороны водная милиция упразднялась. Ее функции были 
переданы в ВЧК при СНК РСФСР, а охрана перевозимых гру-
зов возложена на Наркомат путей сообщения (НКПС) РСФСР.

 * ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 3–4.
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В работе съезда принимали участие представители НКВД 

Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана, Украины и Узбе-
кистана. Были обсуждены итоги проверки органов милиции, 
проведенной Центральной контрольной комиссией и Рабо-
че‑крестьянской инспекцией в начале 1928 г.

Рассматривая работу милиции, съезд указал на ослаб-
ление ее связей с общественностью. Причиной этого недо-
статка называлось отсутствие устойчивых организацион-
ных форм объединения трудящихся для содействия органам 
милиции в их борьбе с преступностью и нарушениями обще-
ственного порядка. Поэтому первоочередной была постав-
лена задача дальнейшего укрепления связи с трудящимися, 
разработка новых форм их широкого привлечения к деятель-
ности милиции.

На съезде нарком Толмачев заявил: «Ориентация на уго-
ловный мир в деле борьбы с уголовным миром — вещь совер-
шенно недопустимая. Я готов поступиться большим процентом 
раскрываемости преступлений, если будет отброшена ориента-
ция на уголовный мир. Должна быть взята ориентация на чест-
ных граждан… в советских условиях мы не можем допустить 
метода сугубо царской полицейской борьбы с уголовными пре-
ступниками»*.

Работа милиции по  охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью в 1920‑е гг. существенно ослож-
нялась из‑за возложенных на нее различных обязанностей 
по оказанию содействия всем остальным государствен-
ным органам (например, Декретом ВЦИК и  СНК РСФСР 
от 4 апреля 1923 г. на НКВД было возложено проведение 
трудовых и гужевых повинностей по ликвидации стихийных 
бедствий). 

На съезде отмечалось, что милиция — «карусель, на кото-
рой катаются все, кому не лень», «в деле управления страны 
самостоятельной политической роли милиция не играет», ее 
сравнивали с отхожим промыслом, слепым техническим 
исполнителем чужих поручений и т. п.*

НКВД РСФСР вынужден был констатировать «массу слу-
чаев преступлений со стороны милиционеров в целях создания 

Было озвучено предложение о том, чтобы число кадровых 
работников милиции свести до минимума, а охрану порядка 
осуществлять переменным составом, комплектуемым из тру-
дящихся в порядке общественной повинности. Идея нашла 
поддержку в ЦКК‑НК РКИ, была заложена в перспективный 
и пятилетний планы НКВД, а в июле 1930 г. получила пра-
вовое оформление в постановлении СНК РСФСР. Однако 
милиционная повинность не  прижилась. Основная при-
чина, как представляется, заключалась в том, что для этого 
не  существовало глубоких корней ни  в  экономической, 
ни в политической, ни в духовной сферах общества и госу-
дарства*.

Слабый профессиональный уровень кадров, перегружен-
ность милиции обязанностями, не  отвечающими ее пря-
мому назначению, являлись причиной низкой эффективности 
работы по охране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью. Из года в год увеличивалось количество критических 
выступлений в ее адрес**.

 * Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. Органы 
и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — М.: 
Объединенная редакция МВД России, 1996.

 ** Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В., Афанасьев А. В., 
Лобанов А. В. Милиция России: документы и материалы. 
1917–1999. Т. I. / 1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 
2001. С. 17.

Роль исторического события23–30 апреля
1928 года

Второй Всероссийский 
съезд административных 

работников НКВД 
РСФСР

Владимир Николаевич Толмачев — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР
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«Ориентация на уголовный мир в деле 
борьбы с уголовным миром — вещь 
совершенно недопустимая. Я готов 
поступиться большим процентом 

раскрываемости преступлений, если будет 
отброшена ориентация на уголовный мир. 

Должна быть взята ориентация на честных 
граждан… в советских условиях мы 

не можем допустить метода сугубо царской 
полицейской борьбы…»

Памятные события

условий нормального существования: растраты, взятки, укрыва-
тельство самогонщиков и даже грабежи и разбои»**.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976, 
С. 21; Административный вестник. — 1928. № 5. С. 26; Второй 
Всероссийский съезд административных работников. 
23–30 апреля 1928 г. (сокращенная стенограмма). — М., 1929. 
С. 37, 59, 64, 78, 96, 97.

 ** ГАРФ, библиотека ГАРФ: коллекция документов; 
Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В., Афанасьев А. В., 
Лобанов А. В. Милиция России: документы и материалы. 
1917–1999. Т. I. / 1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 
2001. С. 16–17.

Кубышко вручил новое знамя начальнику Белгородского 
юридического института МВД России генерал‑майору поли-
ции Игорю Амельчакову, а также принял участие в торже-
ственной церемонии присвоения вузу почетного наименова-
ния «имени И. Д. Путилина».

Владимир Кубышко отметил, что профессиональная дея-
тельность и верность долгу И. Д. Путилина будут служить 
надежным ориентиром для формирования у молодых поли-
цейских устойчивой мотивации к их профессиональной дея-
тельности.

Игорь Амельчаков, со своей стороны, подчеркнул, что лич-
ный состав института приложит все усилия для сохране-
ния и приумножения лучших традиций ведомства. Он также 
выразил признательность ведомству за оказанное доверие 
и поблагодарил ветеранов МВД России за инициативу увеко-
вечить память Ивана Путилина.

В этот же день на территории института состоялось откры-
тие памятника великому земляку.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД. Знамена образова-
тельных учреждений системы МВД являются их официаль-
ными символами и реликвиями. Знамя вручается от имени 
Президента Российской Федерации в торжественной обста-
новке. 

Знамена являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу —слу-
жить Отечеству и своему народу в соответствии с присягой. 

Знамя объединяет многие поколения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Оно как символ широко используется 
при проведении различных служебных ритуалов (приведение 
к присяге; торжественные мероприятия, посвященные госу-
дарственным и ведомственным праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события24 апреля
2015 года

Вручение знамени 
Белгородскому 

юридическому институту 
МВД России

Генерал-лейтенант внутренней службы 
Владимир Леонидович Кубышко — 

начальник ДГСК МВД России

Генерал-майор полиции 
Игорь Филиппович Амельчаков — 

начальник Белгородского юридического 
института МВД России
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Памятные события

Памятные события

8 февраля 1918 г. Первый съезд Советов Астраханского 
края провозгласил установление советской власти в губер-
нии. Астраханский губисполком в феврале 1918 г. назначил 
группу комиссаров: по военным делам, внутренним делам, 
промышленности и торговле, продовольствию, рыболовству, 
здравоохранению и просвещению, которые составили Астра-
ханский совет народных комиссаров*.

Первым комиссаром внутренних дел стал Александр Хри-
стофорович Хумарьян.

25–27 апреля 1918 г. состоялся съезд уездных комиссаров 
по внутренним делам Астраханской губернии, утвердивший 
доклад «О введении народной милиции в Астраханском крае».

 * Очерки истории Астраханской областной организации КПСС. — 
Волгоград, 1985. С. 142.

Этим постановлением для начальствующего состава РКМ 
были установлены следующие специальные звания: сержант 
милиции, младший лейтенант милиции, лейтенант милиции, 
старший лейтенант милиции, капитан милиции, майор мили-
ции, старший майор милиции, инспектор милиции, директор 
милиции, главный директор милиции*.

 * ГАРФ. Ф. Р 9401. Оп. 12. Д. 38.

После установления советской власти в Астрахани и губер-
нии старая милиция была упразднена. Ее функции в городе 
первоначально стали выполнять отряды Красной гвардии, 
а в уездах — организации общественного порядка.

При  организации милиции в  Астрахани и  уездах было 
сохранено старое деление на участки. Астраханская город-
ская милиция состояла из шести милицейских участков. 
Во главе уездной милиции стоял уездный комиссар по вну-
тренним делам.

Главной обязанностью милиции являлась охрана лично-
сти, имущества и жилищ граждан, наблюдение за выпол-
нением законов советской власти, охрана общего порядка, 
содействие Советам и их исполнительным органам.

Совместное постановление Центрального исполнитель-
ного комитета и Совета народных комиссаров СССР открыло 
новую страницу в жизни советской милиции — с появле-
нием новых званий повышается ее значимость в обществе. 
В морально‑психологическом плане это положительно отра-
зилось на облике советского милиционера.

Специальные знаки отличия были призваны укрепить еди-
ноначалие в РКМ.

Роль исторического события

Роль исторического события

25 апреля
1918 года

25 апреля
1936 года

Создание народной 
милиции в Астраханском 

крае
Александр Христофорович Хумарьян — 

первый комиссар внутренних дел 
Астраханского края

Постановление 
ЦИК и СНК СССР 

«О специальных званиях 
и знаках отличия 

личного состава РКМ»
Михаил Иванович Калинин — 

председатель Центрального 
исполнительного комитета СССР

Вячеслав Михайлович Молотов — 
председатель Совета народных 

комиссаров СССР

Совместное постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров СССР открыло новую страницу в жизни советской милиции — с появлением новых 

званий повышается ее значимость в обществе. В морально-психологическом плане 
это положительно отразилось на облике советского милиционера.
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Памятные события
Министерство внутренних дел РСФСР являлось республи-

канским министерством и в своей деятельности подчинялось 
непосредственно Совету министров РСФСР.

Основными задачами МВД РСФСР являлись: «обеспечение 
общественного порядка, охрана социалистической собственно-
сти, личной безопасности граждан и их имущества от преступ-
ных посягательств, своевременное предупреждение, пресечение 
и полное раскрытие преступлений, активное участие в прово-
димых Партией и Правительством мероприятиях, направлен-
ных на резкое сокращение, а затем и искоренение преступно-
сти; исправление и перевоспитание осужденных, содержащихся 
в исправительно-трудовых учреждениях, на основе приобще-
ния их к общественно полезному труду, в духе строгого соблюде-
ния советских законов и правил социалистического общежития, 
честного отношения к труду и социалистической собственности; 
пожарная охрана государственного и общественного имущества 
и личного имущества граждан, предупреждение и ликвидация 
пожаров; обеспечение безопасности движения автомототранс-
порта, городского электротранспорта и пешеходов»*.

 * Собрание постановлений Правительства РСФСР. № 12. 1961. 
Ст. 47.

В положении о Министерстве внутренних дел были опре-
делены основные задачи милиции, ее место и роль в системе 
органов государственного управления.

В документе отражены приоритеты государственной пра-
вовой политики, определяющие роль и значение Министер-
ства внутренних дел прежде всего как репрессивно‑кара-
тельного органа, обеспечивающего охрану социалистической 
собственности и лишь затем — личной безопасности граждан 
и их имущества от преступных посягательств.

Роль исторического события25 апреля
1961 года

Постановление Совета 
министров РСФСР 

«Об утверждении 
Положения 

о Министерстве 
внутренних дел»

Дмитрий Степанович Полянский — 
Председатель Совета министров РСФСР

В документе отражены приоритеты 
государственной правовой политики, 

определяющие роль и значение МВД прежде 
всего как репрессивно-карательного органа, 
обеспечивающего охрану социалистической 

собственности и лишь затем — личной 
безопасности граждан и их имущества.

Памятные события
На территории ОМВД России по городскому округу Троицк 

г. Москвы состоялось торжественное открытие памятника 
сотрудникам московской милиции, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Милиционеры во время войны воевали не только с банди-
тами в тылу, но и на фронтах, в партизанских отрядах. Собы-
тие приурочено к 70‑й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Роль исторического события25 апреля
2015 года

Открытие памятника 
сотрудникам московской 

милиции, погибшим в годы 
Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.

Милиционеры во время войны воевали не только с бандитами в тылу, но и на фронтах, 
в партизанских отрядах.



182

Памятные события
25 апреля 2015 г. на Екатерининской площади города 

Краснодара состоялось торжественное вручение нового зна-
мени Главному управлению МВД России по Краснодарскому 
краю. Знамя вручал статс‑секретарь, заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации, действительный госу-
дарственный советник Российской Федерации Игорь Нико-
лаевич Зубов. 

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю гене-
рал‑лейтенант полиции Владимир Николаевич Виневский 
от всего личного состава кубанской полиции выразил благо-
дарность, подчеркнув, что это большая честь — быть свиде-
телями вручения нового знамени. 

Знамя символизирует гордость и высокое чувство ответ-
ственности личного состава полиции Краснодарского края 
за выполнение задач, важнейшая из которых — обеспечение 
безопасности жителей юга России как условие устойчивого 
развития Кубани. 

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*. 

Процедура вручения знамени наполнена глубоким смыс-
лом и играет важную роль в воспитании сотрудников органов 
внутренних дел, призванных стоять на страже интересов госу-
дарства в сфере борьбы с преступностью.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В многообразной жизнедеятельности органов внутренних 
дел заметную роль играют традиции, ритуалы и символы. Они 
мобилизуют сотрудников на добросовестное выполнение 
долга, побуждают дорожить честью солдата правопорядка, 
повышают личное достоинство каждого сотрудника, укреп-
ляют служебную дисциплину. 

Знамена от имени Президента Российской Федерации 
вручаются региональным органам внутренних дел, учебным 
и научным организациям МВД и другим подразделениям, 
которым после их формирования по статусу положено иметь 
этот символ. 

Знамя МВД России, как и знамена отдельных структур 
МВД, является символом чести, славы и доблести органов 
внутренних дел. Они напоминают личному составу о героиче-
ских традициях и верности священному долгу служить Отече-
ству и своему народу в соответствии с присягой. 

У всех народов и во все времена знамя как символ чести, 
доблести и славы пользовалось особым почетом, уважением 
и заботой.

Роль исторического события25 апреля
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени 

ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю

В мероприятии приняли участие генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Иванович Якунин – начальник ГУ МВД России по г. Москве, генерал-полковник 
внутренней службы в отставке Иван Федорович Шилов – председатель Совета ветеранов 

МВД России.
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Памятные события Роль исторического события26 апреля
1993 года

Создана милиция 
общественной 

безопасности (местная 
милиция) в Смоленской 

области
Виктор Васильевич Воробьев — 

начальник УВД Смоленской области

Валерий Петрович Фатеев — губернатор 
Смоленской области

Милиция общественной безопасности в полном масштабе 
сохранила свой статус составной части органов внутрен-
них дел. При этом закон РСФСР «О милиции» и положение 
о милиции общественной безопасности в Российской Феде-
рации определили, что последняя одновременно является 
и местной милицией. Милиция общественной безопасно-
сти (местная милиция) была призвана решать следующие 
основные задачи: обеспечение личной безопасности гра-
ждан; охрану общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности; предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений; раскрытие 
и расследование преступлений, по делам о которых произ-
водство предварительного следствия необязательно; оказа-
ние в пределах компетенции милиции помощи гражданам, 
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, органи-
зациям и общественным объединениям.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 г. № 209 «О милиции общественной без-
опасности (местной милиции)» и в целях укрепления право-
порядка и усиления борьбы с правонарушениями на терри-
тории Смоленской области постановлением администрации 
Смоленской области от 26.04.1993 № 65 была создана мили-
ция общественной безопасности*.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12.02.1993 
№ 209 (с изменениями от 2 декабря 1998 г.) // СА РФ, 1993 
№ 7, ст. 562; СЗ РФ, 07.12.98, № 49, ст. 6010; Постановление 
администрации Смоленской области от 26.04.1993 № 65.

Памятные события
Царь Алексей Михайлович в 1667 г. издал «Наказ Москов-

ским объезжим». В ряде статей перечислялись все ранее 
изданные противопожарные правила, но давались и новые 
дополнительные указания относительно преступлений*.

Из наказа (извлечение):
«Князю Анастасу Алибеевичу Македонскому, да дъяку Ивану 

Ефимову быть въ объезде в Кремле, для береженья отъ огня 
и отъ всякаго воровства; а съ ними указалъ Великий Государь 
быть для письма подъячим двумъ человекомъ, да для всякаго 

Объезжие головы были наделены функцией охраны обще-
ственного порядка. Принятый «Наказ Московским объез-
жим» имел большое значение и для пожарного дела в стране. 
Этим документом учреждалась должность объезжего головы 
для «сбережения от огня и всякого воровства».

Регламентируется состав этого караула, действия его 
и населения при пожаре, вводится повинность для всех обы-
вателей (кроме духовенства) нести караульную службу, иметь 
при себе первичные средства пожаротушения*. Московскому 

Роль исторического события27 апреля
(17 апреля) 
1667 года

Милиция общественной безопасности в полном масштабе сохранила свой статус составной 
части органов внутренних дел. При этом закон РСФСР «О милиции» и положение о милиции 

общественной безопасности в Российской Федерации определили, что последняя одновременно 
является и местной милицией.
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«…чтобъ въ ихъ объезде, всякихъ чиновъ… 
и бою бъ и грабежу и иного никакого воровства 

въ ихъ объезде въ улицах и въ переулкахъ 
нигде не было, да и того велеть сторожемъ 
смотрети и беречь накрепко, чтобъ въ ихъ 

объезде воры нигде не зажгли…»

27 (14) апреля
1902 года

береженья и для посылокъ решеточнымъ приказчикомъ и стрель-
цомъ, противъ прошлаго 174 году, и Государевъ указъ изъ Роз-
ряду въ Стрелецкой и въ Земской приказы объ решеточныхъ 
приказчикахъ и о стрельцахъ послать; да съ ними жъ по Госуда-
реву указу въ ихъ объезде въ Кремле, для уличныхъ дневныхъ 
и ночныхъ сторожъ быть всякихъ чиновъ людемъ съ десяти дво-
ровъ; а въ рядахъ съ десяти лавокъ по человеку, съ рогатины и съ 
топоры, съ бердыши и съ водоливными трубами, опричь священ-
ническаго чину и причетниковъ церковныхъ… Государевъ указъ 
имъ всемъ сказать, чтобъ они нынешния весны, и во все лето, 
и в осень, до Государева указу, избъ и мыленъ не топили, и въ 
вечеру поздно съ огнемъ не сидели и не ходили… и смотреть 
и беречь того накрепко, чтобъ въ ихъ объезде, всякихъ чиновъ… 
и бою бъ и грабежу и иного никакого воровства въ ихъ объ-
езде въ улицах и въ переулкахъ нигде не было, да и того велеть 
сторожемъ смотрети и беречь накрепко, чтобъ въ ихъ объезде 
воры нигде не зажгли, и огня ни съ чемъ на хоромы не накинули, 
и хоромъ и у городьбы нигде не положили»**.

 * Аксенов С. Г. Первые государственные правовые акты, 
регламентировавшие деятельность пожарной охраны России 
в XV–XVII веках (историко‑правовой аспект) // Вестник ОГУ. — 
2005. № 3. С. 242.

 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 1. № 407.

Происходил из немецкой дворянской семьи. В 1863 г. окончил Варшавскую 
гимназию и в 1867 г. — юридический факультет Московского университета 
со степенью кандидата прав. В 1867–1873 гг. состоял на различных судеб-
ных и прокурорских должностях. С 5 сентября 1873 г. по 1874 г. — вологодский 
губернский прокурор. С 15 июня 1876 г. по 13 июля 1879 г. был товарищем про-
курора Варшавской судебной палаты. С 1879 по 1881 г. — прокурор Санкт‑Пе-
тербургской судебной палаты, а с 15 апреля 1881 г. по 20 июля 1884 г. нахо-
дился в должности директора Департамента полиции МВД. С 20 июля 1884 г. 

27 апреля
(17 апреля) 
1667 года

Наказ Московским 
объезжим

Царь Алексей Михайлович

объезжему голове поручили объезжать днем и особенно 
ночью Кремль и следить зорко за всем. В 1667 г. на должность 
объезжего головы был назначен князь Анастас Македонский. 
Его помощником — дьяк Иван Ефимов. Им в помощь были 
выделены два подьячих, решеточные приказчики, стрельцы, 
уличные сторожа, которые с инструментом и запасом воды 
должны были прибыть «тотчас и действовать неоплошно, чтобы 
пожар утушить и дворы, и хоромы от огня отнять»**.

 * Глушаченко С. Б., Красильников С. В., Лысенко В. В., 
Романов И. Е. История органов внутренних дел. Курс лекций. — 
СПб.: Санкт‑Петербургский университет МВД России, 2003.

 ** 2009 г. Летопись мужества. Огнеборцам Дона посвящается.
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Согласно декрету Президиума ВЦИК «Об образовании Якут-

ской АССР» от 27 апреля 1922 г. был образован Народный 
комиссариат внутренних дел Якутской АССР. Постановлением 
пленума Якутского ревкома о назначении народных комисса-
ров ЯАССР от 27 мая 1922 г. первым комиссаром НКВД ЯАССР 
был назначен Степан Максимович Аржаков. НКВД ЯАССР 
был создан как орган «высшего административного управле-
ния» в составе многих управлений и отделов, ведающих всеми 
сферами жизни республики, в том числе трудом и социаль-
ным обеспечением. Однако в таком составе наркомат суще-
ствовал непродолжительное время: согласно постановлению 
ВЦИК от 22 июня 1922 г. НКВД ЯАССР подвергся реорганиза-
ции*. Для Якутии образование органа НКВД явилось важней-
шим атрибутом государственной власти.

 * НАРЯ (Саха). Ф. Р‑65 (Народный комиссариат внутренних дел 
ЯАССР). 1922–1927 гг. Оп. 1.

Народные комиссариаты Якутской АССР состояли из объ-
единенных и автономных. К последним относились: нарко-
маты внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохра-
нения, социального обеспечения, земледелия. Они были 
ответственны перед ЯЦИК, СНК ЯАССР и ВЦИК.

Основными направлениями деятельности НКВД ЯАССР 
были борьба с преступностью и поддержание обществен-
ного порядка.

Роль исторического события27 апреля
1922 года

Образование Народного 
комиссариата 

внутренних дел 
Якутской АССР

Степан Максимович Аржаков — первый 
народный комиссар внутренних дел 

Якутской АССР

27 (14) апреля
1902 года

Вячеслав 
Константинович фон 

Плеве — министр 
внутренних дел 

с 27 (14) апреля 1902 г. 
по 14 (1) июля 1902 г.

В. К. Плеве (1846–1904)

НКВД ЯАССР был создан как орган «высшего 
административного управления» в составе 

многих управлений и отделов, ведающих 
всеми сферами жизни республики.

по 15 июля 1904 г. — сенатор. С 11 января 1885 г. по 1 января 1894 г. — това-
рищ министра внутренних дел. С 1 января 1894 г. по 14 апреля 1902 г. — госу-
дарственный секретарь. С 14 апреля 1902 г. по 1 июля 1904 г. — министр вну-
тренних дел Российской империи. Убит террористом. Действительный тайный 
советник (1899)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 43.
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В постановлении на основании ст. 3 Постановления ЦИК 

и СНК Союза ССР от 27 декабря 1931 г. «Об установлении еди-
ной паспортной системы по Союзу ССР и обязательной про-
писки паспортов»* еще раз описывалось, для кого вводится 
паспортная система: «…для всего населения городов, рабочих 
поселков, населенных пунктов, являющихся районными цен-
трами, а также на всех новостройках, на предприятиях, на транс-
порте, в совхозах, в населенных пунктах, где расположены МТС, 
и в населенных пунктах в пределах 100-километровой западно-
европейской пограничной полосы Союза ССР».

И далее: «2. Граждане, постоянно проживающие в сельских 
местностях (кроме предусмотренных в ст. 1 настоящего Поста-
новления и установленной полосы вокруг Москвы, Ленинграда 
и Харькова), паспортов не получают. Учет населения в этих мест-
ностях ведется по поселковым спискам сельскими и поселко-
выми Советами под наблюдением районных управлений рабоче-
крестьянской милиции… 

В п. 8 Постановления СНК СССР «О выдаче гражданам 
Союза ССР паспортов на территории СССР» уточнялось, 
что «в населенных пунктах, где вводится паспортная система, 
с населением свыше 10 тыс. человек организуются при соот-
ветствующих управлениях РК милиции адресные бюро (столы). 
В местностях с населением до 10 тыс. человек функции адрес-
ных бюро (столов) осуществляются непосредственно паспорт-
ными столами». 

Структуру и порядок работы паспортных отделов и столов, 
а также адресных бюро (столов) разрабатывали и осуществ-
ляли главные управления РК милиции при ОГПУ*.

Население сельской местности, работающее в колхозах 
(кроме живших в приграничной десятикилометровой зоне), 
не паспортизировалось, что дискриминировало его по отно-
шению ко всем другим трудящимся СССР, и учитывалось 
только по  спискам сельсоветов. Это закрепляло сель-
ское население за колхозами, организация которых шла 

Роль исторического события28 апреля
1933 года

Памятные события
21 апреля 1920 г. Дагестанский ревком назначил Керима 

Мамедбекова военным комиссаром и одновременно началь-
ником милиции Дагестана. Ему было поручено подготовить 
проект организации милиции.

28  апреля 1920  г. в  Тимир‑Хан‑Шуре под  председа-
тельством Д.  Коркмасова было принято постановление: 
«Для охраны революционного порядка и общественной без-
опасности создать Красную милицию». 

Этот день вошел в  историю дагестанской милиции 
как день ее рождения. 

13 мая 1920 г. был утвержден высший орган дагестан-
ской милиции — Областное управление рабоче‑крестьянской 
милиции*.

 * Пирбудагов Н. П. История становления и развития 
дагестанской милиции в 20‑е годы XX в.: дис. … канд. ист. 
наук. — Махачкала, 1998.

Создание рабоче‑крестьянской милиции Дагестана нача-
лось после того, как в конце марта 1920 г. местные партизаны 
и повстанческая «Армия свободы» под командованием вид-
ного деятеля республики Д. Коркмасова опрокинула турец-
кие и деникинские части и полностью очистила от них города 
и населенные пункты Дагестана. Еще до подхода регулярных 
частей Красной армии Дагестан стал первой советской рес-
публикой Кавказа.

Роль исторического события28 апреля
1920 года

Создание дагестанской 
красной милиции

Керим Гусейнович Маметбеков — 
первый начальник милиции Дагестана

Еще до подхода регулярных частей 
Красной армии Дагестан стал первой 

советской республикой Кавказа.

Постановление СНК 
СССР «О выдаче 

гражданам Союза ССР 
паспортов на территории 

СССР»
Вячеслав Михайлович Молотов — 

Председатель СНК СССР
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7. В областных управлениях РК милиции организуются пас-
портные отделы, а в городских и районных управлениях и отделе-
ниях РК милиции — паспортные столы… Лицам, которым отказано 
в выдаче паспорта, выдается органами РК милиции предписание 
о выезде в 10-дневный срок, а приезжающим, которым отказано 
в прописке, — предписание о выезде в суточный срок»**.

 * СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 516.
 ** СЗ СССР. 1933. № 28. Отдел 1. Ст. 168.

с перекосами и не была лишена компанейщины. В то же 
время очередной закон по паспортной системе детализиро-
вал структуры и обязанности милиции.

 * СЗ СССР. 1933. № 28. Отдел 1. Ст. 168.

28 апреля
1998 года

Генерал-полковник 
Сергей Владимирович 
Степашин — министр 

внутренних дел 
Российской Федерации 

с 28 апреля 1998 г. 
по 12 мая 1999 г.

Родился в Порт‑Артуре (Китай) в семье офицера. Окончил Высшее поли-
тическое училище МВД СССР (1973), Военно‑политическую академию (1981), 
Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (2002). 
С 1973 г. по 1990 г. служил во внутренних войсках МВД. В 1981–1990 гг. пре-
подавал в Высшем политическом училище МВД. Доктор юридических наук, 
профессор. В 1994–1995 гг. — директор ФСК / ФСБ России. В 1997–1998 гг. — 
министр юстиции Российской Федерации. С 28 апреля 1998 г. по 12 мая 
1999 г. — министр внутренних дел Российской Федерации. В 1999 г. — первый 
заместитель Председателя, Председатель Правительства Российской Феде-
рации. С 2000 г. по 2013 г. — председатель Счетной палаты Российской Феде-
рации. Генерал‑полковник (1998)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 238.

С. В. Степашин (род. в 1952 г.)

Население сельской местности, работающее в колхозах, не паспортизировалось, 
что дискриминировало его по отношению ко всем другим трудящимся СССР.



188

Памятные события
Впервые земская полиция упоминается в качестве попече-

ния со стороны губернаторского корпуса. Из Указа Его Цар-
ского Величества полковнику и лейб‑гвардии капитану Смо-
ленской губернии вице‑губернатору Матвею Ивановичу Панину 
от 18 апреля 1720 г., который гласил: «Ему, Вице-губернатору, 
надлежит наипаче быть Его Царскому величеству и Высоколюбез-
нейшей Его Государыне Царице кровным наследником, верным, 
справедливым и добрым слугою пользы их и благополучия вся-
кими образами и по крайней возможности иметь и споспешество-
вать… и опасности отвращать, и о том заранее объявлять.

…Вице-губернатору попечение иметь, чтоб земская поли-
ция Царского Величества право, достоинство и  высочество 
ни в чем бы подданными, ни посторонними не была нарушена. 
Но буде какое сомнение явится, о том доносить Царскому Вели-
честву или в Сенат»*.

 * РГИА. Ф. 1329. Оп. 3. Д. 9. Л. 68.

После инструкции, данной воеводам в январе 1720 г. импе-
ратором Петром I, последовали инструкции губернаторам 
и вице‑губернаторам: сибирскому губернатору князю Чер-
касскому от 10 июля 1719 г., смоленскому вице‑губернатору 
от 18 апреля 1720 г. Матвею Ивановичу Панину, астрахан-
скому губернатору Волынскому от 19 июля 1720 г., а также 
бригадиру Белогорской провинции Степану Лукичу Вельями-
нову от 14 декабря 1720 г. В этих инструкциях определялись 
обязанности губернаторской власти по обеспечению обще-
ственной безопасности. Мудрый правитель‑реформатор, Петр 
смотрел на губернаторов и вице‑губернаторов как на главных 
гарантов обеспечения безопасности в губернии: политической 
и общественной, а также личной безопасности граждан. На них 
лежала ответственность по минимизации рисков в связи с уго-
ловными преступлениями, по удалению опасностей, грозящих 
имуществу граждан, в том числе в связи с пожарами; по вопро-
сам медицинской и санитарной полиции, общественного при-
зрения бедных и другим, так или иначе связанным с полицей-
ской деятельностью. «Ему, губернатору, все подчинены в своей 
губернии… и старатися, чтобы никакого насилия и грабежа чинено 
не было… а воровство и всякие разбои, похищения, преступления 
весьма были б прекращены и по достоинству наказаны»*.

 * РГИА. Ф. 1329. Оп. 3. Д. 9. Л. 9 об. — 10.

Роль исторического события29 (18) апреля
1720 года

Указ Его Царского 
Величества, по которому 

в управлениях 
подданнейших поступать 
Его Царского Величества 

полковнику и лейб-
гвардии капитану 

Смоленской губернии 
вице-губернатору 

Матвею Ивановичу 
Панину

Государь царь и великий князь Петр 
Алексеевич

Памятные события
Отправной точкой современной истории органов внутрен-

них дел Камчатского края считается 29 апреля 1918 г. — в этот 
день было подписано постановление исполкома горсовета 
о создании милиции: «Сформировать немедленно отряд охраны 
из 9 милиционеров, секретаря и временно исполняющего долж-
ность заведующего городской милицией»*. Эта дата считается 
днем рождения на Камчатке органов внутренних дел.

 * Пирагис А. П. От нагана до компьютера. История камчатской 
полиции и милиции. — Петропавловск‑Камчатский, 2005. С. 24.

10 декабря 1917 г. были проведены выборы в первый орган 
советской власти на Камчатке — Петропавловский город-
ской совет рабочих и солдатских депутатов. Однако совет 
не смог сразу же взять всю власть в свои руки. Еще дей-
ствовали городская дума и областной комитет обществен-
ной безопасности, которые не признавали советскую власть. 
Но 28 февраля 1918 г. она была провозглашена на Камчатке. 
1 мая 1918 г. советом была утверждена временная инструк-
ция для сотрудников милиции и были назначены новый заве-
дующий милицией и старший милиционер.

Роль исторического события29 апреля
1918 года

Создание советской 
милиции на Камчатке
Терентий Ксенофонтович Юшин — 
заведующий городской милицией 

Петропавловска

«…воровство и всякие разбои, похищения, 
преступления весьма были б прекращены 

и по достоинству наказаны».
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Извлечение из постановления:
«Предложить совнаркомам автономных республик, крае-

вым и областным исполкомам в месячный срок реорганизовать 
общества содействия органам милиции и уголовного розыска… 
в бригады содействия при органах РК милиции.

2. В целях приближения бригад содействия к практической 
работе органов РК милиции и обеспечения правильного руко-
водства ими установить, что бригады содействия организуются 
и состоят непосредственно при соответствующих управлениях 
милиции»*.

Практическое преобразование обществ содействия мили-
ции и уголовного розыска в бригады содействия, а также 
издание типового положения об указанных бригадах, руко-
водстве ими постановлением СНК РСФСР было возложено 
на Главное управление милиции при СНК РСФСР. Было при-
знано также утратившим силу Постановление СНК РСФСР 
от 25 мая 1930 г. «Об обществах содействия органам мили-
ции и уголовного розыска»**. Общества содействия мили-
ции были преобразованы в бригады содействия милиции 
не только в РСФСР, но и в других союзных республиках. Таким 
образом, бригады содействия милиции стали основной фор-
мой содействия трудящихся милиции.

 * Хронологическое собрание законов, указов Президиума 
Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. 
Т. 2. 1929–1939 гг. С. 221–222.

 ** СЗ СССР. 1932. № 25. Ст. 324.

Важнейшей особенностью бригад содействия (Бригад-
мил) являлась тесная их связь с органами милиции. Об этом 
говорилось в принятом постановлении: «В целях приближе-
ния бригад содействия к практической работе органов рабоче-
крестьянской милиции и обеспечения правильного руководства 
ими установить, что бригады содействия организуются и состоят 
непосредственно при соответствующих управлениях милиции». 

Подробная регламентация прав и  обязанностей Бри-
гадмила давалась в инструкции, утвержденной 27 октября 
1932 г. Она установила, что Бригадмил является доброволь-
ной организацией трудящихся и создается по производствен-
ному принципу. Основной его задачей являлось содействие 
органам милиции в проведении предупредительной работы, 
а также в выполнении возложенных на милицию обязан-
ностей по борьбе с преступностью, охране общественного 
порядка, благоустройству и чистоте городов.

Бригады содействия организовывались при  управле-
ниях милиции. Членами бригад могли быть все трудящиеся, 
достигшие 20‑летнего возраста, пользовавшиеся избиратель-
ными правами, не состоявшие под судом и следствием. Бри-
гадмил получил большое развитие по всем союзным респуб-
ликам. К 1937 г. в его рядах насчитывалось около 300 тыс. 
человек*.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. С. 25.

Роль исторического события29 апреля
1932 года

Постановление 
СНК РСФСР 

«О реорганизации 
обществ содействия 

органам милиции 
и уголовного розыска»

Вячеслав Михайлович Молотов — 
председатель СНК РСФСР

Бригады содействия организовывались при управлениях милиции.
Членами бригад могли быть все трудящиеся, достигшие 20-летнего возраста, пользовавшиеся 
избирательными правами, не состоявшие под судом и следствием. Бригадмил получил большое 

развитие по всем союзным республикам.
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Памятные события
Постановление Временного правительства «Об учреждении 

милиции» от 17 апреля (по старому стилю) 1917 г.* было при-
нято в развитие декларации Временного правительства о его 
составе и задачах, объявившей, что в стране полиция заме-
няется народной милицией с выборным начальством, подчи-
ненным органам местного самоуправления. В нем устанав-
ливались правила создания народной милиции, в том числе 
и вопросы ее финансирования.

«Временное положение о милиции» разработано в резуль-
тате работы Комиссии по реформе органов охраны и обеспе-
чения порядка, созданной на состоявшемся 26 марта 1917 г. 
(по старому стилю) совещании по реформе местного само-
управления и управлений, образованных при Министерстве 
внутренних дел. 17 апреля (по старому стилю) 1917 г. «Вре-
менное положение о  милиции» было также принято Вре-
менным правительством и подписано министром‑предсе-
дателем  Г. Е.  Львовым как  приложение к  постановлению 
«Об учреждении милиции». Этот документ определил пра-
вовые основы организации и деятельности органов право-
порядка, которые должны заменить ранее существовавшие 
полицейские органы. В разделе IV «О предметах ведения и сте-
пени власти милиции» определялось предназначение мили-
ции: «милиция охраняет общественную безопасность и порядок 
и защищает всех и каждого от всякого насилия, обид и самоуправ-
ства»*. В этом же разделе исчерпывающе перечислены обя-
занности милиции по охране общественного порядка и без-
опасности и делам общественного благоустройства, а также 
по делам судебного и военного ведомств**.

 * Вестник Временного правительства. № 35. 20 апреля 1917 г.
 ** СУ. 1917. № 97. Ст. 537.

Постановлением предусматривалось ассигнования, выде-
ленные на содержание чинов и канцелярий наружной поли-
ции на 1917 г. из средств государственного казначейства, 
передать в распоряжение соответствующих уездных зем-
ских и городских общественных управлений на содержа-
ние милиции. Оклады содержания начальников милиции 
в 1917 г. сохранялись в размере, установленном на содер-
жание исправников, полицмейстеров и т. п. должностных 
лиц, в соответствии с законом от 23 октября 1916 г. (по ста-
рому стилю). 

Обязанности уездных исправников и  полицмейстеров 
по участию в деятельности уездных и городских комитетов, 
комиссий и присутствий возлагались на начальников уезд-
ной и городской милиции по принадлежности.

«Временное положение о милиции» установило, что мили-
ция является исполнительным органом государственной 
власти на  местах, состоящей в  непосредственном веде-
нии земских и городских общественных управлений. Уезды 
с уездными и безъуездными городами, посадами, местеч-
ками и селениями, находившимися в них, подлежали веде-
нию уездной милиции. 

Все губернские и некоторые более значительные города, 
посады и  местечки, в  которых ранее была установлена 
отдельная полиция, также имели свою отдельную милицию. 
Милицию составляли: начальник милиции, его помощники, 
участковые начальники милиций, их помощники, старшие 
милиционеры и милиционеры. Разделение уезда или города 
на участки, подведомственные уездным и городским участ-
ковым начальникам, предоставлялось уездным земским 
и городским управам.

Роль исторического события30 (17) апреля
1917 года

Постановление 
Временного 

правительства 
«Об учреждении 

милиции» и принятие 
«Временного положения 

о милиции»
Георгий Евгеньевич Львов — 
министр-председатель первого 

Временного правительства и министр 
внутренних дел

«Милиция охраняет общественную безопасность и порядок и защищает всех и каждого от всякого 
насилия, обид и самоуправства».
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Памятные события
В мае 1931 г. при Управлении рабоче-крестьянской мили-

ции Москвы был образован отряд регулирования уличного 
движения — ОРУД. В Тбилиси и Баку — дивизионы. Аналогич-
ные подразделения стали создаваться и в других городах; 
содержались они за счет средств исполкомов*.

 * История ГАИ / под ред. начальника Главного управления ГАИ 
МВД России генерал-лейтенанта милиции В. А. Федорова. — 
М.: издательство «Гуманитарий», Академия гуманитарных 
исследований, 1996. С. 73.

В связи с увеличением количества автотранспорта в СССР 
к началу 1930-х гг. возникла необходимость организации дви-
жения транспортных средств. Создание отряда регулирова-
ния уличного движения явилось важным шагом в решении 
проблемы безопасности дорожного движения.

Роль исторического событияМай
1931 года

Образование отряда 
регулирования уличного 

движения (ОРУД) при УРКМ 
Москвы

Леонид Давидович Вуль — начальник 
Московского уголовного розыска

Павел Петрович Бабкевич — начальник 
московской милиции

Создание отряда регулирования уличного 
движения явилось важным шагом в решении 

проблемы безопасности дорожного 
движения.

Окончил Гродненский кадетский корпус (1802). Участвовал в  войнах 
с Турцией, Швецией, Францией. В 1812 г. руководил Особенной канцелярией 
при военном министре, основной функцией которой была стратегическая 
разведка. Боролся со злоупотреблениями чиновников, ввел военную дисци-
плину и систему активного контроля в центральном аппарате МВД. Генерал-
губернатор Финляндии (1823–1831). Министр внутренних дел (1828–1831). 
С 1826 г. — сенатор. В 1848 г. назначен московским генерал-губернатором. 
Генерал от инфантерии (1829)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 17.

 ** Изменена дата рождения А. А. Закревского, который, согласно метрической 
книге Троицкой церкви г. Зубова за 1786 год, родился в декабре 1786 г. 
(Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 160. Оп. 1. Д. 14697. Л. 35 
об.). Информацию любезно предоставила научный сотрудник Центрального 
музея МВД России Алькинская Альфия Аминовна.

А. А. Закревский (1786–1865)**

1 мая
(19 апреля) 
1828 года

Арсений Андреевич 
Закревский — министр 

внутренних дел 
Российской империи 

с 1 мая (19 апреля) 
1828 г. по 1 декабря 

(19 ноября) 1831 г.
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Памятные события
Приказом комиссара внутренних дел Союза ССР от 3 мая 

1939 г. было принято положение и новый штат отдела кадров 
союзного Наркомата внутренних дел СССР.

Извлечение из рассекреченного приказа комиссара вну-
тренних дел Союза ССР № 00476 от 3 мая 1939 г. с объявле-
нием Положения и нового штата Отдела кадров НКВД СССР: 
«Ввести в действие с 1 мая 1939 года объявляемые в приложе-
нии Положение и штат Отдела кадров НКВД СССР…»*.

Из положения:
«1. Отдел кадров народного комиссариата внутренних дел 

Союза ССР возглавляется заместителем народного комисса-
риата внутренних дел СССР… 3. Отдел кадров НКВД руководит 
работой отдела кадров (командных отделов), всех управлений 
(отделов) НКВД СССР, проводит контроль за делом подбора, рас-
становки, выдвижения, проверки в процессе работы, изучения 
кадров и соблюдением организационно-штатной дисциплины 
путем обследования и проверки представляемых материалов… 
4. Личный состав Отдела кадров НКВД СССР несет обязанно-
сти и пользуется правами и льготами на равных основаниях 
с личным составом оперативно-чекистских управлений (отде-
лов) НКВД СССР…»**.

 * Документальные приложения. № 18. Приказ комиссара 
внутренних дел Союза ССР № 00476 от 3 мая 1939 г. 
с объявлением Положения и нового штата Отдела кадров 
НКВД СССР // Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 
1917–1960. Справочник. — М.: МФД, 1997. С. 234–235.

 ** Там же.

В соответствии с положением отдел кадров союзного 
НКВД осуществлял контроль за  подбором, расстанов-
кой и выдвижением, перемещением, увольнением личного 
состава оперативно-чекистских управлений центрального 
аппарата НКВД, за соблюдением организационно-штатной 
дисциплины и  изучением деловых и  моральных качеств 
кадров; руководил подготовкой кадров в учебных заведе-
ниях; решал вопросы правового положения и вел персональ-
ный и статистический учет личного состава. 

Инструкции, положения, организационно-штатные меро-
приятия, касающиеся кадровых вопросов, Главного управле-
ния, отделы наркомата внутренних дел должны были согла-
совывать с отделом кадров НКВД СССР*. 

Впервые начальник отдела кадров становится заместите-
лем народного комиссариата внутренних дел СССР. Согласно 
положению отдел кадров состоял из 19 отделений и инспек-
ции.

 * Халиуллина Л. Г. Летопись кадровых служб органов внутренних 
дел: «Личное дело». Исторический очерк / Под общ. ред. 
В. Ю. Попкова, Ф. К. Зиннурова. — М., 2004. С. 160.

Роль исторического события3 мая
1939 года

Приказом комиссара 
внутренних дел СССР 

утверждено положение 
и штат отдела кадров 

НКВД СССР
Лаврентий Павлович Берия — 

народный комиссар внутренних дел СССР

Старший майор 
государственной безопасности 

Сергей Никифорович Круглов — 
заместитель народного комиссара 
внутренних дел СССР по кадрам

«Отдел кадров НКВД руководит работой отдела кадров (командных отделов), 
всех управлений (отделов) НКВД СССР, проводит контроль за делом подбора, расстановки, 
выдвижения, проверки в процессе работы, изучения кадров и соблюдением организационно-

штатной дисциплины путем обследования и проверки представляемых материалов…»
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Памятные события
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 

1984 г. был принят дисциплинарный устав органов внутрен-
них дел.

Из дисциплинарного устава органов внутренних дел:
«1. Дисциплина лиц рядового и начальствующего состава 

в органах внутренних дел состоит в соблюдении порядка и пра-
вил, установленных законодательством Союза ССР, союзных 
и автономных республик, присягой, уставами, а также приказами 
Министра внутренних дел СССР.

Дисциплина в органах внутренних дел основывается на высо-
кой политической сознательности, коммунистической убежденно-
сти и глубоком понимании рядового и начальствующего состава 
своего служебного долга и личной ответственности за поручен-
ное дело»*.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. № 19. Ст. 342.

Данный устав впервые установил четкие требования к гра-
жданам, поступающим на службу в органы внутренних дел 
МВД СССР, а также нормы дозволенного поведения сотруд-
ников МВД СССР.

Дисциплинарный устав органов внутренних дел СССР 
от 3 мая 1984 г. предусматривал 11 мер дисциплинарных 
взысканий, из них 9 общих дисциплинарных взысканий и 2 
дисциплинарных взыскания, применяемых в учебных заве-
дениях МВД СССР (п. 14,18). К общим дисциплинарным взы-
сканиям относились: 1) замечание; 2) выговор; 3) строгий 
выговор; 4) арест с содержанием на гауптвахте до 10 суток; 
5) предупреждение о неполном служебном соответствии; 
6) снижение в должности; 7) снижение в специальном зва-
нии лиц младшего начальствующего состава на одну сте-
пень; 8) увольнение из органов внутренних дел; 9) лишение 
нагрудного знака.

Дисциплинарные взыскания применялись в зависимости 
от категории должности в органах внутренних дел. Для лиц 
среднего и старшего начальствующего состава применение 
дисциплинарного взыскания в форме увольнения из органов 
внутренних дел не предусматривалось. Срок ареста с содер-
жанием на гаупвахте (специальное помещение для содержа-
ния арестованных) лиц старшего начальствующего состава 
мог составлять до 5 суток.

Настоящему дисциплинарному взысканию могли под-
вергаться начальники управлений, отделов внутренних дел 
исполнительных комитетов Совета народных депутатов авто-
номных округов, районных городских, районных в городах 
и им равные начальники, начальники вышестоящих органов 
внутренних дел и их заместители, перечень которых опре-
делялся Министерством внутренних дел СССР, полковники 
милиции и полковники внутренней службы, женщины — лица 
рядового и начальствующего состава*.

 * Ванюшина И. Н. Система дисциплинарных взысканий в органах 
внутренних дел Российской Федерации // Правопорядок: 
история, теория, практика. 2015. № 1 (4). С. 149–150.

Роль исторического события3 мая
1984 года

Указ Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
«О дисциплинарном 

уставе органов 
внутренних дел»

Константин Устинович Черненко — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР
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и начальствующего состава.
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Памятные события
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 

1984 г. было принято Положение о товарищеских судах рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел.

Из положения:
«Задачи товарищеских судов рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и порядок их организации: 1. Това-
рищеские суды рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел являются выборными общественными органами 
и действуют на основании настоящего Положения. Они призваны 
охранять честь и достоинство звания рядового и начальствующего 
состава, оказывать активную помощь начальникам в воспитании 
личного состава в духе требований морального кодекса строителя 
коммунизма, строгого и точного соблюдения Конституции СССР, 
конституций союзных и автономных республик, советских зако-
нов, присяги, уставов и приказов, содействовать сплочению кол-
лективов, созданию в них обстановки нетерпимости к нарушите-
лям дисциплины.

2. Руководство товарищеским судом осуществляет начальник 
органа внутренних дел, в котором создан суд.

Начальник принимает меры по оказанию повседневной помощи 
товарищескому суду и созданию надлежащих условий для его 
работы, организует учебу состава товарищеского суда…»*.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. № 19. Ст. 343.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 
1984 г. была утверждена новая редакция Положения о това-
рищеских судах рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел. Изменения, вносимые данным доку-
ментом, можно разделить на: 1) изменения и дополнения, 
вызванные принятием Конституции СССР (1977 г.) и направ-
ленные на дальнейшее укрепление законности в деятель-
ности органов внутренних дел; 2) изменения и дополнения, 
направленные на  укрепление служебной дисциплины; 3) 
изменения и дополнения, направленные на усиление гаран-
тий конституционных прав сотрудников органов внутренних 
дел как граждан СССР; 4) изменения и дополнения, вызван-
ные изменением структуры органов внутренних дел, появле-
нием новых подразделений и должностей.

Отметим принципиальную особенность этого положения 
в отличие от идентичного правового акта 1971 г.: законода-
тель устанавливает норму, в соответствии с которой состав 
суда стал избираться открытым голосованием*.

 * Маюров Н. П. Теоретико-правовые основы товарищеских судов 
(судов чести) рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел в 40–80-е годы ХХ столетия // «Черные дыры» 
в российском законодательстве. Юридический журнал. 2006. 
№ 1. С. 428–436.

Роль исторического события3 мая
1984 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 
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Константин Устинович Черненко — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

Памятные события
4 мая (23 апреля) 1733 г. императрица Анна Иоанновна 

наложила Высочайшую резолюцию на доклад Полицмейстер-
ской канцелярии «Об учреждении полиции в городах»

«… Ныне же где таковым Полициям надлежит быть, при сем 
приобщается реест. И ежели Ваше Императорское Величество 
соизволите в тех Губерниях и тех провинциальных городах быть 
Полициям, то надлежит ко управлениям Полицейским опреде-
лить из имеющихся в тех Губерниях гарнизонов, в Полицмей-
стеры, в Губернских из Капитанов, а в провинциальных из пору-
чиков, по одному человеку к тому достойных…»*.

Принятый документ являлся правовой основой для даль-
нейшего строительства регулярных полицейских органов 
в масштабе Российской империи. Согласно этому законо-
дательному акту, полиция создавалась в губернских и дру-
гих крупных городах страны. Полицейские органы в перифе-
рийных городах назывались полицмейстерскими конторами 
и находились в подчинении Главной полицмейстерской кан-
целярии. Именно на основании этого законодательного акта 
в 23 городах Российской империи были учреждены полицмей-
стерские конторы во главе с полицмейстерами.

Роль исторического события4 мая
(23 апреля) 
1733 года
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Памятные события
В 1708 г. указом Петра Великого учреждена Сибирская 

губерния. В нее вошли города Березов и Сургут. На карте 
появляются Обдорск, Тобольск, Тюмень. Промежуточными 
пунктами на пути между Тобольском и Березовым стано-
вятся два яма (поселения ямщиков) — Демьянский и Сама-
ровский.

Спустя некоторое время (до  1734  г.) была учреждена 
Тобольская полицмейстерская контора, которая исполняла 
административно-полицейские функции: занималась обна-
родованием указов и распоряжений центральной и местной 
властей, вела учет движения населения, приводила в испол-
нение приговоры гражданского, уголовного суда, охраняла 
общественный порядок, взыскивала недоимки с населения, 
осуществляла надзор за санитарным состоянием города, 
путями сообщения, тюремными помещениями. Упразднена 
в 1782 г. после организации управы благочиния. Тобольская 
управа благочиния выполняла функции ликвидированной 
полицмейстерской конторы и упразднена в 1798 г.*

 * ГБУТО ГАТ. Ф. 661. Д. 771.

13 марта 1733 г. Главная полицмейстерская канцелярия 
обратилась к императрице Анне Иоанновне с предложением 
создать полицейские учреждения в 23 городах: 10 губернских, 
11 провинциальных и 2 уездных. 23 апреля 1733 г. импера-
трица наложила резолюцию на указанный доклад*.

Тем  самым было положено начало планомерной дея-
тельности полицейских органов на территориях, входящих 
в состав Сибирской губернии, включающей современную 
Тюменскую область. Именно с этих событий можно говорить 
о формировании полиции на данных территориях. 

Основной административной единицей с XVII в. был раз-
ряд, который делился на города с уездами. Одним из таких 
разрядов был Тобольский разряд, куда входили все уезды 
Сибири, в том числе Березовский и Сургутский. 

Среди других городов Сибири появляются полицейские 
конторы в Томске (1604), Красноярске (1628), Иркутске (1661), 
Омске (1716), Барнауле (1730).

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 9. № 3708.

Роль исторического события4 мая
(23 апреля) 
1733 года

Создание первых органов 
полиции на территории 

Сибирской губернии
Императрица Анна Иоанновна

Следует отметить, что вместе со штатными полицейскими 
работниками к несению полицейских повинностей привлека-
лись сотские, пятидесятские, десятские, ночные караульщики, 
которые назначались от городских домовладельцев.

Согласно этому документу, территория Российской импе-
рии разделялась на определенное число губерний или намест-
ничеств. Губернии разбивались на уезды с населением от 20 
до 30 тыс. жителей. Руководство группой губерний возла-
галось на государева наместника — генерал-губернатора, 
а отдельной губернией — на губернатора, правителя намест-
ничества.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. T. 9. № 6378.

4 мая
(23 апреля) 
1733 года

Высочайшая резолюция 
на доклад Полицмейстерской 

канцелярии 
«Об учреждении полиции 

в городах»
Императрица Анна Иоанновна

«…надлежит ко управлениям Полицейским определить из имеющихся в тех Губерниях 
гарнизонов… по одному человеку к тому достойных…»
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Памятные события
22 апреля 1802 г. во Владимирское губернское правление 

поступил из Правительствующего сената документ, в кото-
ром сообщалось: «…По указу его императорского величества 
Правительствующий Сенат приказали: в губернском городе Вла-
димире быть городничим Алексею Ермолину, о чем ему объ-
явить указ…»*.

Данному назначению на должность предшествовало при-
нятие «Клятвенного обещания», которое Алексей Ермолин 
собственноручно подписал в Санкт-Петербурге. Затем ему 
дали команду покинуть Санкт-Петербург и выехать к месту 
службы в город Владимир.

 * Владимирская милиция. Прошлое и современность: 1802–
2002 гг. — Владимир, 2002. С. 25.

В соответствии с принятым в 1782 г. «Уставом благочи-
ния, или полицейским» Екатерина II, подписавшая этот доку-
мент, рассматривала полицию в узком и широком смысле. 
Во-первых, под полицией следовало понимать порядок в госу-
дарстве вообще. Во-вторых, ведомству полиции принадле-
жит все, что «служит к сохранению благочиния в обществе» 
(под благочинием понималось поддержание порядка и без-
опасности). Устав определял структуру полицейских органов 
и их штат. Главой полицейских органов признавался город-
ничий, при нем состояли два пристава — уголовных и гра-
жданских дел.

В преддверии реформы государственного управления, 
которая началась в сентябре 1802 г., владимирская полиция 
строилась в соответствии с «Уставом благочиния…».

Роль исторического события4 мая
(22 апреля) 
1802 года

Назначение владимирского 
городничего Алексея 

Ермолина
Майор Алексей Ермолин — 

городничий губернского города 
Владимира

Памятные события
21 апреля (по старому стилю) 1903 г. император утвердил 

мнение Государственного совета «Об устройстве полицейских 
команд в городах Туркестанского края»*. Высшее управление 
в Туркестане находилось в ведении военного министерства. 
Указанное мнение Государственного совета было сформули-
ровано на основе представления военного министра.

Численность полицейских команд для каждого города 
определялась, исходя из указанного расчета, военным мини-
стром по представлению туркестанского генерал-губернатора 
при наличии заключения местных городских дум или заме-
нявших их учреждений. 

Расходы по содержанию полицейских команд возлагались 
полностью на средства городов, которые обязывались обес-
печивать городовых помещениями с отоплением и освеще-
нием, а также вооружением. Запрещалось использование 
городовых для исполнения поручений, «не соответствующих 
прямому их назначению охранять общественный порядок и без-
опасность»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. 1. № 22816.

В соответствии с данным правовым актом устанавлива-
лись следующие правила образования полицейских команд 
в городах Туркестанского края: в русских частях городов Сыр-
Дарьинской и Самаркандской областей (за исключением 
города Нового Маргелана), в которых число жителей состав-
ляло до 2 тыс. человек, полагалось не более пяти городовых. 
В населенных пунктах с более многочисленным населением 
количество полиции определялось из расчета — один горо-
довой на каждые 500 человек населения. Один из каждых 
пяти городовых являлся старшим, остальные — младшими. 
Генерал-губернатору предоставлялось в указанных городах 
в составе полицейской команды учреждать должности кон-
ных городовых.

Роль исторического события4 мая
(21 апреля) 
1903 года

Установлены правила 
об устройстве 

полицейских команд 
в Туркестанском крае

Император Николай II

Генерал от инфантерии 
Алексей Николаевич Куропаткин — 

военный министр Российской империи
Один из каждых пяти городовых являлся 

старшим, остальные — младшими.
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Памятные события

Памятные события

Принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 16 декабря 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами, укло-
няющимися от общественно полезного труда и ведущими 
антиобщественный паразитический образ жизни».

Выдержка из указа: «1. Установить, что совершеннолетние, 
трудоспособные граждане, не желающие выполнять важней-
шую конституционную обязанность — честно трудиться по своим 
способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда, 
извлекающие нетрудовые доходы от эксплуатации земельных 
участков, автомашин, жилой площади или совершающие иные 
антиобщественные поступки, позволяющие им вести паразити-
ческий образ жизни…

3. Выявление лиц, ведущих антиобщественный паразитический 
образ жизни, и проверка всех относящихся к этому обстоятельств 
производятся органами милиции и прокуратуры по имеющимся 
у них материалам, по инициативе государственных и обществен-
ных организаций и заявлениям граждан. По окончании проверки 
органов материал с санкциями прокурора направляется в район-
ный (городской) народный суд или на рассмотрение коллектива 
трудящихся…»*.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 18. Ст. 273; 
Ведомости Верховного совета РСФСР. 1961. № 48. Ст. 679 
«Закон РСФСР «Об утверждении Указа Президиума 
Верховного совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими 
антиобщественный паразитический образ жизни»».

24 апреля 1784 г. Екатерина II утвердила штат Таврической 
области, в соответствии с которым было создано област-
ное правление. В состав правления входили органы адми-
нистративно-полицейской власти: палата уголовных дел, 
палата гражданских дел, совестный суд, верхний земский 
суд, областной магистрат, верхняя расправа, приказ обще-
ственного призрения. 

Мощным средством в борьбе с тунеядством служит зако-
нодательство союзных республик, специально направленное 
на «усиление борьбы с антиобщественными, паразитическими 
элементами… до полного искоренения этого позорного явления 
в нашем обществе, создавая вокруг таких лиц обстановку нетер-
пимости и всеобщего осуждения»*.

Значительная роль в исполнении указа отводилась орга-
нам советской милиции.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 18. Ст. 273.

Задача обеспечения безопасности южных границ Рос-
сии и освоение вновь приобретенных земель была поручена 
императрицей Г. А. Потемкину. В конце 1782 г., оценивая пре-
имущества присоединения Крыма к России, он изложил свое 
мнение в письме Екатерине II: «Крым положением своим разры-
вает наши границы… Вы обязаны возвысить славу России… При-
обретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только 

Роль исторического события

Роль исторического события

4 мая
1961 года

5 мая
(24 апреля) 
1784 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР «Об усилении 
борьбы с лицами, 
уклоняющимися 

от общественно 
полезного труда…»
Николай Николаевич Органов — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР

«Выявление лиц, ведущих 
антиобщественный паразитический образ 

жизни, и проверка всех относящихся к этому 
обстоятельств производятся органами 
милиции и прокуратуры по имеющимся 

у них материалам, по инициативе 
государственных и общественных 

организаций и заявлениям граждан. 
По окончании проверки органов материал 

с санкциями прокурора направляется 
в районный (городской) народный суд…»
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В уездных городах вводились нижний земский суд, нижняя 
земская расправа, городовые магистраты, а также должно-
сти городничих 8-го класса*.

Первым уездным городом в Крыму был назначен Левко-
поль (Старый Крым), куда и была определена первая вакан-
сия городничего, которую принял капитан Алексей Дмитрие-
вич Воронцов**.

Функции и  обязанности городничих, полицмейстеров 
и городской полиции определялись «Уставом благочиния, 
или полицейским». Согласно уставу городничие должны были 
возглавлять управы благочиния, но фактически в уездных 
городах Крыма их не было***.

 * ГАРК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 37. Л. 6.
 ** ГАРК. Ф. 27. Оп. 3. Д. 1463.
 *** ГАРК. Ф. 27. Оп. 3. Д. 1579.

покой доставит». 19 апреля 1783 г. Екатериной II подписан 
манифест «О принятии полуострова Крыма, острова Тамана 
и всей Кубанской стороны под Российскую державу», по кото-
рому крымским жителям обещано «свято и непоколебимо… 
содержать их наравне с природными нашими подданными, охра-
нять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру…». 

В феврале 1784 г. Таврическая область была разделена 
на восемь уездов, шесть из которых входили в состав Крыма: 
Симферопольский, Феодосийский (Левкопольский), Евпато-
рийский, Перекопский, Днепровский и Фанагорийский.

5 мая
(24 апреля) 
1784 года

Введение должностей 
городничих в городах 
Таврической области

Императрица Екатерина II

Капитан Алексей Дмитриевич 
Воронцов — городничий уездного города 

Левкополь (Старый Крым)

Памятные события
Одним из важнейших направлений улучшения качества 

личного состава орловской милиции стала организация про-
фессионального обучения и служебной подготовки*. 5 мая 
1921 г. в соответствии с постановлением Орловского губерн-
ского исполкома от 8 февраля 1921 г. губернское управле-
ние милиции приступает к организации курсов по подготовке 
командного состава при инспекторском отделении губерн-
ской милиции и школ старших и волостных милиционеров 
при всех управлениях милиции Орловской губернии.

15  мая 1921  г. состоялся первый набор слушателей 
в составе 36 человек. Каждый курсант, зачисленный на курсы, 
давал письменное обязательство прослужить после оконча-
ния курсов в милиции не менее одного года. В конце обучения 

Несмотря на трудности, в годы иностранной интервенции 
и Гражданской войны большое внимание уделялось общеоб-
разовательной и специальной подготовке работников мили-
ции. Различные школы и курсы открывались и работали 
как в центре, так и на местах.

Программы курсов предусматривали изучение общих 
инструкций милиции, криминологии, основ расследования 
преступлений, судоустройства и судопроизводства, совет-
ского законодательства, дактилоскопии.

С введением в милиции обязательного военного обучения 
на курсах изучалась тактика ведения уличных боев в городах 
и селениях, владение огнестрельным и холодным оружием. 
Много места в  программе отводилось изучению задач 

Роль исторического события5 мая
1921 года

Открытие в Орле 
милицейских курсов 

по подготовке 
командного состава

Е. М. Гарновский — 
первый начальник орловской губернской 

милиции

«Крым положением своим разрывает наши границы… Вы обязаны возвысить славу России… 
Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит».
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Выдержка из указа:
«Допустить применение смертной казни — расстрела: за хище-

ние государственного или общественного имущества в особо круп-
ных размерах, за изготовление с целью сбыта или сбыт поддель-
ных денег и ценных бумаг, совершенные в виде промысла, а также 
в отношении особо опасных рецидивистов и лиц, осужденных 
за тяжкие преступления, терроризирующих в местах лишения 
свободы вставших на путь исправления заключенных или совер-
шающих нападения на администрацию, или организующих с этой 
целью преступные группировки, или активно участвующих в таких 
группировках… В связи с этим изложить статью 22 Основ уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных республик в следую-
щей редакции: «В виде исключительной меры наказания, впредь 
до ее полной отмены, допускается применение смертной казни — 
расстрела — за измену Родине, шпионаж, диверсию, террористи-
ческий акт, бандитизм…»*.

 * ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 77. Д. 149. Л. 1.

Задачу сокращения и ликвидации преступности в Совет-
ском государстве в данный период планировалось решить, 
с одной стороны, смягчением уголовной ответственности 
и постепенной заменой мер уголовного наказания мерами 
общественного воздействия по отношению к лицам, не пред-
ставляющим большой общественной опасности и совершив-
шим незначительные преступления, а с другой — усилением 
уголовной ответственности по отношению к особо опасным 
рецидивистам и лицам, совершающим тяжкие преступления.

Роль исторического события5 мая
1961 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 

СССР «Об усилении 
борьбы с особо опасными 

преступлениями»
Леонид Ильич Брежнев — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

«В виде исключительной меры наказания, 
впредь до ее полной отмены,

допускается применение смертной казни — 
расстрела…».

курсанты допускались к сдаче экзаменов комиссии, предсе-
дателем которой являлся начальник губернской милиции, 
а в ее состав входили преподаватели изучаемых дисциплин, 
партийные и советские руководители губернии.

 * Булыжкин А. В. Организационно-правовые основы становления 
и развития милиции Орловской губернии, 1917–1928 гг.: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.01. — М., 2001. С. 16.

органов милиции, правовых документов, также проводи-
лись занятия по физической культуре, санитарии, гигиене, 
оказанию первой медицинской помощи. Школы и курсы 
организовывались в основном при губернских управле-
ниях милиции.

Выпускники, успешно прошедшие испытания, получали 
аттестаты, дающие право на занятие командных должностей 
в районной милиции.

Различные школы и курсы открывались и работали как в центре, так и на местах. 
Программы курсов предусматривали изучение общих инструкций милиции, криминологии, основ 

расследования преступлений, судоустройства и судопроизводства, советского законодательства, 
дактилоскопии.
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24 апреля 1863 г. министр внутренних дел препроводил 

на рассмотрение Нижегородского губернского правления пред-
писание о содержании двенадцати полицейских управлений. 
Нижегородский военный губернатор предложил губернскому 
правлению «определить и остальные условия, какие к немед-
ленному приведению в исполнение новых правил на практике 
представляются необходимыми, за исключением назначения лиц 
в состав полиции, избрание коих начальник губернии предоста-
вил личному своему усмотрению»*. 11 июня губернское прав-
ление определило состав чинов и размер необходимых сумм 
на содержание каждого полицейского управления, управления, 
включая становых, учтя изменения их границ.

 * Беляков А. В., Галай Ю. Г., Лушин А. Н. Нижегородская полиция 
в период Российской империи: монография. — Н. Новгород: 
Нижегородская академия МВД России, 2017. С. 242.

Опыт проведения в жизнь общих принципов реформиро-
вания полиции лег в основу утвержденных Александром II 
22 декабря 1862 г. «Временных правил об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых». В соответствии с ним в Нижегородской губернии 
городская и сельская полиция объединялись в одну общую 
уездную полицию. Уездная полиция состояла из полицей-
ского управления, возглавляемого исправником, его помощ-
ника и  общего присутствия с  временными отделениями. 
Уездный исправник рассматривался как  непосредствен-
ный представитель губернатора в уезде. Кроме организа-
ции борьбы с преступностью на него возлагалось множе-
ство административных функций. Однако это объединение 
не распространялось на губернские центры, поэтому в Ниж-
нем Новгороде были открыты городское и уездное полицей-
ские управления, а в уездах — одни уездные.

Роль исторического события6 мая
(24 апреля) 
1863 года

Предписание 
о содержании двенадцати 
полицейских управлений 
Нижегородской губернии

Петр Александрович Валуев — 
министр внутренних дел

Памятные события
Старший лейтенант милиции В. И. Бузин, начальник Сева-

стопольского городского отдела милиции в 1937–1942 гг., 
родился 3 марта 1902 г. в Евпатории. В 1918 г. добровольно 
вступил в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. При-
нимал участие в боях на Южном фронте. В 1921 г. поступил 
на службу в рабоче-крестьянскую милицию помощником 
начальника Евпаторийского управления окружной милиции. 
До 1934 г. проходил службу на разных должностях в Евпато-
рии, Ак-Мечети, Керчи, Джанкое. С 1934 по 1936 г. — слуша-
тель Центральной высшей школы рабоче-крестьянской мили-
ции в г. Москве. 

По окончании учебы назначен начальником отдела вне-
шней службы Управления рабоче-крестьянской милиции 
Крыма. В 1937 г. В. И. Бузин назначен начальником Севасто-
польского городского отдела рабоче-крестьянской милиции 
УРКМ Крыма.

Орденами награждал в 1937 г. ЦИК СССР. Такое постановле-
ние о награждении орденами работников милиции СССР было 

22  июня 1941  г. в  3:17 зенитная артиллерия батарей 
и кораблей Черноморского флота открыла огонь по немец-
ким самолетам. Уходя из-под огня зениток, фашисты сбро-
сили противокорабельные магнитные мины на город. 

Утром 22 июня 1941 г. приказом начальника Севастополь-
ского ГОМ капитана милиции В. И. Бузина личный состав 
гарнизона милиции был переведен на казарменное положе-
ние — за сутки до опубликования в газете «Правда» указа 
об объявлении военного положения в некоторых местно-
стях СССР.

Под руководством начальника ГОМ в Севастополе была 
организована работа милиции в условиях войны. Помимо 
основных функций — охраны общественной безопасности 
и противодействия преступности — милиция города осуще-
ствляла мобилизацию жителей на  строительство оборо-
нительных укреплений, организацию эвакуации граждан 
и  грузов, охрану объектов и  ценностей при  авианалетах 
и артобстрелах, оказывала помощь пострадавшим. Были 

Роль исторического события6 мая
1974 года

Именем старшего 
лейтенанта милиции 

В. И. Бузина назван 
сквер в Ленинском 

районе Севастополя
Старший лейтенант милиции 
Василий Иванович Бузин — 

начальник Севастопольского городского 
отдела милиции в 1937–1942 гг.
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издано в 1937 г. НКВД Крымской АССР представлял к награ-
ждению начальника Севастопольского ГОМ старшего лейте-
нанта милиции В. И. Бузина орденом «Знак Почета».

Орден «Знак Почета» № 5366 был обнаружен во вскры-
той воронке 11 июня 2009 г. при проведении строительных 
работ на мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». 
По номеру ордена в Центральном архиве МО РФ был установ-
лен награжденный — капитан милиции В. И. Бузин, начальник 
Севастопольского горотдела милиции в период героической 
обороны Севастополя 1941–1942 гг.

Решением Севастопольского городского Совета депутатов 
трудящихся от 6 мая 1974 г. № 286 именем В. И. Бузина назван 
сквер в Ленинском районе Севастополя.

22 сентября 1943  г. началось форсирование Днепра 
и наступление 13-й армии по всему фронту. Через два дня 2-й 
батальон 151-го стрелкового полка после тридцатикиломе-
трового марша вышел к реке Днепр. Старшине Шурпенко был 
дан приказ наводить переправу. Он проявил исключитель-
ный личный героизм и мужество в приготовлении простей-
ших переправочных средств. Находился все время на реке 
в опасных для жизни условиях из-за постоянных налетов вра-
жеской авиации.

Д. В. Шурпенко погиб 5 октября 1943 г. в междуречье Дне-
пра и Припяти около деревни Чернобыль во время ожесто-
ченных боев с немецкой танковой дивизией.

ужесточены паспортный режим и контроль за передвиже-
нием населения, сформированы бригады для обезврежива-
ния неразорвавшихся бомб и снарядов.

Операциями по ликвидации диверсионных групп и пара-
шютных десантов противника капитан милиции В. И. Бузин 
руководил лично. 30 июня 1942 г. начальник севастополь-
ского ГОМ капитан милиции В. И. Бузин получил последний 
приказ Городского комитета обороны — обеспечить эва-
куацию секретных документов и ценных грузов. Приказ он 
выполнил, возможность эвакуироваться самому — отверг. 
Василий Иванович остался на последнем рубеже обороны 
Севастополя как рядовой боец одного из сводных отрядов. 
В июле 1942 г. героически погиб на 35-й береговой батарее — 
последнем рубеже обороны Севастополя*.

Такие советские милиционеры, как старший лейтенант 
милиции В. И. Бузин, павшие в боях за Родину, являются 
настоящим примером для всех сотрудников органов вну-
тренних дел современной России.

 * Фонд культурного центра УМВД России по г. Севастополю.

Церемония, приуроченная к  празднованию 70-летия 
Победы, прошла у здания отдела МВД России по Тверскому 
району по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 28. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. Дмитрию Васильевичу Шурпенко присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден медалью «За отвагу» 
(июль 1941 г.) и орденом Ленина (1943 г.). 

Надпись на мемориальной доске: «Дмитрий Васильевич 
Шурпенко работал в этом здании с 1940 по 1943 г. Герои-
чески погиб в бою 5 октября 1943 г. в междуречье Днепра 
и Припяти»*.

 * Киселев В. С. Герой битвы на Днепре // Еженедельная газета 
ГУ МВД России по г. Москве «Петровка, 38». № 17 от 3–10 мая 
2012.

Роль исторического события6 мая
2015 года

Открытие мемориальной 
доски Герою Советского 

Союза старшине милиции 
Дмитрию Васильевичу 
Шурпенко — бывшему 

милиционеру 9‑го 
отделения милиции 

Москвы

В июле 1942 г. В. И. Бузин героически погиб 
на 35-й береговой батарее — последнем 

рубеже обороны Севастополя.
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29 марта 1886 г. калужскому губернатору К. Н. Жукову 

была представлена докладная записка артиллерии штабс-
капитана Е. И. Трояновского: «Желая занять вакантное место… 
Полицмейстера, представляю при этом копию с послужного 
моего списка, покорнейше прошу распоряжения Вашего Пре-
восходительства об определении на упомянутую должность». 
25 апреля 1886 г. последовало распоряжение губернатора: 
«Калужскому Губернскому Правлению. Назначить сего числа 
находящегося в отпуску без содержания впредь до перечисле-
ния в запас армии Артиллерии штабс-капитана Трояновского, 
согласно его ходатайству, исправляющим должность Калуж-
ского полицмейстера»*.

Евгений Иванович Трояновский родился 27 апреля (10 мая) 
1854 г. и происходил из дворян Смоленской губернии. 1 сен-
тября 1874 г. Е. И. Трояновский начал службу в качестве 
юнкера 2-го военного Константиновского училища, которое 
окончил портупей-юнкером 18 мая 1876 г. В марте 1876 г. 
Трояновский был уже командиром дивизиона артиллерий-
ской бригады, в конце 1877 г. его производят в подпоручики, 
на следующий год — уже в поручики, после чего утверждают 
в должности бригадного адъютанта 2-й запасной артилле-
рийской бригады. 15 мая 1883 г. Трояновский получает зва-
ние штабс-капитана и полгода командует 40-м дивизион-
ным летучим артиллерийским парком Московского военного 
округа**.

Состояние здоровья не позволило Трояновскому продол-
жить военную карьеру, зато Калуга на 26 лет получила блю-
стителя порядка, которому жители города впоследствии ска-
жут: «Мирной общественной жизнью город всецело обязан Вам, 
Вашей энергии и распорядительности».

 * ГАКО. Ф. 62 (Калужское губернское правление). Оп. 31. Д. 410. 
Л. 1–2.

 ** ГАКО. Ф. 62. Оп. 32. Д. 1017. Л. 2–33 об.

Е. И.  Трояновский  — калужский полицмейстер с  1886 
по 1912 гг., занимался не только организацией охраны обще-
ственного порядка и борьбой с преступностью. Будучи только 
назначенным на должность, еще достаточно молодой полиц-
мейстер сразу же стал членом Общества помощи бедным, 
где особенно активно проявил себя при организации столо-
вой для неимущих.

В декабре 1894 г. он стал членом правления попечитель-
ства работного дома, открытого в Калуге, и много сделал 
для  его процветания. Очень многое сделал Трояновский 
для украшения Калуги. Благодаря стараниям Трояновского 
городской управой принимались меры к изысканию денег 
на приобретение вооружения и обмундирования для поли-
цейских чинов.

Трояновский за большие заслуги перед Отечеством был 
награжден орденами Святого Станислава II и III степени, Свя-
той Анны II и III степени и Святого Владимира IV степени.

Трояновский выработал особую школу руководства 
подчиненными, воспитывал в них чувство долга, высокие 
нравственные качества и сознательное отношение к делу. 
За четверть века службы Евгения Ивановича в должности 
полицмейстера не было ни с представителями городского 
общественного управления и  ни  с  кем-либо из  граждан 
г. Калуги никаких инцидентов на почве личных столкновений, 
а по службе все требования всегда предъявлялись в строгих 
рамках закона, что и было причиной дружелюбного отноше-
ния к полиции со стороны жителей Калуги. Верным показате-
лем этого успеха было то, что калужская полиция имела среди 
обывателей больше доброжелателей, чем врагов.

Роль исторического события7 мая
(25 апреля) 
1886 года

Евгений Иванович 
Трояновский 

назначен калужским 
полицмейстером

Жители города впоследствии скажут: 
«Мирной общественной жизнью город 

всецело обязан Вам, Вашей энергии 
и распорядительности».
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Извлечение из постановления:
«1. В целях обеспечения опытным личным составом органов 

милиции и уголовного розыска установить для работников этих 
органов, указанных в ст. 2, три периодические прибавки к зара-
ботной плате за выслугу лет в следующем размере: за три года 
непрерывной службы в милиции — десять процентов, за шесть 
лет — двадцать процентов и за девять лет — тридцать процен-
тов основного оклада по данной должности. 2. Настоящее поста-
новление распространяется на младших милиционеров, аген-
тов уголовного розыска, младший и средний начальствующий 
состав милиции (наружной, ведомственной и уголовного розы-
ска), за исключением тех лиц из указанных групп, которые полу-
чают высшую ставку тарифа ответственных работников по дан-
ной местности»*.

Выплата периодической прибавки производилась вместе 
с выдачей жалованья, при этом общая выдаваемая сумма 
не должна была превышать высшую ставку. Порядок при-
менения постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 7 мая 1928 г. 
был определен циркуляром НКВД РСФСР № 212 от 21 июля 
1928 г.**

 * СУ РСФСР. 1928. № 51. Ст. 386.
  ** Бюллетень НКВД РСФСР. 1928. № 20. Ст. 212.

Для обеспечения органов милиции и уголовного розыска 
опытным личным составом Президиум ВЦИК решил уста-
новить для этих работников три периодические прибавки 
к заработной плате за выслугу лет. Эти прибавки устанав-
ливались в следующем размере: за три года непрерывной 
работы в милиции — 10 %, за шесть лет — 20 % и за девять 
лет — 30 % основного оклада по должности. Данные перио-
дические прибавки распространялись с 1 января 1929 г. 
на младших милиционеров, агентов уголовного розыска, 
младший и средний начсостав*.

В результате этих мер уже в 1928 г. зарплата работни-
ков милиции РСФСР в среднем увеличилась на 17,1 %. ВЦИК 
и  СНК РСФСР распространили на  работников милиции 
льготы в области народного образования, предусмотренные 
для военнослужащих. Местным Советам и их исполкомам 
было предложено снизить для работников милиции квартир-
ную плату, ежегодно выделять средства на строительство 
жилых домов и общежитий.

В условиях хронической нехватки кадров в различных 
звеньях государственного аппарата, в том числе и милиции, 
шел поиск решения этой проблемы. Именно в этом ключе 
следует рассматривать начавшееся в 1920-е гг. выдвиже-
ние рабочих и крестьян из сферы производства на работу 
в государственные органы, получившее название выдви-
женчества. Применительно к милиции эта мера не получила 
большого распространения. Тем не менее выдвиженчество 
повлияло на социальный состав кадров милиции. Например, 
в московской милиции в 1926 г. выходцы из рабочих состав-
ляли 27,5 %, а выходцы из крестьян — 53,6 %, в Ленинграде 
соответственно — 29,6 % и 63,3 %**.

 * Прибавки к зарплате для работников милиции и угро // 
Административный вестник. 1928 г. № 6. С. 67.

 ** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История 
советской милиции: монография / под ред. д. ю. н., проф. 
Р. С. Мулукаева. — М.: Академия управления МВД России, 2015. 
С. 61.

Роль исторического события7 мая
1928 года

Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР 
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периодических 

прибавок к заработной 
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уголовного розыска»
Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК РСФСР

Александр Петрович Смирнов — 
заместитель Председателя СНК РСФСР Прибавки устанавливались в следующем 

размере: за три года непрерывной работы 
в милиции — 10 %, за шесть лет — 20 % 

и за девять лет — 30 % основного оклада 
по должности. Прибавки распространялись 
с 1 января 1929 г. на младших милиционеров, 

агентов уголовного розыска, младший 
и средний начсостав.
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Центр создан в целях объединения усилий Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Государственного 
таможенного комитета Российской Федерации, Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, Федераль-
ной пограничной службы Российской Федерации по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, прекурсоров. 
Подчинен Управлению по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков МВД России. В состав центра вошли отделы: сбора 
и анализа межведомственной информации, организации рас-
крытия международных преступлений, проведения специаль-
ных операций*.

 * О создании Центра межведомственного взаимодействия 
в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков при МВД 
России (на правах Управления): Приказ МВД России от 7 мая 
1998 г. № 284, ГТК России № 328, ФСБ России № 204, ФПС 
России № 217 от 7 марта1998 г.

Федеральные органы исполнительной власти, командиро-
вавшие в центр своих сотрудников и военнослужащих, дол-
жны были обеспечить их подготовку и переподготовку с уче-
том цели прикомандирования.

Основные задачи центра: информационно-аналитическое 
и организационно-методическое обеспечение мероприятий 
по выявлению и разоблачению наиболее опасных преступ-
ных групп, действующих на международных каналах неза-
конного оборота наркотиков; координация деятельности тер-
риториальных органов и оперативных подразделений МВД 
России, ГТК России, ФСБ России и ФПС России при проведе-
нии совместных мероприятий по пресечению незаконного 
оборота наркотиков; методическое руководство и оказание 
практической помощи региональным отделам (отделениям) 
межведомственного взаимодействия в сфере пресечения 
незаконного оборота наркотиков.

Роль исторического события7 мая
1998 года

Создан Центр 
межведомственного 

взаимодействия в сфере 
пресечения незаконного 

оборота наркотиков 
при МВД России 

(на правах Управления)
Генерал-полковник 

Сергей Вадимович Степашин — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

Центр межведомственного взаимодействия подчинен Управлению 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России. В состав центра вошли отделы: 

сбора и анализа межведомственной информации, организации раскрытия международных 
преступлений, проведения специальных операций.

7  мая 2015  г. в  Саратове состоялась торжественная 
церемония вручения знамени областного главка МВД Рос-
сии. Статс-секретарь, заместитель министра внутренних 
дел Российской Федерации Игорь Зубов зачитал текст гра-
моты Президента Российской Федерации и вручил новое 
знамя начальнику ГУ МВД России по Саратовской области 

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 

7 мая
2015 года

Памятные события Роль исторического события
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28 апреля 1797 г. Именным указом императора Павла I 

по представлению управляющего Новгородской губернией 
в г. Новгороде введены «для исправления полицейских дел 
по  гражданской части» должности полицмейстера с  годо-
вым окладом 300 рублей и  двух помощников с  годовым 
окладом 200 рублей каждому, а также выделены суммы 

В 1797 г. в царствование Павла I управы благочиния были 
ликвидированы, но это не означало, что новый император 
ослабил внимание к деятельности полиции, скорее наобо-
рот. Его указами в Санкт-Петербург и Москву были назначены 
военные губернаторы, а в губернские города, включая и Нов-
город, — военные коменданты, которым подчинили полицию. 

Роль исторического события9 мая
(28 апреля) 
1797 года

Обретение знамени послужит упрочению славных традиций службы, повышению 
профессионализма и авторитета сотрудников саратовского гарнизона полиции, укреплению 

доверия к ним со стороны граждан. «Так пусть же врученное знамя и впредь послужит 
напоминанием личному составу о необходимости честно и добросовестно выполнять служебные 

обязанности, способствовать формированию высокого морального духа и преданности делу».

генерал-лейтенанту полиции Сергею Аренину. В мероприятии 
приняли участие представители областной администрации, 
ветераны Великой Отечественной войны и органов внутрен-
них дел, труженики тыла. Замминистра выразил уверенность 
в том, что обретение знамени послужит упрочению славных 
традиций службы, повышению профессионализма и автори-
тета сотрудников саратовского гарнизона полиции, укрепле-
нию доверия к ним со стороны граждан. «Так пусть же вручен-
ное знамя и впредь послужит напоминанием личному составу 
о необходимости честно и добросовестно выполнять служеб-
ные обязанности, способствовать формированию высокого 
морального духа и преданности делу», — добавил заместитель 
главы МВД России. В свою очередь, Сергей Аренин заверил, 
что знамя будет напоминать каждому сотруднику о высоком 
предназначении — стоять на страже закона и служить народу.

Также в ходе мероприятия состоялось открытие памят-
ника капитану милиции Дмитрию Воротынову, погибшему 
в 2000 г. в Чеченской Республике при исполнении служеб-
ных обязанностей.

символами и реликвиями. Знамя вручается от имени Прези-
дента Российской Федерации в торжественной обстановке. 
Накануне дня, назначенного для вручения знамени, прово-
дится церемония прибивки полотнища знамени к древку 
в порядке, установленном министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации по согласованию с Геральдическим сове-
том при Президенте Российской Федерации.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести органов внутренних дел. Они напо-
минают личному составу о героических традициях и верно-
сти священному долгу служить Отечеству и своему народу 
в соответствии с присягой. 

Знамя как символ широко используется при проведении 
различных служебных ритуалов (приведение к присяге; тор-
жественные мероприятия, посвященные государственным 
и ведомственным праздникам, и т. д.)

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

7 мая
2015 года

Торжественное вручение 
нового знамени ГУ МВД 

России по Саратовской 
области
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9 мая
(28 апреля) 
1797 года

В Новгороде 
введена должность 

полицмейстера
Император Павел I

Памятные события
Выдержка из указа императора:
«Апреля 27 1886 г. Высочайше утвержденное мнение Государ-

ственного совета. — О преобразовании Медицинской конторы 
и Врачебно-Полицейского управления в Москве и Одесской вра-
чебной управы…

…мнением положил:
Переименовав Московскую Медицинскую контору и Одесскую 

Врачебную управу в Московское и Одесское врачебное управле-
ние, образовать как сии управления, так и существующее Москов-
ское врачебно-полицейское управление на основании прилагае-
мых при сем штатов, проекты коих представить на Высочайшее 
Его Императорского Величества утверждение, по воспоследова-
нии коего привести сии штаты в действие с 1 января 1877 г.

Увеличить личный состав совещательных присутствий врачеб-
ных управлений Московского и Одесского учреждением должно-
стей штатых совещательных членов без содержания, с назначе-
нием на оныя исключительно врачей…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 51. Отд. 1. № 55855.

Врачебно-административное учреждение, обеспечивавшее 
оказание медицинской помощи населению Москвы, подчиня-
лось градоначальнику по административной части, по вра-
чебной части — Врачебному управлению в Москве и Москов-
ской губернии.

Штат управления был утвержден одновременно со штатом 
врачей 27 апреля 1876 г. и включал: начальника, инспектора, 
старшего врача полиции, 17 полицейских врачей и их помощ-
ников, двух городских фельдшеров, двух ветеринарных вра-
чей, 33 фельдшера, 17 повивальных бабок и двух ветеринар-
ных фельдшеров. 

Количество нештатных врачей могло доходить до 19, и был 
другой медицинский персонал*. Управление ликвидировано 
вскоре после потрясений 1917 г.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 51. № 55855. Врач.-санитарное 
законодательство в России: узаконения и распоряжения 
правительства / сост. Н. Г. Фрейберг. — СПб., 1913; 
Иоффе И. А. Врачебно-полицейское управление в Москве // 
Государственность России: словарь-справочник. Книга 1. — 
М.: Наука, 1996. С. 116.

Роль исторического события9 мая
(27 апреля) 
1876 года

Образовано Врачебно‑
полицейское управление 

в Москве
Император Александр II

на канцелярские расходы указанных должностных лиц — 
300 рублей в год.

Расходы по  содержанию вновь вводимых полицей-
ских чинов предполагалось возместить из суммы средств, 
«что прежде на содержание Полиций определена была»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 24. № 17933.

28 апреля 1797 г. самодержец распорядился о назначении 
полицмейстеров в Новгороде и Твери.

Расходы по содержанию вновь вводимых полицейских чинов предполагалось возместить из суммы 
средств, «что прежде на содержание Полиций определена была».



208

Памятные события
По данному приказу образовывалось два самостоятель-

ных управления внутренних дел: УВД г. Москвы с центром 
на  Петровке, 38 и  ГУВД Мособлисполкома (позже ГУВД 
Московской области, ГУВД по Московской области, сейчас — 
ГУ МВД России по Московской области)*.

 * Приказ МВД СССР № 071 от 9 мая 1956 г.

Разделение управлений было осуществлено в целях повы-
шения оперативности руководства органами внутренних дел, 
поскольку до разделения единого УВД в его подчинении нахо-
дилось 74 городских и районных отдела и 236 отделений, 
в том числе 132 в Москве.

С этого момента органы внутренних дел Москвы на неко-
торое время стали самостоятельными. В ноябре того же года 
их подчинили Моссовету, было образовано Управление вну-
тренних дел Московского горисполкома. Эта дата является 
значимой страницей в истории полиции.

Роль исторического события9 мая
1956 года

День образования Управления 
внутренних дел города Москвы

Николай Павлович Дудоров — 
министр внутренних дел СССР

9 мая
(26 апреля) 
1906 года

Петр Аркадьевич 
Столыпин — министр 

внутренних дел 
с 9 мая (26 апреля) 

1906 г. по 18 (5) сентября 
1911 г.

Происходил из дворянского рода, известного с XVI в. В 1885 г. окончил есте-
ственное отделение Санкт-Петербургского университета по специальности 
«агрономия». После окончания университета был зачислен на службу в МВД. 
В 1886 г. перешел в Департамент земледелия.

В 1889 г. стал предводителем дворянства в Ковенском уезде, затем был 
избран мировым судьей. С 1901 г. — губернатор Гродно, затем — губернатор 
Саратова. 26 апреля 1906 г. назначен министром внутренних дел и председа-
телем Совета министров. Реформы, разработанные П. А. Столыпиным, вклю-
чали в себя существенную реорганизацию полиции. Представители террори-
стических организаций подготовили и осуществили более десяти покушений 
на него. После покушения на Аптекарском острове (12 августа 1906 г.) Столы-
пин ввел военно-полевые суды. 1 января 1907 г. был назначен членом Госу-
дарственного совета. 1 сентября 1911 г. в Киеве был смертельно ранен терро-
ристом. Умер 5 сентября. Похоронен в Киево-Печерской лавре.

Статский советник (1901). Гофмейстер Двора Его Императорского Величе-
ства (1906)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 66.

П. А. Столыпин (1866–1911)



209

Памятные события

Памятные события

9 мая 2014 г. в Грозном на параде, посвященном праздно-
ванию Дня Победы, состоялось торжественное вручение зна-
мен МВД по Чеченской Республике и Грозненскому суворов-
скому военному училищу МВД России. 

Знамена главе МВД по ЧР Руслану Алханову и руководи-
телю ГСВУ МВД России Руслану Лечиеву вручил глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров. 

После торжественного вручения новые знамена пронесли 
перед трибуной с почетными гостями и участниками празд-
ничного парада.

Царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 г. (по старому 
стилю) подписал «Наказ о градском благочинии». Он стал 
первым нормативным правовым актом, содержащим основ-
ные признаки установления в России профессиональной 
пожарной охраны и самостоятельной полицейской команды.

Документ подготовлен на основе предыдущих предпи-
саний для так называемых объезжих голов, ответственных 
за поддержание порядка в Москве.

Извлечение из Наказа:
«…6. — Апреля 1649 г. О Градском благочинии. Государь, Царь 

и Великий князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану 

Из века в век знамя было символом воинской чести, верно-
сти своему народу и Отечеству. Знамена защищали от врагов 
даже ценой своей жизни. Вручение знамени МВД по Чечен-
ской Республике — значимая веха в жизни подразделения, 
несущая важное воспитательное, идеологическое и духовное 
значение для личного состава. Вручение знамени — это осо-
бая честь, которая обязывает сотрудников и дальше безза-
ветно выполнять свой долг — служить Родине, оно является 
официальным символом и реликвией, олицетворением чести, 
доблести, славы и верности долгу.

Знамена территориальных органов и образовательных 
организаций Министерства внутренних дел Российской 
Федерации являются их официальными символами и рели-
квиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Основное значение «Наказа о  градском благочинии» 
состоит в том, что этим нормативным актом была учре-
ждена самостоятельная полицейская команда на постоян-
ной основе. Особое внимание в наказе уделялось соблюде-
нию правил пожарной безопасности.

В «Наказе о градском благочинии» отводилась ключе-
вая роль решеточным сторожам (особым нарядам на ули-
цах и на выездах из города) и приказчикам в охране обще-
ственного порядка, борьбе с преступностью, профилактике 
пожаров. Их круг обязанностей полно определял наказ*. 
В нем четко сообщалось, что назначенным царем объезжим 

Роль исторического события

Роль исторического события

9 мая
2014 года

10 мая
(30 апреля) 
1649 года

Вручение нового 
знамени МВД 

по Чеченской республике 
и Грозненскому 

суворовскому военному 
училищу МВД России

«Наказ о градском 
благочинии»

Царь Алексей Михайлович

Вручение знамени — это особая честь, которая обязывает сотрудников и дальше беззаветно 
выполнять свой долг.



210

Андреевичу Новикову, да Подьячему Викуле Папову быти в объ-
езде в Белом Каменном городе, от Покровския улицы по Яуз-
ские ворота и по Васильевскому лужку, для береженья от огня 
и ото всякого воровства; а с ним и с подъячим указал Госу-
дарь быть в объезде, для береженья, пяти человеком решеточ-
ным прикащиком, да со всяких людей, с десяти дворов по чело-
веку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами. И Ивану 
и подьячему взяти на Земском дворе по прежнему Государеву 
указу, решеточных прикащиков пяти человек, и велеть им быть 
с собою, и ездить в своем объезде по всем улицам и переул-
кам, в день и в ночь, в безпрестани. А для береженья во всех 
улицах и по переулкам росписать им решеточных прикащиков 
и сторожей; и по улицам и по переулкам в день и в ночь ходить 
и беречь накрепко, чтоб в улицах и переулках бою и грабежу 
и корчмы и табаку и иного никакого воровства и блядни не было. 
Да и того в улицах и переулках беречь накрепко, чтоб воры нигде 
не зажгли, и огня на хоромы не накинули, и у хором, и у заборов 
с улицы им у кого ни с чем огня не подложили…. А во дворах, 
по всем холомам велели б, для сбережения от пожарного вре-
мени, держать мерники и кади большие с водою, и с помелы, 
с веники»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 1. № 6.

головам (два человека) предписывалось взять на  Зем-
ском дворе пять «решеточных прикащиков… и велети им быть 
с тобою», т. е. они переходили на службу в подчинение объез-
жим головам на постоянной основе. 

Об  этом свидетельствуют и  неоднократные указания, 
чтобы объезжие головы и решеточные приказчики были 
«в своем отъезде по всем улицам и переулкам в день и ночь, 
в беспрестани»**. 

В помощь этой команде от каждых 10 дворов назнача-
лось по одному человеку, обеспеченному противопожарным 
инструментом. Объезжие головы должны были предотвра-
щать разбой, воровство, пресекать корчемство, а также куре-
ние табака***.

Дата введения наказа (30 апреля) послужила основанием 
Указа Президента РФ от 30 апреля 1999 г. № 539 «Об уста-
новлении Дня пожарной охраны».

 * Борисов А., Малыгин А., Мулукаев Р. Три века Российской 
полиции. — М.: РИПОЛ-Классик, 2016. С. 55.

 ** Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В., Лобанов А. В. 
Полиция России: Документы и материалы. 1718–1917 гг. — 
Саратов: СЮИ МВД России, 2002. С. 13–14.

 *** Там же. С. 14.

Памятные события Роль исторического события10 мая
(28 апреля) 
1880 года

Городские полицейские управления в  данный период 
были созданы во Владивостоке и Никольске-Уссурийском 
(образованном в 1898 г. из с. Никольского) как админи-
стративных центрах соответственно Приморской обла-
сти и Южно-Уссурийского округа, в него входившего. Вла-
дивостокское городское полицейское управление было 

28 апреля 1880 г. по указу императора Александра II было 
учреждено Владивостокское городское полицейское управ-
ление*. А первое штатное расписание было утверждено уже 
императором Александром III 7 апреля 1881 г. Оно было 
составлено генерал-губернатором Восточной Сибири Д. Г. Ану-
чиным. 

Нормативным актом была учреждена самостоятельная полицейская команда на постоянной 
основе. Особое внимание в наказе уделялось соблюдению правил пожарной безопасности.
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Памятные события
Извлечение из постановления:
«…10. На сельских исполнителей возлагается содействие сель-

советам в деле:… ж) сопровождения и препровождении в сельсо-
вет лиц, задержанных органами милиции и другими уполномочен-
ными на это должностными лицами;

…Кроме того, на сельских исполнителей возлагается:… к) сооб-
щение сельсовету или милиции обо всех совершенных преступле-
ниях или происшествиях и принятие мер к задержанию преступни-
ков, а также охране следов преступления; м) участие в выполнении 
приговоров, решений и определений судов…»*.

Постановлением вносились некоторые изменения 
в систему сельских исполнителей — уточнялись их задачи, 
функции и права. Одновременно отменяется декрет ВЦИК 
и СНК РСФСР от 27 марта 1924 г. по данному вопросу. Поста-
новление возлагало на  сельских исполнителей надзор 
за порядком на соответствующей территории и принятие мер 
к восстановлению нарушенного порядка; охрану обществен-
ного и государственного имущества; наблюдение за порядком 
в общественных местах и в других местах скопления граждан; 

В постановлении был учтен накопленный опыт, уточнены 
цели и задачи сельских исполнителей. Они рассматривались 
как организационная форма содействия сельсоветам в деле 
обеспечения общественного порядка, имущественной без-
опасности, охраны государственного и общественного имуще-
ства, обеспечения санитарного состояния и благоустройства 
на территории сельсовета и в деле осуществления практиче-
ских мероприятий по проведению в жизнь законов и постанов-
лений сельсоветов и вышестоящих органов. Архивные и иные 
материалы показывают, что в 1920–1930-е гг. сельские испол-
нители являлись реальной формой привлечения населения 
к охране общественного порядка, способствовали успешному 
несению милицией патрульно-постовой службы*.

 * Борисов А. В., Власенков В. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., 
Рыжова Ю. В. Развитие службы охраны общественного порядка 
в России (XVII–XX вв.). Правовые и организационные основы: 
научно-практическое пособие. — М.: Академия управления 
МВД России, 2013. С. 123–124.

Роль исторического события

10 мая
(28 апреля) 
1880 года

10 мая
1932 года

Создание Владивостокского 
городского полицейского 

управления
Дмитрий Гаврилович Анучин — 

генерал-губернатор Восточной Сибири

П. А. Ошурков — 
полицмейстер Владивостока

Постановление 
ВЦИК и СНК 

РСФСР «О сельских 
исполнителях»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК РСФСР

Даниил Егорович Сулимов — 
Председатель СНК РСФСР

учреждено в один год с Южно-Уссурийским окружным поли-
цейским управлением. С отходом от общепринятой прак-
тики в штат владивостокской полиции были включены поли-
цейские служители, т. е. сотрудники, не имевшие классных 
чинов, — городовые, что означало выплату им содержания 
не из городской казны, а из государственной. 

Так как  Владивосток в  статус города был возведен 
недавно, местная полиция еще длительное время находи-
лась на содержании госбюджета*.

 * ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1883 г. Д. 201. Л. 9.

Штат владивостокской полиции состоял из полицмей-
стера, следственного пристава, двух полицейских надзира-
телей, секретаря, столоначальника, 10 нижних полицейских 
чинов (городовых) из вольнонаемных. Выделялись средства 
на наем переводчика, писцов, сторожей, канцелярские рас-
ходы**. Полицмейстером был назначен П. А. Ошурков***.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 55. № 60851.
 ** Сборник главнейших официальных документов по управлению 

Восточной Сибирью. — Иркутск, 1884. Т. 8. Ч. 1. С. 32.
 *** РГИАДВ. Ф. 77. Оп. 1. Д. 189. Л. 18.

Местная полиция еще длительное время находилась на содержании госбюджета.
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11 мая 1935 г. в соответствии с приказом НКВД СССР 

«Об организации милицейской охраны на метрополитене»* 
был создан отдельный дивизион милиции по охране метро-
политена. В период строительства метрополитена его охрану 
нес отдельный военизированный отряд. Но, учитывая уни-
кальность метро — его техническую оснащенность, Управле-
нию милиции г. Москвы было поручено организовать хорошо 
подготовленный отряд по охране метрополитена. У истоков 
создания этого подразделения стояли старший инспектор 
Управления милиции Василий Чугунов, командир районного 
отдела милиции Федор Точилин, которые совместно с началь-
ником военизированного отряда охраны метро Ильей Лян-
дресом ознакомились со всеми помещениями подземки, 

Московский метрополитен представляет собой сложный 
транспортный объект города. Функционирование метропо-
литена обеспечивает целый комплекс инженерных соору-
жений. В этих условиях выполнение задач по обеспечению 
безопасности в метро и противодействию терроризму явля-
ется приоритетным направлением деятельности управле-
ния. Его сотрудники не только патрулируют метро, но и осу-
ществляют скрытое наблюдение за общественным порядком 
на станциях и в поездах. В управлении есть служба уголов-
ного розыска, отдел экономической безопасности и противо-
действия коррупции, служба охраны общественного порядка, 
отдел дознания, отдел по делам несовершеннолетних, отдел 
по обеспечению массовых мероприятий. В состав управления 

Роль исторического события

Памятные события
Директива обязывала всех сотрудников милиции прово-

дить среди трудящихся беседы и распространять информа-
цию по конкретным фактам раскрытых и доказанных пре-
ступлений, дерзких хулиганств и нарушений общественного 
порядка. Такая пропагандистская работа была направлена 
на дальнейшее укрепление связи милиции с коллективами 
трудящихся и их общественными организациями, на право-
вое воспитание граждан, на формирование отрицательного 
общественного мнения вокруг злостных правонарушителей*.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 174.

Выполняя указание МВД, органы милиции проводили боль-
шую работу на местах. Каждый сотрудник милиции стал 
в определенной мере пропагандистом и агитатором. Расши-
рение связей с населением благотворно сказалось прежде 
всего на участии его в борьбе с преступностью.

Роль исторического события10 мая
1954 года

11 мая
1935 года

Директива МВД 
СССР «О работе среди 

населения»
Генерал-полковник 

Сергей Никифорович Круглов — министр 
внутренних дел СССР

День создания 
милицейской охраны 

на метрополитене
Илья Александрович Ляндрес — 

первый командир отдельного дивизиона 
по охране метрополитена

Пропагандистская работа была направлена 
на дальнейшее укрепление связи милиции 

с коллективами трудящихся.

сообщение сельсовету или органам милиции об изготовлении 
и хранении самогона, о торговле им, а также о незаконной тор-
говле спиртными напитками.

Круг обязанностей сельских исполнителей включал в себя 
ряд прямых обязанностей правоохранительных органов*.

 * СУ РСФСР. 1932. № 44. Ст. 194.

Вносились некоторые изменения в систему 
сельских исполнителей — уточнялись 

их задачи, функции и права.
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Уральский юридический институт ведет свою историю 

с того времени, когда было образовано Свердловское отде-
ление факультета заочного обучения Высшей школы МВД 
РСФСР*.

Ежегодный набор составлял 75 человек, общая числен-
ность обучающихся — 300 слушателей-заочников.

 * О внесении изменений в структуру и штаты Высшей школы 
МВД РСФСР: Приказ министра внутренних дел РСФСР 
от 11 мая 1961 г. № 226.

Основной целью создания отделения являлось пополнение 
рядов уральской милиции кадрами начальствующего состава 
с высшим юридическим образованием. Свердловское отде-
ление факультета заочного обучения Высшей школы МВД 
РСФСР вело подготовку специалистов для Свердловской, Кур-
ганской, Оренбургской и Челябинской областей.

В 1970–1980-х годах прошлого века Свердловское отде-
ление прошло несколько этапов реорганизации и к 1988 году 
было преобразовано в Свердловский факультет Высшей юри-
дической заочной школы МВД СССР. За исключением смены 
названия это преобразование на деятельности учебного заве-
дения практически не отразилось. Учебный процесс был орга-
низован, как и раньше: обучение осуществлялось по заочной 
форме, аудиторные занятия (лекции и семинары по юридиче-
ским дисциплинам) проводились в течение экзаменационной 
сессии. С момента образования и до конца 1980-х гг. работой 
учебного заведения руководили Игорь Иванович Семериков, 
Петр Андреевич Фефелов, Константин Еремеевич Игошев, 
Валерий Николаевич Петрашев, Юрий Николаевич Юшков.

Роль исторического события11 мая
1961 года

Создание Свердловского 
отделения факультета 

заочного обучения 
Высшей школы МВД 

РСФСР
Игорь Иванович Семериков — 

начальник Свердловского отделения 
факультета заочного обучения 
Высшей школы МВД РСФСР

Основной целью создания отделения 
являлось пополнение рядов уральской 

милиции кадрами начальствующего состава 
с высшим юридическим образованием. 

тоннелями, станциями, определили дислокацию милицейских 
постов. Составленная схема, расчет и смета на содержание, 
обмундирование, снаряжение, вооружение и расходы были 
согласованы с руководством Управления метрополитена. 
Разработана «Инструкция милиционера по охране метро», 
которая в середине апреля 1935 г. была утверждена началь-
ником Управления милиции г. Москвы Л. Д. Вулем. Первым 
командиром был назначен И. А. Ляндрес.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 7.

также входят служба тыла, штаб, экспертно-криминалисти-
ческий центр, 9 отделов полиции на радиусах и полк полиции 
по сопровождению поездов. Ежедневно для несения службы 
в метро выставляется более тысячи сотрудников. Под охра-
ной УВД находится 185 станций, 6 станций монорельсовой 
транспортной системы, 16 электродепо, 4 специальных объ-
екта. В 2003 г. в управлении создан центр кинологической 
службы, в котором в настоящее время насчитывается более 
100 четвероногих помощников, чей вклад в дело обеспечения 
безопасности пассажиров неоценим.

Под охраной УВД находится 185 станций, 6 станций монорельсовой транспортной системы, 
16 электродепо, 4 специальных объекта.
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30 апреля 1808 г. указом императора Александра I высо-
чайше утвержден штат полиции города Владимира*, вклю-
чавший: полицмейстера с годовым окладом 400 рублей, трех 
частных приставов (по числу частей, на которые разделялся 
губернский центр) с окладом 200 рублей, девять кварталь-
ных надзирателей с окладом 120 рублей, по три квартальных 
надзирателя в каждую часть. На содержание канцелярских 
служителей предусматривалась сумма в 300 рублей. Общие 
расходы на содержание полиции во Владимире составляли 
1810 рублей**.

При этом расходы по содержанию полицейской команды 
производились в следующей пропорции: от казны по общему 
губернскому штату — 430 рублей, от городских доходов — 
1380 рублей***.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 30. №. 22.992.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 101.
 *** Там же.

1 мая 1807 г. в Екатеринбурге вместо городской полиции 
учреждена Горная управа благочиния*, а 6 мая 1807 г. опре-
делены ее штаты**. Подчинялась она горному начальнику 
и имела весьма широкий круг обязанностей: благоустрой-
ство города, охранение имущества его жителей, поддержание 
«тишины, спокойствия, порядка, чистоты и опрятности», обес-
печение «изобилия и довольства во всех нужных жизненных 
вещах», содержание «бедных и неимущих», покровительство 
«обиженным и угнетенным», доставление «способов к пропита-
нию имеющим нужду в оных» и, наконец, исполнение законов 
и приведение их в действие. Первоначально в штате Екате-
ринбургской управы благочиния были предусмотрены сле-
дующие должности: полицмейстер, четыре частных пристава, 
четыре старших квартальных надзирателя и столько же млад-
ших, секретарь и четыре приказнослужителя.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города. Выделялись три типа 
городов. Во-первых, столицы губерний, крупные губернские 
города и города уездного значения, «где производятся значи-
мые торги, бывает стечение народа или есть особые местные 
промыслы». Во-вторых, города, в которых были размещены 
большие воинские гарнизоны и которые считались важными 
военными объектами. В-третьих, портовые города.

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим 
указом имеет важное значение для развития полицейских 
учреждений, так как вносится гораздо большая стройность 
в руководство и устройство полиции. Суть нововведений 
сводилась к тому, чтобы повсеместно руководство полиции 
крупных городов сосредоточить в руках назначаемых МВД 
полицмейстеров, резко сократив полномочия в этой области 
военных и морских комендантов.

В  соответствии с  высочайшим Именным указом Пра-
вительствующему сенату от 18 декабря 1797 г. учреждена 
полиция в  городах: губернском Перми, уездных Кунгуре 
и  Екатеринбурге. Города разделены на  две части, в  каж-
дую часть предписано назначать по одному частному при-
ставу и в помощь им по одному квартальному надзирателю 
«с прочими нужными чинами», при этом управы благочиния 
упразднялись. Правительство Павла I провело мероприятия 
по реорганизации управления городами. Городское сословное 
управление было слито с органами полиции. Вместо управ 
благочиния и городских сословных дум сначала в столицах, 
а с 1798 г. в остальных городах были учреждены городские 
правления-ратгаузы, в которых объединились администра-
тивно-полицейские, финансово-хозяйственные и частично 
судебные функции.

Роль исторического события

Роль исторического события

12 мая
(30 апреля) 
1808 года

13 (1) мая
1807 года

Высочайше утвержден 
штат полиции города 

Владимира
Император Александр I

В Екатеринбурге 
учреждена Горная 

управа благочиния
Император Александр I

Титулярный советник 
Иван Павлович Данилов — 

полицмейстер Екатеринбурга
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Но  едва  ли не  каждый вновь назначенный полицмей-
стер ставил вопрос об увеличении штатов и о повышении 
жалованья сотрудникам. Расходы на содержание полиции 
примерно в равных долях распределялись между админи-
страцией горных заводов и городским обществом. И ни та, 
ни другая стороны не торопились увеличивать ассигнования 
на правоохранительную деятельность. В результате, хотя штат 
Управы благочиния пересматривался в 1815, 1821, 1828, 1835 
и 1847 гг., но за 40 лет увеличился всего с 15 до 21 человека.

 * ГАСО. Ф. 25. Оп 1. Д. 2089. Л. 30.
 ** ГАСО. Ф. 25. Оп 1. Д. 2089. Л. 34–34 об.

Приказом НКВД СССР от 13 мая 1938 г. № 091 был объяв-
лен Временный устав конвойной службы рабоче-крестьян-
ской милиции. Дата празднования Дня охранно-конвойных 
подразделений полиции установлена приказом МВД России 
от 23 октября 2002 г. № 1026 «Об объявлении даты образова-
ния охранно-конвойных подразделений полиции» (в ред. При-
каза МВД России от 30 декабря 2011 г. № 1324).

Выписка из приказа:
«…В целях сохранения преемственности традиций, преумноже-

ния накопленного опыта и улучшения деятельности этих подраз-
делений приказываю: 1. Считать 13 мая 1938 года датой образо-
вания охранно-конвойных подразделений полиции. 2. Установить 
День охранно-конвойных подразделений полиции 13 мая…»*.

 * Об объявлении даты образования охранно-конвойных 
подразделений полиции: Приказ МВД России от 23 октября 
2002 г. № 1026 (в ред. Приказа МВД России от 30 декабря 
2011 г. № 1324).

Вступив на престол, Александр I отменил многие огра-
ничения, введенные его отцом. Восстанавливались органы 
управления, упраздненные Павлом I, в том числе управы 
благочиния.

В 1807 г. была восстановлена управа благочиния и в Ека-
теринбурге, первым екатеринбургским полицмейстером 
в 1807 г. стал Иван Павлович Данилов, ранее работавший 
в казенных палатах и уездных казначействах Санкт-Петер-
бургской и Владимирской губерний. После Данилова полиц-
мейстерами назначали в  основном отставных военных 
из мелкопоместных дворян, и занимали они свой пост срав-
нительно недолго — по 4–5 лет.

В настоящее время охранно-конвойные подразделения 
полиции осуществляют конвоирование и охрану лиц, содер-
жащихся в изоляторах временного содержания, в следствен-
ные изоляторы, обвиняемых на проведение следственных 
мероприятий, в судебно-медицинские учреждения, на обмен-
ные пункты для передачи плановым конвоям.

Роль исторического события13 мая
1938 года

День охранно‑конвойных 
подразделений полиции

Николай Иванович Ежов — 
нарком внутренних дел СССР «…В целях сохранения преемственности 

традиций, преумножения накопленного 
опыта и улучшения деятельности 
этих подразделений приказываю… 

считать 13 мая 1938 года датой 
образования охранно-конвойных 

подразделений полиции».

Восстанавливались органы управления, упраздненные Павлом I, в том числе управы благочиния.
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Памятные события

Установлено, что штаты центра формируются из сотрудни-
ков МВД России, ГТК России, ФСНП России, военнослужащих 
ФСБ России, а также представителей МНС России, Минфина 
России, Минэкономики России, ВЭК России, направляемых 
в Межведомственный центр при МВД России по противодей-
ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных неза-
конным путем. Центр содержится за счет лимитов численно-
сти соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти. Начальник центра назначался на должность мини-
стром внутренних дел Российской Федерации по представ-
лению начальника Главного управления по борьбе с эконо-
мическими преступлениями (далее — ГУБЭП) МВД России 
и являлся одновременно по должности заместителем началь-
ника ГУБЭП МВД России.

14 мая 2002 г. на базе трех вузов МВД России: государ-
ственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» и  государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский 
институт Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации» путем их реорганизации был создан Московский 

Решение о создании центра было принято по результа-
там совещания у Председателя Правительства Российской 
Федерации Е. М. Примакова 6 апреля 1999 г. Центр являлся 
подразделением при МВД России (на правах управления), 
обеспечивающим взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти в  сфере борьбы с  легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

Центр просуществовал до 2002 г., когда на его основе был 
образован Комитет Российской Федерации по финансовому 
мониторингу*.

 * Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. 
№ 1263 / Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001 г. № 45. Ст. 4251.

Предметами деятельности университета являются: под-
готовка кадров для органов, организаций и подразделе-
ний МВД РФ; научное обеспечение образовательной дея-
тельности образовательных организаций системы МВД РФ; 
проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную и служебную тайну, а также 
с защитой государственной и служебной тайны; социальная 
и правовая защита сотрудников, работников университета, 
обучающихся; участие в нормотворческой деятельности; 
организация и проведение воспитательной работы с лич-
ным составом университета; организация и обеспечение 

Роль исторического события

Роль исторического события

14 мая
1999 года

14 мая
2002 года

Создан 
Межведомственный 

центр при МВД России 
по противодействию 

легализации 
(отмыванию) доходов, 

полученных незаконным 
путем

Генерал-полковник 
Сергей Вадимович Степашин — 

министр внутренних дел 
Российской Федерации

Образован Московский 
университет МВД России

Генерал-лейтенант милиции Владимир 
Яковлевич Кикоть — первый начальник 
Московского университета МВД России

Центр являлся подразделением при МВД России (на правах управления), 
обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы 

с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. 
Просуществовал до 2002 г.
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университет Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. Настоящая реорганизация была призвана повысить 
качество «подготовки специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием для органов внутренних дел Российской 
Федерации»*.

Первым начальником Московского университета МВД Рос-
сии стал заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, доктор юридических наук, доктор педагогических 
наук, профессор, генерал-лейтенант милиции Владимир Яков-
левич Кикоть. Это значимая веха в истории этого образова-
тельного учреждения в системе МВД.

 * О создании Московского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2002 г. № 418 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002 г. № 25. Ст. 2451.

международного сотрудничества в  области подготовки 
кадров; обучение на договорной основе лиц по основным 
и дополнительным образовательным программам. Сего-
дня в состав университета входят три института-факуль-
тета, девять факультетов, четыре учебно-научных комплекса, 
34 кафедры, управления и отделы, а также три филиала — 
Московский областной, Рязанский и Тверской.

Происходил из дворянского рода. Сын генерала. В 1849 г. с отличием окон-
чил Пажеский корпус и в 1851 г. — Военную академию в Санкт-Петербурге. 
С 1856 г. — на дипломатической службе. В 1859–1861 гг. — посол в Китае, 
в 1864–1877 гг. — посол в Турции. Участник Русско-турецкой войны (1877–
1878). В 1879 г. временно исполнял обязанности нижегородского генерала-
губернатора. С марта по май 1881 г. — министр государственных имуществ. 
С 4 мая 1881 г. по 30 мая 1882 г. — министр внутренних дел. При активном 
участии Н. П. Игнатьева в августе 1881 г. было принято «Положение о мерах 
к охранению государственной безопасности и общественного порядка». Гене-
рал от инфантерии (1878)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 38.Н. П. Игнатьев (1832–1908)

16 (4) мая
1881 года

Николай Павлович 
Игнатьев — министр 

внутренних дел 
Российской империи 

с 16 (4) мая 1881 г. 
по 11 июня (30 мая) 

1882 г.

Реорганизация была призвана повысить 
качество «подготовки специалистов 

с высшим профессиональным образованием 
для органов внутренних дел 

Российской Федерации».



218

Памятные события

Памятные события

3 мая 1994 г. было подписано Постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 427 «О создании Краснодар-
ского юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»*. 

Приказом МВД России от 16 мая 1994 г. № 158 образован 
Краснодарский юридический институт МВД России, который 
реализовывал программы среднего и высшего профессио-
нального образования, программы послевузовского и допол-
нительного образования.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1994 г. 
№ 3. Ст. 246.

После упразднения Московской управы благочиния 5 мая 
1881 г. основные принципы преобразований были указаны 
в «Положении о московской полиции». В законе была наме-
чена новая организация полицейских органов Москвы, опре-
делены задачи и функции различных категорий сотрудни-
ков*. Положение устанавливало, что все сотрудники служат 
по системе вольного найма. Это означало переход на новые 
принципы комплектования и новую систему оплаты труда, 
включая и оплату работы тех сотрудников, которые (до изда-
ния положения) были призваны по рекрутской повинности.

К закону прилагались новые штаты полиции, с введением 
которых учреждались новые звания сотрудников (участко-
вые приставы, околоточные) и устанавливались новые раз-
меры их содержания.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 1. № 131.

28 марта 1994 г. Краснодарскую специальную среднюю 
школу милиции посетил министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал армии В. Ф. Ерин. 

При подведении итогов визита Виктор Федорович поло-
жительно оценил деятельность коллектива школы, уровень 
организации учебного процесса, профессионализм препода-
вательского состава, материальную базу и предложил начать 
подготовку к созданию на базе школы высшего учебного заве-
дения МВД России.

Общее полицейское управление образовывали: обер-по-
лицмейстер с состоящими при нем чинами и своей канцеля-
рией; сыскная полиция при канцелярии московского обер-по-
лицмейстера, занимавшаяся уголовным розыском; адресный 
стол; общий полицейский архив; врачебно-полицейское управ-
ление; врачебно-полицейский комитет; брандмайор; полицей-
ский резерв и полицейский телеграф. К местным относились 
управления полицейских участков и смотрители полицейских 
домов. Согласно положению, Москва была разделена на 17 
частей и 40 участков во главе с участковыми приставами. 
При каждом участке находилась полицейская стража из око-
лоточных надзирателей и городовых. В частях города распо-
лагались полицейские дома с арестантскими помещениями 
и  приемными покоями для  больных, полицейские врачи, 
повивальные бабки, фельдшеры и служительские команды, 
а также пожарные команды во главе с брандмейстерами.

Роль исторического события
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16 мая
1994 года

17 (5) мая
1881 года

Образован Краснодарский 
юридический институт 

МВД России
Полковник милиции Юрий Александрович 
Агафонов — начальник Краснодарского 
юридического института МВД России

Принятие «Положения 
о московской полиции»

Император Александр III

К закону прилагались новые штаты полиции, с введением которых учреждались новые звания 
сотрудников и установились новые размеры их содержания.
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Знаменательной вехой в  истории учебного заведения 

стал 1991 г., когда на базе Орловской специальной средней 
школы милиции МВД СССР была создана Орловская высшая 
школа МВД РСФСР по подготовке кадров по специальности 
«правоведение». 17 мая 1997 г. в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ № 682-р* она была преобразована 
в Орловский юридический институт МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 г. 
№ 21. Ст. 2538.

Руководство и профессорско-преподавательский состав 
института делают все необходимое для того, чтобы выпуск-
ники ОрЮИ МВД России выходили из его стен настоящими 
профессионалами, сильными и честными представителями 
государства, которые стоят на страже правопорядка, закона, 
справедливости, всегда верны присяге и долгу, готовы вести 
бескомпромиссную борьбу с  преступностью, защищать 
законные права и интересы граждан России.

Роль исторического события17 мая
1997 года

Орловская высшая 
школа МВД России 

преобразована 
в Орловский юридический 

институт МВД России
Генерал-майор милиции 

Евгений Николаевич Щендригин — 
начальник Орловского юридического 

института МВД России
На базе Орловской специальной средней школы милиции МВД СССР была создана Орловская 

высшая школа МВД РСФСР по подготовке кадров по специальности «правоведение».

Происходил из дворянского рода, известного со второй половины XV в. 
В 1852 г. окончил Михайловское артиллерийское училище. В 1853–1856 гг. при-
нимал участие в Крымской войне. С 1862 по 1870 г. — предводитель дворян-
ства Черниговской губернии. В 1870–1882 гг. — губернатор Екатеринославской 
губернии. С 23 февраля 1882 г. по 1 января 1886 г. — товарищ министра вну-
тренних дел. С 1 января 1886 г. — член Государственного совета. В 1887 г. воз-
главил Четвертое отделение императорской канцелярии. С 28 апреля 1889 г. — 
управляющий МВД, а с 6 мая того же года по 15 октября 1895 г. — министр 
внутренних дел Российской империи. С 1895 г. по 1903 г. — председатель Коми-
тета министров. Сенатор. Действительный тайный советник (1890)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 40.И. Н. Дурново (1834–1903)

18 (6) мая
1889 года

Иван Николаевич 
Дурново — министр 

внутренних дел 
Российской империи 

с 18 (6) мая 1889 г. 
по 27 (15) октября 1895 г.
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В соответствии с высочайше утвержденным 5 мая (по ста-

рому стилю) 1903  г. мнением Государственного совета 
«Об учреждении в 46 губерниях европейской России полицей-
ской стражи» была «временно впредь до общего переустрой-
ства местного управления» учреждена уездная полицейская 
стража, предназначавшаяся «для охранения благополучия, 
общего спокойствия и порядка в местностях, подведомствен-
ных уездной полиции». Позднее уездная полицейская стража 
была образована в ряде других административно-территори-
альных образованиях империи.

В уездную полицейскую стражу могли быть назначены 
российские подданные, достигшие возраста 25 лет, обладав-
шие «здоровым телосложением, преимущественно из отставных 
и уволенных в запас нижних воинских чинов». Для поступав-
ших на службу в стражу предъявлялись следующие требова-
ния: урядник должен был уметь составлять протоколы, иметь 
«общее знакомство с полицейской службой и с обязанностями 
полиции по преследованию преступлений», стражник — уметь 
читать, писать, иметь «общее достаточное развитие».

Уездная полицейская стража состояла из  урядников 
и стражников. В каждой волости предполагалось нахожде-
ние одного урядника и необходимого количества стражни-
ков — один стражник на каждые 2500 человек населения.

Уездная полицейская стража должна была оказывать 
содействие волостному и сельскому начальству при испол-
нении ими полицейских обязанностей.

Организационно уездная полицейская стража подразделя-
лась на пешую и конную. Определение численности конных 
стражников и распределение их по губерниям осуществля-
лось министром внутренних дел*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. Отд. 1. № 22906.

С образованием уездной полицейской стражи появилась 
возможность размещения представителей полиции в сель-
ских населенных пунктах, а не только в уездных и губернских 
городах. При этом предполагалось упразднить или преобразо-
вать институт сельской полиции в виде сотских и десятских. 
Одновременно полицейскую стражу, которая имела военную 
организацию, возможно было использовать для подавления 
массовых беспорядков на территории уездов, что стало акту-
альным в ходе крестьянских волнений в период Первой рус-
ской революции. В циркуляре Министерства внутренних дел 
от 26 декабря 1905 г. № 6676 говорилось, что «главною зада-
чею формируемой стражи в настоящее время является подав-
ление силою, в необходимых случаях и оружием, народных без-
порядков в уездах, причем стражникам придется при аграрных 
волнениях действовать против бунтовщических элементов мест-
наго крестьянскаго населения…»*. Высшим руководящим орга-
ном для уездной полицейской стражи являлось МВД. В губер-
ниях уездная полицейская стража подчинялась губернаторам; 
в уезде — уездному исправнику; в местностях, разделенных 
на станы, — становому приставу; в населенных пунктах, в кото-
рых были учреждены должности особых приставов и надзира-
телей, уездная полицейская стража подчинялась указанным 
должностным лицам. Непосредственно стражники подчиня-
лись урядникам. В циркуляре Министерства внутренних дел 
от 28 ноября 1910 г. № 23860 отмечалось: «Период смуты и свя-
занные с ним революционные эксцессы силою вещей заставили 
однако выдвинуть вперед другую возложенную задачу — действие 
в качестве и взамен воинской силы при усмирении массовых 
выступлений, носящих характер сопротивления власти или даже 
бунтарства. Это само собою повлекло к сосредоточению стражи 
в более или менее крупныя единицы и расположение ея в качестве 
не отдельных лиц, а отрядов»**.

 * ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1906. Оп. 63. Д. 32 ч. 2. 
Л. 19.

 ** ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1911. Оп. 68. Д. 14 ч. 21. 
Л. 109 об.

Роль исторического события18 (5) мая
1903 года

Учреждена уездная 
полицейская стража

Император Николай II

Вячеслав Константинович Плеве — 
министр внутренних дел
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Памятные события
В  соответствии с  пунктом 2 части 4 и  частью 7 ста-

тьи 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» утверждены квалификационные тре-
бования к стажу службы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам. Кроме того, дан-
ным нормативным актом установлены квалификационные 
требования к уровню физической подготовки в отношении 
отдельных должностей рядового состава, младшего, сред-
него и старшего начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации*.

 * О квалификационных требованиях к должностям рядового 
состава, младшего, среднего и старшего начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации: 
Приказ МВД России от 18 мая 2012 г. № 521.

Для замещения должности старшего начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации 
(руководители (начальники)) необходим стаж службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации или стаж (опыт) 
работы по специальности: наличие стажа службы в орга-
нах внутренних дел не менее четырех лет или стажа (опыта) 
работы по специальности не менее пяти лет.

Также необходимы профессиональные знания законода-
тельства и иной нормативной правовой базы, а также навыки 
в соответствии со спецификой конкретной сферы деятель-
ности, в том числе навыки пользования компьютерной тех-
никой, применения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые преду-
смотрены Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции».

Роль исторического события18 мая
2012 года

Введены квалификационные 
требования к должностям 

рядового состава, младшего, 
среднего и старшего 

начальствующего состава 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Генерал армии 
Рашид Гумарович Нургалиев — 

министр внутренних дел 
Российской Федерации

Памятные события
На территории межрайонного отдела вневедомственной 

охраны по Южному административному округу г. Москвы 
состоялась торжественная церемония открытия мемориаль-
ной доски погибшему при исполнении служебных обязанно-
стей младшему сержанту полиции Андрею Игоревичу Бан-
нову, полицейскому 1-го отдельного батальона полиции МОВО 
по ЮАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве.

Героический поступок Андрея Баннова является примером 
преданности своему профессиональному долгу и доблест-
ного служения Родине. Сотрудник полиции в борьбе с пре-
ступностью готов отдать самое ценное, что у него есть, — соб-
ственную жизнь*.

 * Знаете, каким он парнем был… // Петровка, 38. 2015. № 19. 
2 июня.

27 мая 2015 г., рискуя своей жизнью, Андрей Баннов неза-
медлительно сориентировался в сложнейшей оперативной 
обстановке, принял меры к задержанию вооруженного пре-
ступника, но в неравной схватке получил тяжелые ножевые 
ранения, от которых впоследствии скончался. 

Указом Президента Российской Федерации за проявлен-
ные мужество и отвагу при исполнении служебного долга 
младший сержант полиции Андрей Игоревич Баннов награ-
жден орденом Мужества (посмертно), а  его имя  навечно 
занесено на Доску памяти Главного управления МВД России 
по г. Москве и в Книгу Памяти Управления вневедомствен-
ной охраны.

Роль исторического события20 мая
2016 года

Открытие в Москве 
мемориальной доски 

кавалеру ордена Мужества 
младшему сержанту полиции 

Андрею Баннову, 
погибшему при исполнении 

служебного долга
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Памятные события
8 мая (по старому стилю) 1900 г. император утвердил два 

мнения Государственного совета, вынесенных в соответствии 
с представлениями министра земледелия и государствен-
ных имуществ, об учреждении горнополицейской стражи 
на золотых промыслах (приисках): «Об учреждении горно-
полицейской стражи на золотых приисках Урала и Восточ-
ной Сибири»*, «Об учреждении горнополицейской стражи 
для золотых промыслов в Западной Сибири»**.

В соответствии с указанными правовыми актами учре-
ждалась горнополицейская стража для  охраны порядка 

Главное руководство горнополицейской стражей осуще-
ствляли губернаторы и военные губернаторы. Непосредствен-
ное — горные исправники или лица, их замещавшие. Стража 
состояла из горнополицейских урядников и стражников, под-
разделялась на два вида — конную и пешую. Чины стражи 
комплектовались из вольнонаемных лиц, приводились к при-
сяге на верность службе на общем основании. Оружие при-
менялось стражниками на основании общих установленных 
для чинов полиции правил. Детальное определение обязан-
ностей стражи предоставлялось министру внутренних дел 

Роль исторического события21 (8) мая
1900 года

Учреждение горно‑
полицейской стражи 

на золотых промыслах 
Урала, Восточной 
Сибири, Западной 

Сибири
Император Николай II

Алексей Сергеевич Ермолов — 
министр земледелия и государственных 

имуществ

Памятные события
В  соответствии с  приказами МВД России №  333 

от 30 апреля 2011 г. и № 394 от 20 мая 2011 г. утверждено 
штатное расписание УМВД России по Хабаровскому краю 
и 15 подчиненных территориальных органов МВД России. 
20 мая 2011 г. приказом Управления внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю от 20 мая 2011 г. 
с 15 июня 2011 г. создано Управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю. 
5 апреля 2011 г. Указом Президента Российской Федерации 
№ 400* начальником Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Хабаровскому краю назначен 
генерал-майор полиции Сергеев Андрей Федорович.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г. 
№ 15. Ст. 2090.

1  марта 2011  г. во  исполнение Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» и Указа Президента 
Российской Федерации с 1 марта 2011 г. вступил в силу закон 
о полиции. Урегулированы вопросы ее организации. Установ-
лены функции, которые возлагаются на подразделения, орга-
низации и службы полиции.

Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 
2011 г. № 249* утверждено типовое положение о территори-
альных органах Министерства внутренних дел по субъекту 
Российской Федерации.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г. 
№ 10. Ст. 1335.

Роль исторического события20 мая
2011 года

Создано УМВД России 
по Хабаровскому краю

Андрей Федорович Сергеев — 
начальник УМВД России 
по Хабаровскому краю

Стража состояла из горнополицейских урядников и стражников, подразделялась на два вида — 
конную и пешую. Чины стражи комплектовались из вольнонаемных лиц, приводились

к присяге на верность службе на общем основании. Оружие применялось
стражниками на основании общих установленных для чинов полиции правил.
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21 мая
1999 года

Генерал‑полковник 
милиции Владимир 

Борисович Рушайло — 
министр внутренних дел 

Российской Федерации 
с 21 мая 1999 г. 

по 28 марта 2001 г.

Родом из Тамбовской области. Окончил Омскую высшую школу милиции 
МВД СССР (1976), Академию МВД СССР. Доктор юридических наук. В органах 
внутренних дел — с 1972 г. Cлужил на различных должностях в подразделе-
ниях Московского уголовного розыска. В 1992 г. был назначен начальником 
Службы по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы. В 1996 г. 
назначен на должность первого заместителя начальника ГУБОП МВД Рос-
сии. Вскоре был назначен на должность советника по юридическим вопро-
сам и безопасности председателя Совета Федерации Федерального Собра-
ния Е. С. Строева. 9 мая 1998 г. назначен на должность заместителя министра 
внутренних дел Российской Федерации — начальника Главного управления 
по борьбе с организованной преступностью МВД России. С 21 мая 1999 г. — 
министр внутренних дел Российской Федерации, 31 мая включен в состав Пре-
зидиума Правительства Российской Федерации, а в июне стал членом Совета 
безопасности Российской Федерации. В 2001 г. назначен секретарем Совета 
безопасности Российской Федерации. Герой Российской Федерации (1999). 
Генерал-полковник милиции (1999)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 240.

В. Б. Рушайло (род. в 1953 г.)

по согласованию с министрами юстиции и земледелия и госу-
дарственных имуществ. Министру внутренних дел предостав-
лялось право разрешать ходатайства золотопромышленни-
ков об учреждении на приисках дополнительных должностей 
урядников и стражников с возмещением расходов казны 
за счет золотопромышленников. Предусматривалось взи-
мание с золотопромышленников ежегодного особого сбора 
в размере одной трети суммы, выделявшейся на содержание 
горнополицейской стражи в каждой области или губернии. 
Указанный сбор обращался «в пособие государственному каз-
начейству на содержание горнополицейской стражи».

и безопасности на золотых промыслах Урала и Восточной 
Сибири (в губерниях и областях Иркутского и Приамурского 
генерал-губернаторств, за исключением золотосодержащих 
участков около порта Аяна, а также в Оренбургской и Перм-
ской губерниях), а также Западной Сибири (в областях Степ-
ного генерал-губернаторства и Томской губернии).

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 20. Отд. 1. № 18547.
 ** ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 20. Отд. 1. № 18548.
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Памятные события
Государи Иоанн и Петр Алексеевичи издали указ:
«Великие Государи и сестра их, великая Государыня Царевна… 

указали послать свои, великих государей, грамоты в города к вое-
водам, чтоб они воров, которые в городах и в уездах воруют, 
всяких чинов людей разбивают, грабят и до смерти побивают, 
сыскивали и по розыску тем ворам за их воровство указ чинили 
по их великих государей указу и Уложению, по градским зако-
нам и по новым статьям… а сыщиков для сыску таких дел посы-
лать не указали…»*.

Проект данного указа был разработан правительством 
царевны Софьи, под руководством государственного деятеля 
этой эпохи боярина князя Василия Васильевича Голицына.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 2. № 1011.

Основным государственным органом, обязанным прини-
мать известные челобитные и производить по ним сыск, был 
воевода с его съезжей избой.

Незадолго до этого царским указом 1679 г. «О ведении дел 
в уездах воеводами» был упразднен институт губных старост, 
а все функции, выполняемые ими, переходили на время к вое-
водам (но указом от 18 февраля 1684 г. на местах должность 
губных старост, заведовавших, как и прежде, разбойными, 
убийственными и татиными делами, восстанавливалась). 
Закон требовал непременного возбуждения дела и производ-
ства розыска по каждому «извету». Сокрытие его считалось 
тяжким преступлением тех должностных лиц, которым извет-
чик передал челобитную.

Приняв навет, воевода обязан был немедля прове-
сти розыск и задержать подозреваемого, если тот не был 
ранее арестован, а затем произвести «распрос» изветчику 

Роль исторического события22 (12) мая
1683 года

Именной указ «О возложении 
уголовной расправы на воевод, 
а не посылке в города сыщиков 

и о докладе Государям, если 
помещики будут просить 
определении у них вновь 

сыщиков»
Государи Иоанн и Петр Алексеевичи

Царевна Софья — 
регент при малолетних государях

Родился в Пензенской области. Окончил Высшее политическое училище 
им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР в Ленинграде (1989). Доктор юридических 
наук. Заслуженный сотрудник ОВД. В МВД СССР — с 1982 г. В 2001 г. занимал 
должность начальника 3-го отдела оперативно-розыскного бюро Главного 
управления МВД России по Центральному федеральному округу. В 2007 г. воз-
главил Управление внутренних дел по Орловской области. 14 апреля 2009 г. 
стал первым заместителем главы Департамента уголовного розыска МВД 
Российской Федерации, а 7 сентября — начальником ГУВД Москвы. 21 мая 
2012 г. назначен министром внутренних дел Российской Федерации. Генерал 
полиции Российской Федерации (2015)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 194.В. А. Колокольцев (род. в 1961 г.)

21 мая
2012 года

Генерал полиции 
Российской Федерации 

Владимир Александрович 
Колокольцев — министр 

внутренних дел Российской 
Федерации с 21 мая 2012 г. 

по настоящее время
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и обвиняемому, а также свидетелям, если первые «слались» 
на них*. Этот указ — поиск оптимального решения вопросов 
борьбы с преступностью эпохи правления царевны Софьи 
и ее фаворита, боярина князя В. В. Голицына.

 * Борисов А., Малыгин А., Мулукаев Р. Три века российской 
полиции. — М.: Рипол-Классик, 2016. С. 66, 71.

«Чтоб они воров, которые в городах 
и в уездах воруют, всяких чинов людей 

разбивают, грабят и до смерти побивают, 
сыскивали и по розыску тем ворам 

за их воровство указ чинили».

Памятные события
12 мая 1747 г. императрица Елизавета Петровна подпи-

сала указ «О взятии в казну Колывано-Воскресенского и про-
чих заводов умершего действительного статского советника 
Акинфия Демидова…»*. И по этому же указу императрицы был 
образован Колывано-Воскресенский горный округ.

Дату указа императрицы Елизаветы Петровны о  взя-
тии в казну демидовских предприятий на территории Алтая 
можно считать отправной точкой периодизации истории 
алтайской полиции, поскольку одним из направлений дея-
тельности канцелярии в соответствии с Полицмейстерской 
инструкцией 1722 г. было общее полицейское руководство 
на кабинетских предприятиях**.

Колывано-Воскресенский горный округ представлял собой 
комплекс предприятий с обслуживающим их населением, 
специализацией которого являлась добыча серебра. Управле-
ние этой производственно-территориальной единицей осуще-
ствлял кабинет Ее Императорского Величества, выполнявший 
функцию личной канцелярии монарха и наравне с берг-кол-
легией занимавшийся предпринимательством в горно-метал-
лургической области.

 * ПСЗРИ. Cобр. 1. Т. 12. № 9403.
 ** Антропов В. М. К вопросу о дате образования полицейских 

учреждений Колывано-Воскресенского горного округа // 
Вестник Барнаульского юридического института МВД России, 
2016. № 1 (30). С. 128.

Для заведования кабинетским горно-заводским хозяй-
ством была создана Канцелярия Колывано-Воскресенского 
горного начальства — многофункциональное учреждение, 
осуществлявшее управление заводами, рудниками и обслу-
живавших их населением.

Руководство канцелярии обладало значительными пра-
вами в  области не  только хозяйственного, но  и  админи-
стративного и судебного управления вверенными ему пред-
приятиями и землями. Оно могло производить розыск, суд 
и назначать наказание тем, «кто явится в похищении казны 
денежной или золота и серебра при заводах». Для «суда и рас-
правы между горными офицерами, нижними чинами и мастеро-
выми людьми и приписными крестьянами» имелась «особливая 
контора земского суда». Дела о «разбоях, татьбах и смертных 
убивствах» направлялись в гражданский суд*.

За период существования ведомственной полиции Колы-
вано-Воскресенского округа она оформилась как  само-
стоятельная правоохранительная структура, однако круг ее 
обязанностей оставался недостаточно определенным, орга-
низация деятельности была далека от оптимальной, а сотруд-
ники не имели должной профессиональной подготовки.

 * Двухсотлетие Кабинета Его Императорского Величества. 
1704–1904. Историческое исследование. — СПб., 1911. С. 333.

Роль исторического события23 (12) мая
1747 года

Образование алтайской 
полиции

Императрица Елизавета Петровна
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Памятные события
В осажденном Ленинграде состоялся футбольный матч 

между спортивными командами «Динамо» и «Н-ского завода» 
(Ленинградского металлического завода)*.

В ответ на гитлеровскую пропаганду о том, что Ленин-
град — это город мертвых, в осажденном городе было при-
нято решение провести ряд спортивных мероприятий, в том 
числе и футбольные матчи.

Капитаны Валентин Федоров и Александр Зябликов стали 
набирать команду «Динамо». В нее вошли все футболисты, 
выступавшие за нее в довоенное время. Команда соперни-
ков была «разнородной».

 * Бикинеев Р. Р., Дьячков В. П., Емельянов В. И. и др. Ленинградская 
милиция в годы войны 1941–1945. Ощущение времени. — СПб.: 
ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2010. 
С. 528–529.

31 мая 1942 г. на стадионе «Динамо» прошел исторический 
футбольный матч между спортивными командами «Динамо» 
и «Н-ского завода» (Ленинградского металлического завода). 
В нем приняли участие действующие сотрудники: оперуполно-
моченные ленинградской милиции Михаил Атюшин, Аркадий 
Алов, Виктор Иванов, Константин Сазонов, Валентин Федоров. 

Игра состояла из укороченных таймов по 30 минут каж-
дый. Встреча проходила без замен. Второй тайм проводился 
под бомбежкой. Спортивный матч закончился со счетом 6:0 
в пользу команды «Динамо».

Роль исторического события23 мая
1942 года

В осажденном 
Ленинграде состоялся 

футбольный матч между 
спортивными командами 

«Динамо» и «Н‑ского 
завода»

Памятные события
Приказ МВД СССР от 23 мая 1955 г. обязывал «все органы 

милиции, аппараты БХСС улучшить работу по информации трудя-
щихся, общественных организаций, руководителей предприятий, 
учреждений и колхозов. По каждому делу о хищении, мошенни-
честве и спекуляции выступать перед трудящимися, мобили-
зуя их на охрану социалистической собственности и оказание 
помощи милиции в борьбе с расхитителями, дельцами, жули-
ками, спекулянтами»*.

 * Министерство внутренних дел 1902–2002. Исторический 
очерк / под общ. ред. Р. Г. Нургалиева. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2004. С. 440.

Почти любая проверка местных органов милиции вскры-
вала существенные недостатки в деятельности аппаратов 
БХСС. Так, коллегия МВД РСФСР 28 августа 1956 г. после обсу-
ждения вопроса «О работе МВД Татарской АССР» вынесла 
решение: «Состояние борьбы с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией находится на низком уровне. Аппа-
раты БХСС в основном занимаются возбуждением дел о мелких 
и очевидных преступлениях, не уделяя должного внимания раз-
работке и разоблачению крупных организованных и замаскиро-
ванных расхитителей».

Роль исторического события23 мая
1955 года

Приказ МВД СССР 
«О мерах улучшения 

работы по борьбе 
с хищениями 

социалистической 
собственности 

и спекуляцией»
Состояние борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией находится 

на низком уровне».
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Памятные события
В соответствии с положением «… основными задачами Нар-

комата внутренних дел РСФСР являлись:
«А. Общие положения. 1. а) наблюдение за организацией и дея-

тельностью местных органов управления в качестве исполни-
тельного аппарата президиума ВЦИК;

б) наблюдение за исполнением постановлений и распоряже-
ний центральной и местной власти административного характера 
и понуждение к их выполнению всеми имеющимися в его распо-
ряжении средствами;

в) руководство по организации и развитию коммунального 
хозяйства».

Б. Строение Народного Комиссариата Внутренних дел. 
Народный комиссариат внутренних дел по характеру выпол-
няемых им функций разделялся на управления, в состав кото-
рых входили отделы: «1) Организационно Административное 
Управление; 2) Главное Управление Милиции; 3) Главное Управ-
ление Принудительных Работ; 4) Центральное Управление по Эва-
куации Населения (Центроэвак); 5) Главное Управление Комму-
нального Хозяйства; 6) Управление делами». Управлениями 
руководили заведующие, назначаемые Народным комисса-
риатом внутренних дел.

На  службу в  милицию принимались лица не  моложе 
21 года, грамотные, пользующиеся избирательным правом 
в Советы, вполне здоровые и годные к милицейской службе 
и не состоящие на действительной военной службе. Укомплек-
тование милиции производилось на добровольной основе, 
в исключительных случаях — путем мобилизации*.

 * Собрание узаконений и распоряжений рабочего 
и крестьянского правительства, издаваемое Народным 
Комиссариатом Юстиции. Отдел первый. 1922. № 33. Ст. 386.

«Положение о Народном Комиссариате Внутренних Дел» 
являлось главным документом, определявшим и юридиче-
ски закрепившим организационную структуру НКВД. Новая 
структура НКВД была вызвана необходимостью максималь-
ной экономии средств для направления их на восстановле-
ние народного хозяйства, а также активным поиском лучших 
форм организации и деятельности органов милиции.

НКВД занимал особое положение в  государстве, так 
как для достижения поставленных задач НКВД предоставля-
лось право: разрабатывать проекты декретов по усовершен-
ствованию системы управления; следить за своевременным 
созывом губернских, уездных и волостных съездов Советов 
и наблюдать за правильностью выборов; вносить предложе-
ния о введении в отдельных местностях военного положения 
и в экстренных случаях объявлять на той или иной местности 
военное положение; руководить деятельностью органов адми-
нистративного управления; вести учет личного состава съез-
дов Советов, исполнительных комитетов и их президиумов. 
Деятельность Советов контролировалась аппаратом НКВД 
и при определенных условиях могла корректироваться по его 
усмотрению*. Милиция рассматривалась как исполнительный 
орган и сохранялась ее военизация, причем она даже усугуб-
лялась, так как законодательно закреплялась возможность 
объявления мобилизации в милицию**.

 * Андреева И. А., Зайцева Е. С. История органов внутренних дел 
России: учеб. пособие. — Омск: Омская Академия МВД России, 
2017. С. 134.

 ** Некрасов В. Ф., А. В. Борисов А. В., Детков М. Г., Малыгин А. Я. 
Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М.: Объединенная редакция МВД РФ, 1996. С. 165.

Роль исторического события24 мая
1922 года

Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР 

«Положение о Народном 
Комиссариате 

Внутренних Дел» 
РСФСР

Михаил Иванович Калинин — 
председатель ВЦИК РСФСР

Владимир Ильич Ленин — 
председатель Совета народных 

комиссаров РСФСР

На службу в милицию принимались лица не моложе 21 года, грамотные, пользующиеся 
избирательным правом в Советы, вполне здоровые и годные к милицейской службе.
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Памятные события
24  февраля 1945  г. решением главного командования 

на  базе войск расформированного 1-го Прибалтийского 
фронта была создана Земландская группировка войск 
во главе с генералом армии Баграмяном. С этого момента 
фактически началось формирование будущих управлений 
МГБ и МВД Калининградской области.

Приказом министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова 
от 24 мая 1946 г. утвержден штат УМВД по Кенигсбергской 
области. В соответствии с этим приказом на территории 
Кенигсбергской области образованы 16 территориальных 
отделов и отделений органов внутренних дел, из них — управ-
ление внутренних дел, четыре районных отдела внутренних 
дел, два городских отдела внутренних дел, девять районных 
отделений внутренних дел*.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 
1946 г. Кенигсбергская область была переименована в Кали-
нинградскую область. Приказом министра внутренних дел 
СССР С. Н. Круглова от 17 июля 1946 г. образовано Управле-
ние МВД по Калининградской области. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об административно-территори-
альном устройстве Калининградской области» от 7 сентября 
1946 г. образованы 14 районов**.

 * ОСФ и РЖПР ИЦ УМВД КО. Ф. 48. Оп. 3. Д. 3. Л. 28–91.
 ** Там же. Ф. 48. Оп. 3. Д. 3. Л. 99.

На Потсдамской (Берлинской) конференции глав прави-
тельств СССР, США и Англии (17 июля — 2 августа 1945 г.) 
было принято решение о ликвидации Восточной Пруссии 
и передаче ее территории Польше и СССР. Согласно реше-
ниям Потсдамской конференции северная часть Восточной 
Пруссии в составе г. Кенигсберга и прилегающего к нему рай-
она общей площадью с заливом 15,1 тыс. кв. км (около одной 
трети ее территории) была передана Советскому Союзу.

7 апреля 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР при-
нял Указ «Об образовании Кенигсбергской области в составе 
РСФСР». В период формирования органов внутренних дел 
области оперативная обстановка была сложной. Уголов-
ный элемент, укрывшийся в труднодоступных местах, зна-
чительное количество различных военных преступников, 
совершивших тяжкие преступления в годы войны и немец-
кой оккупации и бежавших затем с отступающими немцами, 
наличие диверсионных и террористических групп, присут-
ствие коренного населения и необходимость его репатриа-
ции, кроме того, прибывающие из других районов пересе-
ленцы ни по национальному составу, ни по сложившимся 
устоям и традициям, ни по своим представлениям о нрав-
ственности не были однородной массой. Все эти обстоятель-
ства представляли большую опасность для общественного 
порядка и требовали от сотрудников милиции высокого про-
фессионализма в работе.

Роль исторического события24 мая
1946 года

Утвержден штат УМВД 
по Кенигсбергской 

области
Генерал-майор 

Борис Петрович Трофимов — 
начальник УМВД Калининградской 

области

Памятные события
В конце XVIII в. на смену управе благочиния в губернском 

центре Саратове пришел полицмейстер со штатом полицей-
ских служителей. По всем вопросам устройства и организа-
ции полиции губернатор обязан был обращаться непосред-
ственно к императору. Так, Павлом I была удовлетворена 
просьба о создании регулярной полиции в Саратове. Датой 
образования Саратовской городской полиции принято счи-
тать 14 мая 1798 г.*, когда по высочайшему указу был утвер-
жден штат Саратовской городской полиции, состоявшей 

Павел I провел мероприятия по реорганизации управле-
ния городами. Городское сословное управление было слито 
с органами полиции. 

Вместо управ благочиния и  городских сословных дум 
сначала в столицах, а с 1798 г. в остальных городах были 
учреждены городские правления  — ратгаузы, в  которых 
объединились административно-полицейские, финансово-
хозяйственные и частично судебные функции. Вскоре эти 
мероприятия император счел недостаточными и сделал шаг 

Роль исторического события25 (14) мая
1798 года

Создание городской 
полиции Саратова

Император Павел I
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из полицеймейстера, трех частных приставов, шестерых квар-
тальных и 60 десятских**. Задачей полиции являлась охрана 
общественного порядка. Город был разделен на три поли-
цейские части и шесть кварталов***. Во главе каждой части 
стоял пристав.

 * Исторический обзор преобразований саратовской полиции 
// Саратовский сборник: матер. для изуч. Саратовской 
губернии. — Саратов, 1881.

 ** ГАСО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
 *** Там же. Л. 3.

по пути военизации городского управления. В 1799 г. во всех 
губернских и уездных городах были утверждены военно-поли-
цейские органы — ордонансгаузы, возглавляемые полицмей-
стерами, городничими или комендантами, имевшими воен-
ный суд и тюрьму.

Внутренняя политика Павла I была весьма противоречи-
вой, что отразилось и на полиции. Хотя при его правлении 
в организации полиции усиливалось военное начало, именно 
он на законодательном уровне закрепил принципиально важ-
ное положение: «Полиция есть часть гражданская».

Памятные события
Реализация новых принципов устройства полиции, закреп-

ленных «Временными правилами об устройстве полиции…», 
в Челябинске началась неожиданно быстро для неповоротли-
вого бюрократического аппарата царской России. 

Губернское начальство, приступая к реорганизации поли-
цейских учреждений, одновременно решало и вопрос о кадро-
вом обновлении ее аппаратов. Уже в мае 1863 г. оренбургский 
генерал-губернатор Александр Павлович Безак в соответ-
ствии с предоставленным ему правом назначения уездных 
исправников, полицмейстеров и их помощников высказал 
предложения о замещении руководящих полицейских долж-
ностей. 13 мая оренбургское губернское правление утвердило 
эти предложения.

В должности челябинского уездного исправника утвер-
жден Курчеев. Кадровые изменения коснулись и городского 
звена полиции, где влияние губернских властей до реформы 
было минимальным. 

Челябинский городничий П. В. Де-Бомон был оставлен 
на службе и утвержден в должности помощника челябин-
ского уездного исправника*.

 * Сичинский Е. П. Становление полиции на Южном Урале 
(последняя четверть XVIII — начало ХХ вв.): дис. … д-ра ист. 
наук. — Челябинск, 2006. С. 235.

В соответствии с принятием 25 декабря 1862 г. «Времен-
ных правил об устройстве полиции в городах и уездах губер-
нии» изменялась структура полиции. 

Бывшие земские и  городские полиции объединялись 
в одно общее уездное полицейское управление, исключая 
губернские и отдельные крупные уездные города, где сохра-
нялась своя особая полиция. Общее присутствие уездного 
полицейского управления работало в составе исправника, 
его помощника и выборных сословных заседателей (от дво-
рян, сельских обывателей и горожан). 

Уездный исправник, согласно законодательству, являлся 
председателем общего присутствия уездного полицейского 
управления и начальником уездной полиции, которому под-
чинялись все полицейские чиновники в уезде и который при-
нимал окончательное решение по всем входящим в компе-
тенцию полиции вопросам. В тех городах, где сохранялась 
городская полиция, учреждались городские полицейские 
управления.

Полицейская реформа 1862 г. предусматривала преодоле-
ние организационных различий между полицейскими учре-
ждениями, которые сложились в предшествующий период 
ее развития.

Роль исторического события25 (13) мая
1863 года

Утверждение 
в должности 

челябинского уездного 
исправника

Александр Павлович Безак — 
оренбургский генерал-губернатор

Курчеев — челябинский уездный 
исправник
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Памятные события

12 мая (по старому стилю) 1900 г. императором было 
утверждено положение Комитета министров «О предоставле-
нии Министру Внутренних Дел права разрешать ходатайства 
общественных учреждений и частных обществ и лиц об учре-
ждении должностей пеших и конных полицейских стражников 
во всех губерниях Европейской и Азиатской России»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 20. Отд. 1. № 18599.

Целью принятого СНК РСФСР постановления «Об обществах 
содействия органам милиции и уголовного розыска» было при-
влечь широкие массы трудящихся к активной борьбе с нару-
шителями общественного порядка. Так, еще в ноябре 1928 г. 
в крупном промышленном центре Урала — Нижнем Тагиле 
при рабочих клубах возникли первые ячейки Общества содей-
ствия милиции (Осодмила). В задачу членов ячеек Осодмила 
входило дежурство в клубах, борьба с хулиганством, пьян-
ством, самогоноварением.

«Общества содействия милиции» (Осодмил) и создавались 
в городах, рабочих поселках и сельской местности под общим 
руководством Советов. «…Оперативное руководство и инструк-
тирование членов общества осуществляется местными органами 
милиции и уголовного розыска…»*.

Извлечение из постановления:
«…3. Общества содействия органам милиции и уголовного розы-

ска ставят перед собой следующие задачи:

Предоставление министру внутренних дел права раз-
решать ходатайства общественных учреждений и частных 
обществ и лиц об учреждении должностей пеших и конных 
стражников во всех губерниях европейской и азиатской 
России осуществлялось при возмещении расходов государ-
ства по содержанию новых должностей стражников указан-
ными общественными учреждениями, частными обществами 
и лицами. При этом лица, занимавшие вновь учрежденные 
полицейские должности, обязаны были руководствоваться 
ранее принятым правовым актом, регламентировавшим 
полицейскую деятельность. 

Таким образом, происходило увеличение численности 
полицейских чинов с одновременной экономией государ-
ственных средств на их содержание.

Данным постановлением закреплялись организационные 
принципы, задачи, формы деятельности Общества содействия 
милиции (Осодмила).

По постановлению от 25 мая 1930 г. «осодмиловцами» 
могли быть «лица, достигшие 18-летнего возраста, пользую-
щиеся избирательными правами в  Советы и  не  состоящие 
под судом и следствием». Они наделялись широкими правами: 
составлять протоколы за нарушение обязательных поста-
новлений местных исполкомов, пресекать нарушения обще-
ственного порядка, участвовать в обходах по выявлению пре-
ступников и обысках в качестве понятых или охраны, нести 
постовую службу, конвоировать арестованных, наблюдать 
за порядком в общественных местах. Причем «в этих слу-
чаях члены общества могут быть снабжены оружием, которое 
выдается органами милиции и уголовного розыска и подле-
жит сдаче по окончании операции…». Осодмиловцам раз-
решалось иметь удостоверение и носить нагрудные знаки 

Роль исторического события

Роль исторического события

25 (12) мая
1900 года

25 мая
1930 года

Министру внутренних дел 
предоставлено право разрешать 

ходатайства общественных 
учреждений и частных 

обществ и лиц об учреждении 
должностей пеших и конных 

стражников...
Император Николай II

Дмитрий Сергеевич Сипягин — 
министр внутренних дел

Постановление СНК 
РСФСР «Об обществах 

содействия органам 
милиции и уголовного 

розыска»
Владимир Николаевич Толмачев — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

Лица, занимавшие вновь учрежденные 
полицейские должности, обязаны были 

руководствоваться ранее принятым 
правовым актом.
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а) содействие органам милиции и уголовного розыска путем 
непосредственного выполнения членами общества отдельных 
поручений в области борьбы с хулиганством, шинкарством, улич-
ными и другими мелкими нарушениями общественного порядка;

б) содействие укреплению органов милиции и уголовного розы-
ска и усовершенствованию методов их работы…»**.

 * Об обществах содействия органам милиции и уголовного 
розыска // Сборник законодательных документов 
по вопросам организации и деятельности Советской милиции 
(1917–1934). — М., 1957. Документ № 142; Афанасьев А. В., 
Галкин Ю. В. Российская милиция. Краткая хроника 
(октябрь 1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 2001. С. 63.

 ** Об обществах содействия органам милиции и уголовного 
розыска // Сборник законодательных документов по вопросам 
организации и деятельности Советской милиции 
(1917–1934). — М., 1957. Документ № 142.

установленной Наркоматом внутренних дел формы. За неза-
конные действия они несли ответственность как должност-
ные лица*.

Более детальное закрепление прав и обязанностей чле-
нов Осодмила, их задачи, а также состав, структура обществ 
были определены в уставе Осодмила. Руководство НКВД 
РСФСР и нарком В. Н. Толмачев, поддержанные СНК, считали 
Осодмил своеобразной формой перехода от штатной мили-
ции к милиционной системе охраны правопорядка в стране 
на основе милиционной повинности, которая, как известно, 
не прижилась. 

Однако создание Осодмила сыграло свою положитель-
ную историческую роль в оказании действенной помощи 
органам милиции и уголовного розыска. В короткий срок 
эти общества получили большое распространение. В 1930 г. 
в РСФСР было уже 4 тыс. ячеек Осодмила, насчитывающих 
45 тыс. членов**.

 * Об обществах содействия органам милиции и уголовного 
розыска // Сборник законодательных документов по вопросам 
организации и деятельности Советской милиции 
(1917–1934). — М., 1957. Документ № 142.

 ** Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История 
отечественных органов внутренних дел: учебник для вузов. — 
М., 2005. С. 204.

«…руководство и инструктирование членов 
общества осуществляется местными 

органами милиции и уголовного розыска…».

Памятные события
Совет народных комиссаров СССР утвердил «Положение 

о рабоче-крестьянской милиции» (№ 247 от 31 мая 1931 г.) — 
первый законодательный акт, в котором давалась единая 
правовая регламентация ее организации и деятельности 
в масштабе всего Советского Союза.

Извлечение из положения СНК СССР «О рабоче-крестьян-
ской милиции»:

«Общие положения. 1. Рабоче-крестьянская милиция явля-
ется административно-исполнительным органом Советской вла-
сти. Основная задача Рабоче-Крестьянской милиции — охранять 

В положении обобщался опыт строительства советской 
милиции с момента ее создания, оно вооружало работников 
программой практической деятельности. В нем четко опре-
делялось место милиции в системе органов Советского госу-
дарства.

Под объединение милиции в масштабе всего Союза и под-
чинение ее органам государственной безопасности была под-
ведена правовая база. Принятие общесоюзного положения 
о милиции, а главное, передача ее в состав ОГПУ практиче-
ски покончили с системой двойного подчинения милиции. Она 

Роль исторического события25 мая
1931 года
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15  мая 1863  г. с  разрешения Министерства внутрен-

них дел в Пскове появляется третья часть. Она была выде-
лена из состава первой части города. До реформы в 1861 г., 
по  отчетам полицмейстера, в  Пскове проживало 15  389 
человек и  существовало 1355 домов. В  первой части, 

«Временные правила об  устройстве полиции в  городе 
и уездах губернии» 1862 г. определяли, что уездная поли-
ция и полиция уездных городов объединялись в одно уезд-
ное полицейское управление. В губернском городе созда-
валось городское полицейское управление, заменившее 

Роль исторического события27 (15) мая
1863 года

была выведена из подчинения местным органам власти. Это 
привело также к милитаризации милиции (упразднение проф-
союза работников милиции, подчинение ее воинскому дисци-
плинарному уставу). Правда, на работников милиции были 
распространены и льготы, полагавшиеся военнослужащим.

Общая милиция положением от 25 мая 1931 г. переводи-
лась с местного бюджета на общегосударственный и снабжа-
лась вооружением, снаряжением и вещевым довольствием 
в централизованном порядке. Благодаря этому существенно 
улучшилось материальное положение работников, прекра-
щалось продолжавшееся на протяжении 1920-х гг., по сути 
дела, нищенское существование милиции, крайне отрица-
тельно отражавшееся на качественном состоянии ее кадров 
и эффективности работы.

В продолжение намеченного курса 3 июня 1931 г. вышло 
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об изменении законода-
тельства Союза ССР в связи с реорганизацией рабоче-кре-
стьянской милиции»*.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История 
советской милиции: монография / под ред. д. ю. н., проф. 
Р. С. Мулукаева. — М.: Академия управления МВД России, 
2015. С. 85–86.

революционный порядок и общественную безопасность, необхо-
димые для социалистического строительства…»*.

Рабоче-крестьянская милиция наблюдала за проведе-
нием в жизнь законов и распоряжений центральных и мест-
ных органов власти, регулирующих революционный порядок 
и общественную безопасность, боролась с преступностью, 
расследовала дела о преступлениях, охраняла государствен-
ное и общественное имущество, а также обеспечивала лич-
ную безопасность граждан и их имущества. По положению 
милиция делилась на общую и ведомственную.

Центральными ее органами являлись главные управле-
ния милиции союзных республик, образованные при Сове-
тах народных комиссаров. Положение сыграло огромную 
роль в развитии милиции и действовало более 30 лет — 
до 1962 г.**

 * СЗ СССР. 1931. № 33. Ст. 247.
 ** Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 

Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. 
С. 24–25.

25 мая
1931 года

Постановление СНК 
СССР «Положение 

о рабоче‑крестьянской 
милиции»

Ян Эрнестович Рудзутак — 
заместитель Председателя СНК СССР

«Основная задача Рабоче-Крестьянской милиции — охранять революционный порядок 
и общественную безопасность, необходимые для социалистического строительства…».
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27 (15) мая
1863 года

Введение в Пскове новых 
штатов полиции

Действительный статский советник 
Валериан Николаевич Муравьев — 

псковский губернатор

собой управу благочиния, однако существенных изменений 
в структуре городской полиции не произошло. Возглавлял ее 
еще с 1782 г. полицмейстер, а штатное расписание было вве-
дено в Пскове в 1804 г.

По  расписанию город разделялся на  части, во  главе 
стоял пристав, который руководил подведомственной тер-
риторией с помощью квартальных надзирателей, будочни-
ков и дворников. На имя губернатора в 1862 г. из столицы 
поступает циркуляр, который подтверждает деление Пскова 
на две части. Ввиду небольшой численности населения Псков 
по закону попадал в число второразрядных городов в суще-
ствовавшей разрядной «сетке». Это обстоятельство не могло 
удовлетворять руководство губернии. 

После обнародования полицейских правил через месяц 
губернатор В. Н. Муравьев указывал на особенное положение 
Псковской губернии относительно второразрядных губерний 
и города в частности.

Вот какие аргументы подавались им в МВД:
1) особое политическое расположение (близость к столич-

ной губернии, прямое соседство с Прибалтийским районом, 
соседство с Финляндией),

2) дорожное расположение (стратегически важное в рам-
ках империи).

Соответственно в городе, по мнению губернатора, даже 
с небольшим количеством жителей необходим эффективный 
полицейский контроль в первую очередь со стороны полиц-
мейстера, а в «городах 2-го разряда… полицмейстеру полага-
ется 1200 рублей в год», что явно недостаточно для отправле-
ния подобных функций*.

 * ГАПО. Ф. 73. Оп. 1.

соответственно, жило 9369 человек и находилось 722 дере-
вянных и  каменных строений. Вторая была несколько 
меньше — 633 дома и 6020 человек соответственно.

Губернатор счел необходимым разукрупнить первую 
часть, разделив ее на две, а бывшая вторая часть города, 
включавшая в себя большинство окрестных посадов и близ-
лежащих деревень, была преобразована в третью. В каж-
дую из них назначались частные приставы и помощники, 
будочники, а позднее и городовые. Таким образом, к 1864 г. 
в Пскове появились три равноценные части, сопоставимые 
между собой по числу домов и жителей*. В первой части, 
включавшей в себя четыре слободы, находилось теперь 444 
дома и 4299 человек, во второй, к которой были отнесены 
два посада и территории воинских частей, — 473 строения 
и проживало 5479 человек. Третья часть — наиболее обшир-
ная по территории — состояла из трех близлежащих дере-
вень, трех посадов и четырех слобод. Число жителей, по отче-
там полицмейстера, составляло здесь 6499 человек, а домов 
было 683. Такая структура городской полиции Пскова (с неко-
торыми изменениями) сохранилась до начала XX в.

 * ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1946. Л. 231.

К 1864 г. в Пскове появились 
три равноценные части, сопоставимые 
между собой по числу домов и жителей. 

В первой части, включавшей в себя четыре 
слободы, находилось 444 дома и 4299 человек, 

во второй — 473 строения и проживало 
5479 человек. Третья часть состояла 

из трех близлежащих деревень, трех посадов 
и четырех слобод. 
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В связи с загруженностью органов милиции обязанно-

стями, которые по действующему законодательству на них 
не были возложены, потребовалось издание данного цирку-
ляра краевым, областным и губернским адмотделам для кон-
кретизации их обязанностей.

Извлечение из циркуляра:
«1). Органами милиции должны выполняться лишь те обязан-

ности, которые определенно возложены на нее подлежащими 
законами РСФСР и СССР, а также постановлениями, циркулярами, 
инструкциями, приказами и другими распоряжениями НКВД 
и начальника ЦАУ НКВД — начальника милиции республики. 

Циркуляр «Об обязанностях милиции» был вызван тем, 
что «органы милиции на местах нередко выполняют обязан-
ности, не возложенные на них действующими законами и рас-
поряжениями Народного комиссариата внутренних дел. Глав-
ным образом, случаи эти имеют место в области содействия 
со стороны милиции органам других ведомств». Такая пере-
загруженность органов милиции несвойственными им обя-
занностями отрицательно сказывалась на  охране госу-
дарственного и  общественного порядка, спокойствия 
и безопасности, при крайне ограниченной штатной числен-
ности*. Циркуляр оказал помощь местным руководителям 

Роль исторического события31 мая
1927 года

Управление состояло из 14 сотрудников: один полицмейстер, один секретарь, 
один столоначальник, три пристава, три помощника пристава, один переводчик 

и четыре писца.

Памятные события
Новый штат Уфимского городского полицейского управ-

ления был утвержден указом Оренбургского генерал-губер-
натора А. А. Безака 18 мая 1863 г. Управление состояло из 14 
сотрудников: один полицмейстер, один секретарь, один сто-
лоначальник, три пристава, три помощника пристава, один 
переводчик и четыре писца. Руководителем Уфимской город-
ской полиции был назначен коллежский асессор Н. А. Сысоев. 
Штат городской полиции представлял собой канцелярию 
во главе с секретарем, в состав которой входили два столо-
начальника и два писаря.

Городское полицейское управление Уфы имело в своем под-
чинении и полицейскую команду, которая несла патрульно-
постовую службу. А розыск и задержание правонарушителей 
в основном лежали на частных приставах, участковых, квар-
тальных и околоточных надзирателях.

30 (18) мая
1863 года

Утвержден штат 
Уфимского городского 

полицейского 
управления

Коллежский асессор 
Н. А. Сысоев — 

уфимский полицмейстер

Изменения в  сфере реализации полицейских функций 
в Уфе и губернии происходили на основании «Временных 
правил об устройстве полиции в городах и уездах, по общему 
учреждению управляемых», которые утвердил 25 декабря 
1862 г. император Александр II. Первому уфимскому полиц-
мейстеру новой структуры было 36 лет, он окончил полный 
курс Оренбургской гимназии и успел послужить по ведомству 
Министерства внутренних дел старшим чиновником по осо-
бым поручениям в канцелярии оренбургского гражданского 
губернатора. Имел Н. А. Сысоев и награды — памятную брон-
зовую медаль на Владимирской ленте в память войны 1853–
1856 гг. и орден Святой Анны третьей степени.

Уфа была поделена на три административно-полицейские 
части во главе с частными приставами. Части дробились 
по уже названной схеме: участок — квартал — околоток.

Роль исторического события
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Положением закреплялось, что участковый инспектор 

милиции является должностным лицом, выполняющим в пре-
делах своего участка обязанности, возложенные на районные 
административные отделения «в области охраны революцион-
ного порядка и безопасности» и по своим служебным правам 
сельский участковый инспектор приравнивается к участко-
вому инспектору в городе.

Определен подробный перечень прав и обязанностей сель-
ских инспекторов, установлены случаи, в которых инспектор 
имеет право применять оружие при исполнении возложен-
ных на него обязанностей.

Извлечение из положения:
«I.  Общие положения. 1. Участковый инспектор милиции 

в сельской местности является должностным лицом милиции, 
выполняющим в пределах своего участка обязанности, воз-
ложенные на районные административные отделения, в обла-
сти охраны революционного порядка и безопасности на основе 
настоящего положения…»*.

 * Бюллетень НКВД РСФСР. 1930. № 17. Ст. 300.

Было установлено разделение функций сельских участко-
вых инспекторов, реализуемых по распоряжению сельских 
советов, от вопросов, касающихся внутренней службы мили-
ции, дисциплины, порядка выполнения ими своих обязанно-
стей (по ним сельский совет не должен был вмешиваться 
в деятельность инспектора).

Для  выполнения инспекторами своих обязанностей 
им, при наличии возможности, предоставлялось жилое поме-
щение на территории обслуживания*.

 * Бюллетень НКВД РСФСР. 1930. № 17. Ст. 300.

Роль исторического события31 мая
1930 года

31 мая
1927 года

Положение НКВД 
РСФСР «Об участковом 

инспекторе в сельских 
местностях»

Петр Сергеевич Бунин — 
ВРИД начальника милиции Республики

Владимир Николаевич Толмачев — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

Циркуляр НКВД РСФСР 
«Об обязанностях 

милиции»
Валентин Никандрович Егоров — 
заместитель народного комиссара 

внутренних дел РСФСР
Иван Федорович Киселев — 

врид. начальника ЦАУ НКВД — 
начальник милиции Республики

«Органами милиции должны выполняться 
лишь те обязанности, которые определенно 

возложены на нее…»

Для выполнения инспекторами своих 
обязанностей им, при наличии возможности, 

предоставлялось жилое помещение 
на территории обслуживания.

органов милиции в ограничении или отказе от неправомер-
ных обязанностей со стороны советских органов.

 * Действующие распоряжения по милиции. 2-е изд. — М., 1928. 
С. 132–133; Афанасьев А. В., Галкин Ю. В. Российская милиция. 
Краткая хроника (октябрь 1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 
2001. С. 57.

Перечень таковых законов и распоряжений и изменения и допол-
нения к ним объявлены в приказах 1926 г. за № 180 и 1927 г. 
за № 19. Последующие дополнения и изменения перечня будут 
объявляться периодически.

2) В случае возложения на милицию постановлениями крае-
вых, областных, губернских и окружных уездных исполкомов 
и президиумов горсоветов каких-либо обязанностей, не пред-
усмотренных указанными в п. 1 законами и распоряжениями, 
начальникам административных отделов краевых, област-
ных, губернских исполкомов надлежит входить с ходатайством 
об отмене этих постановлений…»*.

 * ГАРФ. Ф. 521. Оп. 1. Д. 2661. Л. 125–125 об.; Действующие 
распоряжения по милиции. 2-е изд. — М., 1928. 
С. 132–133.
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Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. 

«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» 
в структуру Главного управления рабоче-крестьянской мили-
ции были введены приемники-распределители для  несо-
вершеннолетних*. Кроме того, постановлением возлагало 
на милицию функции борьбы с хулиганством и другими пра-
вонарушениями подростков.

Дата празднования Дня подразделений органов внутрен-
них дел Российской Федерации по делам несовершеннолет-
них установлена приказом МВД России.

Выписка из приказа:
«…Считать 31 мая 1935 года датой создания подразделений 

по делам несовершеннолетних и центров временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей.

2. Объявить 31 мая Днем подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации по делам несовершеннолетних…»**.

 * СЗ СССР. 1935. № 32. Ст. 252.
 ** Об объявлении Дня подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации по делам несовершеннолетних: Приказ 
МВД России от 18 декабря 2003 г. № 1005 (в ред. приказа МВД 
России от 30 августа 2012 г. № 824).

С этой даты начинается история подразделений органов 
внутренних дел, осуществлявших деятельность по предупре-
ждению правонарушений несовершеннолетних.

В настоящее время подразделения по делам несовершен-
нолетних и центры временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей, являясь самостоятельными 
структурными подразделениями органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, выполняют общую задачу и занимают 
важное место в системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

Роль исторического события31 мая
1935 года

День подразделений 
органов внутренних 

дел Российской 
Федерации по делам 

несовершеннолетних. 
Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 

«О ликвидации детской 
беспризорности 

и безнадзорности»
Вячеслав Михайлович Молотов — 

Председатель СНК СССР

«…Считать 31 мая 1935 года датой 
создания подразделений по делам 

несовершеннолетних и центров временного 
содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей».
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Извлечение из положения:
«Участковый инспектор милиции, объединяя в  пределах 

обслуживаемой им территории работу по обеспечению револю-
ционного порядка и общественной безопасности: 

а) руководит деятельностью милиционеров, работающих 
на обслуживаемой им территории; 

б) руководит выполнением сельскими исполнителями обя-
занностей по охране революционного порядка и общественной 
безопасности. Ведет учет и инструктирование сельских испол-
нителей; 

в) руководит оперативной работой членов бригад содействия 
РКМ…»*.

 * Сборник приказов и циркуляров ГУРКМ при СКК РСФСР. 1932. 
Вып. № 19.

Милицейские органы в Ставропольском регионе формиро-
вались сразу после прихода Красной армии в город или село. 
Ставропольская городская рабоче-крестьянская милиция 
была организована 2 марта 1920 г. Красная армия вошла 
в Ставрополь 29 февраля 1920 г., 12 марта появилась Ставро-
польская уездная милиция, а 1 июня 1920 г. Ставропольское 
губернское управление рабоче-крестьянской милиции начало 
работу во главе с Л. Мотиным*. Поэтому 1 июня 1920 г. счи-
тается днем образования органов внутренних дел Ставро-
польского края.

Ставропольская уездно-городская рабоче-крестьян-
ская милиция состояла из девяти районов адресного стола. 
В городе находились 1–4-й районы, остальные — в уезде. 
Каждый район, в свою очередь, делился на четыре участка. 
В Управление губернской РКМ первоначально входили отдел 
общей милиции, уголовный розыск. В мае 1920 г. началь-
ником общего отдела РКМ в Ставрополе стал Георгий Кор-
неевич Тимофеев, начальником уголовного розыска — Иван 
Робертович Нольте**.

Закрепление за участковыми инспекторами в сельской 
местности выделенной территории, широкий круг осуществ-
ляемых ими функций — все это определяло особое положе-
ние данного работника органов внутренних дел. На практике 
участковый инспектор, как и начальник милиции, по сути, 
являлся организатором охраны общественного порядка 
и борьбы с правонарушениями на своей территории.

После восстановления советской власти на Северном Кав-
казе весной 1920 г. перед государственными органами — 
в ряду множества экономических, социальных, культурных 
и политических задач — очень остро встала проблема охраны 
общественного порядка. Эту работу пришлось проводить 
местным органам власти — ревкомам. Губернские, уездные 
и волостные революционные комитеты как чрезвычайные 
органы советской власти до выборов в законные органы 
власти — местные Советы — были учреждены по решению 
Северо-Кавказского ревкома на территории края. Именно 
по решению ревкомов на местах создавалась рабоче-кре-
стьянская милиция.

В конце марта 1920 г., когда на всей территории Север-
ного Кавказа была восстановлена советская власть, в целом 
по стране процесс формирования основных элементов рабо-
че-крестьянской милиции в рамках Народного комиссариата 
внутренних дел был близок к завершению. 

Все преобразования подтверждались Положением о рабо-
че-крестьянской милиции, принятым ВЦИК и СНК РСФСР 

Роль исторического события

Роль исторического события

Июнь
1932 года

1 июня
1920 года

Положение 
«Об участковом 

инспекторе в сельской 
местности»

Георгий Евгеньевич Прокофьев — 
заместитель председателя ОГПУ СССР, 

начальник ГУРКМ ОГПУ СССР

Образовано 
Ставропольское 

губернское управление 
рабоче-крестьянской 

милиции
Леонид Мотин — 

начальник Ставропольского губернского 
управления РКМ

Участковый инспектор, как и начальник 
милиции, по сути, являлся организатором 

охраны общественного порядка.
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10 июня 1920 г. В данном положении определялись основные 
принципы комплектования милицейских кадров.
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Летом 1920  г. Ставропольский губернский уголовный 
розыск создал и  возглавил Василий Иванович Холопов. 
В данном учреждении до 1 ноября 1920 г. вместо положен-
ных по штату четырех помощников и 20 агентов служили 
один помощник и 12–14 агентов. Абсолютное большинство 
сотрудников уголовного розыска не имели практического 
опыта и специальной подготовки***.

 * Красная звезда. 1920. 18 марта.
 ** ГАСК. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
 *** ГАСК. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 20. Л. 153.

Со 2 июня 1921 г. административным центром Вотской 
автономной области был определен город Ижевск, куда 
из города Глазов переехал областной комитет РКП(б), рев-
ком, а также областное управление милиции и другие органы 
управления областью.

Председателем областной ЧК и  начальником област-
ной милиции был назначен Александр Иванович Горбунов, 
начальником областного уголовного розыска утвержден 
Александр Григорьевич Григорьев. Начальником Сарапуль-
ской уездной милиции стал Ф. Кучкин, Глазовской — Д. Буру-
зелин, Селтинской — И. Носов, Можгинской — И. Тупиков.

В августе 1920 г. А. И. Горбунова назначили начальником 
Ижевской городской рабоче-крестьянской милиции. С ноября 
1921 г. по февраль 1922 г. он работал начальником секретно-
оперативной части Вотской областной ЧК. В январе 1922 г. 
его назначают председателем Вотской областной ЧК, пре-
образованной с 6 февраля в Вотский областной отдел ГПУ, 
который он возглавлял до марта 1924 г. Находясь на этой 
должности по декабрь 1923 г. он одновременно исполнял 
обязанности начальника областной рабоче-крестьянской 
милиции*.

 * Заппаров Р. Н. Люди и судьбы. Очерки о руководителях органов 
ВЧК-ГПУ, НКВД, МВД Удмуртии. — Ижевск, 2014. С. 19.

К 1921 г. Гражданская война закончилась. Страна всту-
пила на путь мирного строительства. В марте этого года 
начался переход к новой экономической политике (НЭП). 
Продразверстка заменялась посильным для крестьян прод-
налогом, который зависел от размера дохода, получаемого 
хозяйством.

Однако народное хозяйство в Удмуртии к этому времени 
пришло в упадок. Ижевский и Воткинский заводы работали 
вполсилы. Потребовались большие усилия по восстановле-
нию народного хозяйства и борьбе с разрухой. Не хватало 
рабочих рук, лошадей, семян, сельхозинвентаря. Резко сокра-
тились посевные площади. 1921 г. был тяжелым, неурожай-
ным. А это возлагало на вновь сформированный госаппарат, 
в том числе на ЧК и милицию, дополнительную ответствен-
ность. 

Происходящие в стране изменения требовали укрепления 
органов правопорядка, дальнейшего совершенствования 
и перестройки служб и подразделений милиции. В области 
были сокращены три районных отдела милиции, в пяти остав-
шихся учреждены 16 отделов и участков волостной милиции, 
в том числе два в городе Ижевске.

Роль исторического события2 июня
1921 года

Перевод управления 
милиции Вотской 

автономной области 
в г. Ижевск

Александр Иванович Горбунов — 
председатель ЧК и начальник управления 

милиции Вотской автономной области 
(Республика Удмуртия)

После восстановления советской власти 
на Северном Кавказе весной 1920 г. 

очень остро встала проблема охраны 
общественного порядка.
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Министерство охраны общественного порядка РСФСР 
13  февраля 1965  г. выступило с  инициативой о  созда-
нии на базе Омской специальной средней школы милиции 
и  Омского отделения заочного обучения Высшей школы 
МООП РСФСР Омской высшей школы милиции. 2  июня 
1965 г. постановлением Совета министров СССР такая школа 
была создана, и это было второе высшее учебное заведение 
в системе МООП РСФСР.

1 октября 1965 г. Омская высшая школа милиции начала 
работу в новом качестве. В 1966 г. ей были переданы Иркут-
ское и Хабаровское отделения факультета заочного обуче-
ния Высшей школы.

2 июня 2015 г. УМВД по Омской области было вручено 
новое знамя, на котором начертаны слова «Служим Рос-
сии — служим Закону». Заместитель министра внутренних 
дел Российской Федерации Игорь Зубов зачитал текст гра-
моты Президента Российской Федерации и вручил началь-
нику УМВД России по Омской области генерал-лейтенанту 
полиции Юрию Томчаку новое знамя.

Игорь Зубов отметил, что история напоминает нам о герои-
ческих традициях, призывает вести непримиримую борьбу 
с преступностью. Родина высоко оценила вклад омичей. 
В качестве ориентиров, с которыми стоит соизмерять свою 
службу Отечеству, он привел имена Ивана Проскурякова 
и других омичей — полных кавалеров ордена Славы.

В середине 1960-х гг. правительством предпринимается 
ряд организационных мер, направленных на  укрепление 
системы ведомственного образования. Численность специа-
листов высшей квалификации определяет творческий и рабо-
чий потенциал любой системы управления, в связи с этим 
для органов внутренних дел дальнейшее совершенствование 
и развитие высшего образования приобретало особое значе-
ние. Еще в 1952 г. Высшая школа милиции МВД СССР была 
преобразована в высшее юридическое учебное заведение, 
положившее начало становлению и развитию сети вузов МВД 
СССР. В 1960 г. была образована Киевская высшая школа МВД 
СССР, в 1965 г. — Омская высшая школа милиции*, в 1966 г. — 
Высшая следственная школа МВД СССР в Волгограде.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 327.

Знамя — символ верности, долга и славных побед, возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности. Обретение знамени — это приобщение 
к традициям, которыми всегда славились органы внутрен-
них дел нашей страны. Знамена территориальных органов 
МВД России являются их официальными символами и рели-
квиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.
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2 июня
1965 года

2 июня
2015 года

Создание Омской 
высшей школы милиции 

МООП РСФСР
Полковник милиции 

Иван Романович Алексеев — 
начальник Омской высшей школы 

милиции МООП РСФСР

Вручение знамени 
УМВД России по Омской 

области
Действительный государственный 

советник Российской Федерации 1‑го 
класса Игорь Николаевич Зубов — 

статс‑секретарь, заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации

Генерал‑лейтенант полиции Юрий 
Иосифович Томчак — начальник УМВД 

России по Омской области История напоминает нам о героических традициях, призывает вести непримиримую борьбу 
с преступностью.
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Руководство НКВД РСФСР 4 июня 1919 г. одобрило резо-

люцию конференции. Она устанавливала порядок, согласно 
которому в коллегии губернских и уездных отделов управле-
ний милиции вводились председатели местных ЧК. Одновре-
менно членами коллегий местных ЧК (губернских и уездных, 
где такие существовали) становились заведующие губерн-
скими или уездными управлениями милиции.

Принятая резолюция «О взаимоотношениях между мест-
ными чрезвычайными комиссиями и милицией» предусма-
тривала взаимный обмен кадрами между органами ЧК 
и милиции, проведение совместных совещаний, консульта-
ций, организацию взаимодействия в борьбе за укрепление 
и охрану общественного порядка. 

Особое внимание уделялось мерам по укреплению орга-
нов уголовного розыска, куда на  руководящую работу 
направлялись наиболее опытные и способные сотрудники 
ЧК, «содействуя реорганизации этих учреждений и постепенно 
передавая в их ведение часть функций, лежащих на ЧК в обла-
сти борьбы со спекуляцией, должностными преступлениями 
и т. п.»*.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. 
С. 8–9.

Военная обстановка требовала объединения сил ВЧК 
и милиции. В результате помощи, оказанной со стороны ЧК 
уголовному розыску, к сентябрю 1919 г. в РСФСР имелось 
162 уголовно-розыскных отделения, действовавших в губерн-
ских и уездных городах. В населенных пунктах численностью 
менее 40 тыс. человек имелись уголовно-разыскные столы, 
которые подчинялись непосредственно уездному началь-
нику милиции*.

7 июня 1919 г. губернским отделам управления и губерн-
ским чрезвычайным комиссиям был направлен циркуляр 
НКВД о необходимости немедленно приступить к выполне-
нию резолюции III Всероссийской конференции чрезвычай-
ных комиссий, в частности «вливать в местные уголовно-ро-
зыскные отделения возможно больше испытанных сотрудников 
ЧК, содействуя реорганизации этих учреждений и постепенно 
передавая в их ведение часть функций, лежащих ныне на ЧК, — 
в области борьбы со спекуляцией, должностными преступле-
ниями и т. п.»**.

 * Милиция России: документы и материалы. 1917–199. Т. 
1. 1917–1934 / авт.-сост.: А. Я. Малыгин, Р. С. Мулукаев, 
Б. В. Чернышев, А. В. Афанасьев, А. В. Лобанова. — Саратов: 
СЮИ МВД России, 2000. С. 7–8.

 ** Власть Советов. 1919. № 8–9. С. 28.

Роль исторического события3 июня
1919 года

Третья Всероссийская 
конференция 

чрезвычайных комиссий.
Специальная резолюция 

«О взаимоотношениях 
между местными 
чрезвычайными 

комиссиями 
и милицией»

Феликс Эдмундович Дзержинский — 
Председатель ВЧК и народный комиссар 

внутренних дел РСФСР

Губернским отделам управления и губернским чрезвычайным комиссиям 
был направлен циркуляр НКВД о необходимости немедленно приступить к выполнению резолюции 

III Всероссийской конференции чрезвычайных комиссий, в частности 
«вливать в местные уголовно-розыскные отделения возможно больше испытанных сотрудников 

ЧК, содействуя реорганизации этих учреждений и постепенно передавая в их ведение 
часть функций, лежащих ныне на ЧК, — в области борьбы со спекуляцией, должностными 

преступлениями и т. п.»
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По постановлению Олонецкого губернского правления 
от 23 мая 1863 г. на основании Именного высочайшего указа, 
данного Правительствующему сенату от 25 декабря 1862 г., 
городская и земская полиция Олонецкой губернии была пре-
образована следующим образом:

«Петрозаводскую городскую Полицию в городское полицей-
ское управление с тем, чтобы делопроизводство в нем было 
ведено прежним порядком, впредь до издания новых правил 
и особенного распоряжения, а Земский суд — в Уездное поли-
цейское управление, во всех прочих городах: Олонце, Лодейном 
Поле, Вытегре, Каргополе, Пудоже и Повенце, Городские Правле-
ния и Земские Суды соединить в одно общее для города и уезда 
уездное Полицейское Управление с тем, чтобы во всех этих равно 
и в Петрозаводском Уездном Полицейских Управлениях, впредь 
до издания особой инструкции, порядок делопроизводства был 
введен такой же, как в бывших Земских Судах»*.

 * НАРК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22 / 416. Л. 12–13.

4 июня 1970 г. с целью подготовки специалистов среднего 
звена для органов внутренних дел приказом МВД СССР была 
организована Астраханская специальная средняя школя 
милиции*.

 * Об открытии Астраханской специальной средней школы 
милиции МВД СССР: Приказ МВД СССР от 4 июня 1970 г. 
№ 0306.

С вступлением на престол в 1855 г. нового императора 
Александра II возникла острая необходимость проведения 
в числе неотложных государственных мер преобразований 
в системе административного губернского и уездного управ-
ления с одновременным реформированием российской поли-
ции. Для этого 25 декабря 1862 г. императором был подпи-
сан указ, вводивший в стране «Временные правила об общем 
устройстве полиции в городах и уездах, по общему учрежде-
нию управляемых», которые из временных стали постоян-
ными. В результате реформированная тогда полицейская 
система страны практически не изменялась до самого краха 
Российской империи в 1917 г. Как и во всей России, эти струк-
турные изменения коснулись и исполнительной полиции Оло-
нецкой губернии. Получив правила, олонецкий губернатор 
Ю. К. Арсеньев и подчиненное ему губернское правление при-
ступили к формированию новых штатов городской и уездной 
полиции в Петрозаводске и уездных городах губернии. В Оло-
нецкой губернии, как и везде по империи, создавались уезд-
ные полицейские управления, которыми руководили уездные 
исправники, назначаемые Ю. К. Арсеньевым.

Астраханская специальная средняя школа милиции МВД 
СССР, реорганизованная в 2006 г. в Астраханский филиал 
Краснодарского университета МВД России, явилась осно-
вой для последующего создания Астраханского суворовского 
военного училища МВД России.

Организация учебного заведения была, прежде всего, 
связана с необходимостью подготовки начальствующего 
состава милиции для южных регионов страны.

Роль исторического события

Роль исторического события

4 июня
(23 мая) 

1863 года

4 июня
1970 года

Сформированы новые штаты 
городской и уездной полиции 

в Петрозаводске и уездных 
городах Олонецкой губернии

Юлий Константинович Арсеньев —
олонецкий губернатор

Николай Барыков — 
полицеймейстер Петрозаводского 

городского полицейского управления

Владислав Малиновский — 
уездный исправник Петрозаводского 
уездного полицейского управления

Создана Астраханская 
специальная средняя 

школа милиции 
МВД СССР
Полковник милиции 

Константин Климентьевич Девяткин — 
первый начальник Астраханской 

специальной средней школы милиции

Организация учебного заведения была, прежде всего, связана с необходимостью подготовки 
начальствующего состава милиции для южных регионов страны.
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Инструкция о порядке изучения общественного мнения 

о деятельности органов внутренних дел и обработке получен-
ных данных содержала Порядок опроса общественного мне-
ния, а также дальнейшей обработки полученных результатов 
и их использования. Был детально продуман и предусмотрен 
опрос не только граждан, но и сотрудников самих ОВД*.

 * О мерах по совершенствованию организации изучения 
общественного мнения о деятельности органов внутренних 
дел: Приказ МВД России от 04 июня 1997 г. № 337.

Это был достаточно прогрессивный документ, суще-
ственно опередивший свое время. Интенсивное развитие 
направление проведения массовых опросов населения полу-
чило лишь в ходе реформ с середины первого десятилетия 
2000 г. Инструкция действовала до 2007 г., когда был суще-
ственно развит подход к изучению общественного мнения 
и приняты новые регламентирующие документы*.

 *  О повышении эффективности изучения общественного 
мнения об уровне безопасности личности и деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации 
на основе использования вневедомственных источников 
социологической информации: Приказ МВД России 
от 30 декабря 2007 г. № 1246.

Роль исторического события4 июня
1997 года

Инструкция о порядке 
изучения общественного 

мнения о деятельности органов 
внутренних дел и обработке 

полученных данных
Генерал армии Анатолий Сергеевич 
Куликов — министр внутренних дел 

Российской Федерации

Памятные события
25 мая 1718 г. (по старому стилю) царь Петр Алексеевич 

подписал «Пункты, данные С. Петербургскому Генерал-Поли-
цеймейстеру «О смотрении, чтобы строение домов произво-
дилось по указу; о содержании улиц в чистоте; о допущении 
торговых шалашей в указанных местах; о съестных припасах; 
о подозрительных домах, о гулящих людях, о приезжих и отъ-
езжающих; об определении с дворов караульщиков, в каждой 
слободе или улице старост и при каждых десяти дворах десят-
ского и о распространении повинности постоя на людей вся-
кого чина и звания»*. Подлинник документа хранится в РГАДА 
под названием «Указ Генералу полицеймейстеру»**.

Извлечение из документа:
«Все подозрительные домы, а именно: шинки, зернь, картеж-

ная игра и другие похабства, и о таких дворах подавать изветы 
или явки; и все велеть досматривать, дабы все таковые мерзости, 
от чего всякое зло и лихо происходить, были испровергнуты»*.

 * ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 1. Т. 5. № 3203.
 ** РГАДА. Ф. 1451. Оп. 1. Д. 20. Л. 21–24; копия хранится в РГИА. 

Ф. 1329. Оп. 2. Д. 15. Л. 20–24.

Регулярная полиция в России была создана как орган, 
на который возлагались обширные задачи по обеспечению 
«добрых гражданских порядков». 

В пунктах, данных Санкт-Петербургскому генерал-полицей-
мейстеру, формулировались роль и место полиции в государ-
стве, основные направления деятельности по надзору за бла-
гоустройством и санитарией; охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью; обеспечению пожарной безопас-
ности*.

Указом Правительствующему Сенату от 27 мая 1718 г. 
генерал-полицеймейстеру вменялось руководство централь-
ным органом созданной структуры — Канцелярией поли-
цемейстерских дел. Первым генерал-полицеймейстером 
и руководителем канцелярии был назначен генерал-адъю-
тант Антон Девиер — лицо, особо приближенное к Петру.

5 июня (25 мая по старому стилю) принято считать Днем 
образования российской полиции.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Три века российской 
полиции. — М.: РИПОЛ классик, 2016. С. 86–87.

Роль исторического события5 июня
(25 мая) 

1718 года

День образования 
российской полиции. 

«Пункты, данные 
С. Петербургскому 

Генерал-Полицеймейстеру»
Государь царь и великий князь 

Петр Алексеевич — 
основатель регулярной полиции

Антон Мануилович Девиер — 
первый генерал‑полицеймейстер



244

Памятные события
24 мая (по старому стилю) 1899 г. император Николай II 

утвердил мнение Государственного совета о создании вме-
сто ряда упраздненных полицейских формирований (Закав-
казской и Сухумской земских страж, Батумской и Карсской 
милиции) Закавказской полицейской стражи. Одновременно 
было утверждено Временное положение о Закавказской поли-
цейской страже*. Закавказская полицейская стража создава-
лась в Тифлисской, Елисаветпольской, Эриванской, Бакинской 
и Кутаисской губерниях, а также в Карской области и Закаталь-
ском округе. Стража распределялась по губерниям главнона-
чальствующим гражданской частью на Кавказе, а по уездам 
(округам) — губернаторами.

Главноначальствующему гражданской частью на Кавказе 
предоставлялось право разрешать ходатайства общественных 
учреждений, частных обществ и лиц об учреждении должно-
стей урядников и стражников, помимо предусмотренных шта-
том, с возмещением на счет указанных учреждений, обществ 
и лиц издержек казны по содержанию дополнительных долж-
ностей чинов Закавказской полицейской стражи.

В губерниях и области полицейская стража подчинялась 
губернатору, в Закатальском округе — его начальнику. При каж-
дом губернаторе состоял инспектор полицейской стражи 
из строевых штаб-офицеров для исполнения его поручений 
как по Закавказской полицейской страже, так и по полиции 
вообще. В уездах (округах) стража находилась в непосред-
ственном распоряжении уездных (окружных) начальников, 
а в участках — полицейских приставов (участковых началь-
ников). В ведении начальника Закатальского округа, а также 
уездных (окружных) начальников состояли офицеры полицей-
ской стражи из строевых обер-офицеров для исполнения пору-
чений уездных (окружных) начальников по «охранению порядка 
и безопасности, предупреждению и пресечению преступлений, 
а равно задержанию злоумышленников». На урядников одно-
временно возлагались все права и обязанности исполнитель-
ных чинов полиции по судебному преследованию виновных.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 19. № 16396.

Одной из главных причин, обусловивших создание Закав-
казской полицейской стражи, была необходимость в спе-
циальных вооруженных формированиях, предназначенных 
для борьбы с многочисленными преступными группами. 
Одновременно вместо различных по своей организацион-
ной структуре и предназначению полицейских формирова-
ний в Закавказье была создана единая система полицейских 
подразделений, осуществлявших свою деятельность в основ-
ном в сельской местности. Более подробно круг обязанно-
стей Закавказской полицейской стражи указан в «Доклад-
ной записке главноначальствующего гражданской частью 
на Кавказе князя Голицына Министру внутренних дел с заме-
чаниями на записку «Сведения о составе и деятельность 
Закавказской полицейской стражи», датированной 9 марта 
1903 г. К ним относились, в частности: 1) содействие изъятию 
из обращения у населения запрещенного скорострельного 
оружия; 2) активное участие в борьбе «с бичем Закавказскаго 
сельскаго хозяйства — чумной эпизоотией»; 3) сопровождение 
кочевников на места кочевок, что способствовало предупре-
ждению грабежей и разбоев; осуществление в местах коче-
вок всех полицейских обязанностей; 4) «охранение» порядка 
и оказание помощи населению при стихийных бедствиях: 
пожарах, наводнениях и т. п.; 5) сопровождение должност-
ных лиц; 6) при земельных спорах содействие в исполне-
нии решений суда и мировых посредников, предотвращая 
своим присутствием споры сторон, переходившие в воору-
женные столкновения… 8) преследование конокрадства и ско-
токрадства; 9) выполнение других многочисленных полицей-
ских функций*. В данном письме главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе князя Г. С. Голицына обра-
щено внимание на достижения Закавказской полицейской 
стражи. В частности, он подчеркнул, что «учреждением и дея-
тельностью полицейской стражи достигнуто уже в настоящее 
время существенное улучшение условий порядка и безопасно-
сти в крае»**.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 262. Д. 186. Л. 9 об. — 10.

Роль исторического события5 июня
(24 мая) 

1899 года

Учреждение 
Закавказской 

полицейской стражи
Император Николай II

Князь Григорий Сергеевич Голицын — 
Главноначальствующий гражданской 

частью на Кавказе



245

Памятные события
Должности заместителей начальников по  политчасти 

сохранялись лишь в строевых частях милиции. Постановле-
ние обязывало местные партийные органы осуществить дей-
ственные меры по развитию партийно-политической работы 
в милиции с целью улучшения оперативно-служебной дея-
тельности. В наиболее крупных подразделениях милиции 
предполагалось ввести должности освобожденных секрета-
рей парторганизаций*.

 * Справочник партийного работника. — М., 1957. Вып. 1. 
С. 408–409.

Постановление способствовало усилению контроля мест-
ных организаций КПСС за деятельностью органов внутрен-
них дел. Это было одной из  мер, принимаемых в  борьбе 
с наследием так называемого культа личности Сталина, когда 
органы НКВД по существу стояли над районными, област-
ными, республиканскими комитетами КПСС*.

 * Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция 
России: страницы истории. — М.: Наука, 1995. С. 260.

Роль исторического события5 июня
1956 года

Постановление ЦК 
КПСС «Об упразднении 
политорганов милиции»

Никита Сергеевич Хрущев — 
1‑й секретарь ЦК КПСС

Происходил из известного княжеского рода. Окончил Пажеский корпус. 
В 1895–1897 гг. — в Министерстве государственных имуществ. Почетный миро-
вой судья Харьковский губернии. С 1907 г. — член Государственного совета. 
С 5 июня по 26 сентября 1915 г. — управляющий Министерством внутренних дел 
и главнокомандующий над Отдельным корпусом жандармов. После Октябрь-
ской революции эмигрировал. Действительный статский советник (1913)*. 
Н. Б. Щербатов в результате министерской чехарды в годы Первой мировой 
войны недолго находился в министерском кресле, ничем особо проявить себя 
не успел. Правда, имея в активе опыт начальника Управления коннозаводства, 
много сделал для решения конно-повозочной повинности в годы войны.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 76.Н. Б. Щербатов (1868–1943)

5 (18) июня
1915 года

Николай Борисович 
Щербатов — управляющий 

Министерством 
внутренних дел 

с 5 (18) июня 1915 г. 
по 26 сентября (9 октября) 

1915 г.

Постановление способствовало усилению контроля местных организаций КПСС.
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Памятные события

Медаль учреждена в рамках подготовки к предстоящему 
20 сентября (8 сентября по старому стилю) 2002 г. 200-летию 
МВД России*.

 * Об учреждении медали МВД России «200 лет МВД России»: 
Приказ МВД России от 5 июня 2002 г. № 542.

29  мая 1862  г. высочайшим указом было утверждено 
Положение об управлении Терской областью. Тем же ука-
зом были учреждены охранная стража и земская полиция 
Терской области для «наблюдения за внутренней безопасно-
стью и благоустройством в округах горского населения».

В отличие от временных милиций чины охранной стражи 
составляли постоянный конвой при начальниках различных 
уровней и употреблялись ими «для собрания различных све-
дений в крае, для разузнания о случившихся происшествиях, 
а в случае нужды — и для арестования тех жителей, которые 
будут подлежать этому»*. 

В охранную стражу набирались люди из местных жителей, 
причем из уважаемых фамилий. Их служба приравнивалась 
к государственной и оплачивалась из казны. 

Земская полиция, в  которую назначались «пятисотен-
ные и сотенные» старшины и их помощники, передавалась 

К награждению представлялись действующие и уволен-
ные в запас (отставку) или на пенсию по возрасту (старости) 
либо не имеющие указанной выслуги лет, но получающие 
пенсию по инвалидности сотрудники и работники органов 
внутренних дел Российской Федерации и военнослужащие 
внутренних войск МВД России, безупречно прослужившие 
20 лет и более в календарном исчислении в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внутренних войсках 
МВД России.

Терская область в деле окончательного ее умиротворения 
представляла особые затруднения, не существующие в дру-
гих отделах Кавказа.

Затруднения эти состояли в исключительных свойствах 
характера большой части ее туземного народонаселения 
и местности. Преступники, пользуясь сочувствием населе-
ния, или оставались безнаказанными, или спасались бег-
ством от законного преследования и образовывали в лесах 
разбойничьи шайки, что способствовало возрастанию слу-
чаев воровства, грабежей и разбоев на дорогах, в населен-
ных местах. 

Все меры, принимаемые местными властями для уни-
чтожения этого зла, парализующего самые благие наме-
рения правительства и поглощающего огромные военные 
силы и денежные средства, оказались безуспешными. В этой 
связи командующим войсками Терской области Дмитрием 

Роль исторического события

Роль исторического события

5 июня
2002 года

10 июня
(29 мая) 

1862 года

Учреждена медаль МВД 
России «200 лет МВД 

России»
Борис Вячеславович Грызлов — 

министр внутренних дел РФ

Учреждение охранной 
стражи и земской полиции 

Терской области
Генерал‑майор Дмитрий Иванович 

Святополк‑Мирский — командующий 
войсками Терской области

Генерал‑адъютант Григорий Дмитриевич 
Орбелиани — командующий Кавказской 

армией

К награждению представлялись действующие и уволенные в запас (отставку) 
или на пенсию по возрасту (старости) либо не имеющие указанной выслуги лет, но получающие 

пенсию по инвалидности сотрудники и работники органов внутренних дел РФ и военнослужащие 
внутренних войск МВД России, безупречно прослужившие 20 лет и более.
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Из декрета:
«1. Рабоче-крестьянская милиция находится в ведении Народ-

ного комиссариата внутренних дел и его органов на местах.
2. В состав рабоче-крестьянской милиции входят: а) городская 

и уездная милиция; б) промышленная (фабрично-заводская, лес-
ная, горно-промышленная и т. п.; в) железнодорожная; г) водная 
(речная, морская); г) разыскная милиция.

3. Как вооруженному исполнительному органу рабоче-крестьян-
ской милиции присваивается значение вооруженных частей осо-
бого назначения со всеми отсюда вытекающими правами и обя-
занностями.

4. Рабоче-крестьянскую милицию составляют: младшие и стар-
шие милиционеры, командный состав, следователи, агенты розы-
ска, канцелярский и технический состав персонала.

5. Служба в милиции добровольная, но каждый поступивший 
в нее обязан прослужить не менее года.

6. На службу в милицию могут быть приняты только лица:
а) достигшие 21 года; б) грамотные; в) пользующиеся изби-

рательным правом в Советы; г) не состоящие под следствием 
и судом по обвинению в преступлениях; д) вполне здоровые и при-
годные для службы; е) красноармейцы.

11. Расходы по содержанию милиции оплачиваются из обще-
государственных средств по смете Народного комиссариата вну-
тренних дел.

13. Во главе Главного управления милиции стоит член колле-
гии Народного комиссариата внутренних дел — начальник мили-
ции республики».

 * СУ РСФСР. 1920. № 79. Ст. 371.

Положение подводило итог строительству и организации 
советской милиции за все предшествующие годы, закреп-
ляло сложившуюся структуру, которая была проверена прак-
тикой. 

В чрезвычайных условиях гражданской войны и иностран-
ной интервенции в основном завершился процесс организаци-
онного становления советской милиции. Опыт строительства 
милиции в РСФСР широко использовался в процессе создания 
аппарата милиции всеми советскими республиками*. 

Положение являлось законом о советской милиции и дей-
ствовало до принятия в 1923 г. «Положения о ЦАУ НКВД».

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. 
С. 11.

Роль исторического события10 июня
1920 года

Декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР «Положение 

о рабоче-крестьянской 
милиции»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель Всероссийского 

центрального исполнительного комитета 
РСФСР

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 
Председатель Совета народных 

комиссаров РСФСР

В чрезвычайных условиях гражданской 
войны и иностранной интервенции 

в основном завершился процесс 
организационного становления советской 
милиции. Опыт строительства милиции 
в РСФСР широко использовался в процессе 

создания аппарата милиции всеми 
советскими республиками.

в помощь участковым начальникам и наибам, и за службу 
старшинам и их помощникам полагалось жалованье от 5 
до 20 рублей ежемесячно**.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 37. Отд. 1. № 38326.
 ** Там же. № 38327.

Ивановичем Святополком-Мирским было предложено отде-
лить военные вопросы от административных и полицейских 
путем создания учреждений предупредительной и исполни-
тельной полиции*.

 * ЦГА РСО-А. Ф. 12. Оп. 5. Д. 6. Л. 1–5.
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Памятные события
10 июня 2014 г. в Ставрополе состоялось торжествен-

ное вручение знамени Главному управлению МВД России 
по Став ропольскому краю. Первый заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник 
полиции Александр Горовой вручил знамя начальнику Глав-
ного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Торжественная церемония прошла на главной площади 
города в день 94-й годовщины образования органов внутрен-
них дел Ставропольского края.

Первый заместитель министра Александр Горовой зачитал 
грамоту Президента России, после чего вручил знамя началь-
нику Главного управления МВД России по Ставропольскому 
краю Александру Олдаку.

«Знамя является святыней и воплощает лучшие традиции 
беззаветного служения Родине, напоминает о священном долге 
каждого сотрудника органов внутренних дел — стоять на страже 
закона и правопорядка», — сказал Александр Горовой, поздрав-
ляя сотрудников с событием, которое войдет в историю глав-
ного управления.

Завершилось мероприятие торжественным маршем парад-
ных расчетов.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события10 июня
2014 года

Торжественное вручение 
нового знамени 

ГУ МВД России 
по Ставропольскому 

краю
Генерал‑полковник полиции 

Александр Владимирович Горовой — 
первый заместитель министра внутренних 

дел России

Генерал‑лейтенант полиции 
Александр Григорьевич Олдак — 

начальник ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю

Памятные события
10 июня 2016 г. на центральной площади Ленина в Кур-

гане УМВД по Курганской области было вручено новое знамя, 
на котором начертаны слова «Служим России — служим 
Закону». 

Начальник Департамента материально-технического 
и медицинского обеспечения МВД России генерал-майор вну-
тренней службы Александр Широчин зачитал текст грамоты 
Президента РФ и вручил начальнику УМВД России по Кур-
ганской области генерал-майору полиции Олегу Ильиных 
новое знамя. 

Вручение одного из главных символов доблести и герой-
ства — это своеобразное подтверждение профессионализма 
сотрудников и благодарность за их труд.

Знамя — символ верности, долга и славных побед — возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности. Обретение знамени — это приобщение 
к традициям, которыми всегда славились органы внутренних 
дел нашей страны*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события10 июня
2016 года

Вручение нового 
знамени УМВД России 
по Курганской области

«Знамя является святыней и воплощает 
лучшие традиции беззаветного служения 
Родине, напоминает о священном долге 

каждого сотрудника органов внутренних 
дел — стоять на страже закона 

и правопорядка», — сказал Александр 
Горовой, поздравляя сотрудников 

с событием, которое войдет в историю 
главного управления.
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Происходил из старинного дворянского рода, известного с XV в. В 1842 г. 
окончил Царскосельский лицей с большой золотой медалью. В 1843 г. опре-
делен на службу в Собственную Его Императорского Величества канцелярию. 
В 1860–1880 гг. — обер-прокурор Святейшего синода. С 1866 г. — член Госу-
дарственного совета. С 1866 по 1880 г. — министр народного просвещения. 
С 30 мая 1882 г. по 24 апреля1889 г. — министр внутренних дел Российской 
империи и шеф жандармов. Ввел должность третьего заместителя министра, 
курирующего Департамент полиции и Отдельный корпус жандармов. Действи-
тельный тайный советник (1872)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 42.

Д. А. Толстой (1823–1889)

11 июня
(30 мая) 

1882 года

Дмитрий Андреевич 
Толстой — министр 

внутренних дел 
Российской империи 

с 11 июня (30 мая) 1882 г. 
по 7 мая (24 апреля) 

1889 г.

Памятные события
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 1992 г. № 398 на базе юридического факультета 
Высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации создан Санкт-Петербургский юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Российской Федерации*.

 * Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 1992 г. № 398.

С 1 сентября 1992 г. Санкт-Петербургский юридический 
институт МВД России приступил к подготовке организато-
ров воспитательно-кадровой работы для кадровых аппаратов 
органов внутренних дел по специальности «правоведение». 

С 1 сентября 1993 г. институт дополнительно начал осу-
ществлять подготовку специалистов для  оперативных 
и следственных подразделений органов внутренних дел.

Роль исторического события11 июня
1992 года

Создан Санкт-
Петербургский 

юридический институт 
МВД России

Генерал‑майор внутренней службы 
Станислав Федорович Зыбин — 

начальник Санкт‑Петербургского 
юридического института МВД России

С 1 сентября 1992 г. институт приступил к подготовке организаторов воспитательно-кадровой 
работы для кадровых аппаратов органов внутренних дел по специальности «правоведение».
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Памятные события
Во Владимире накануне Дня России прошла торжествен-

ная церемония вручения знамени Управления внутренних дел 
России по Владимирской области.

Начальник Департамента по материально-техническому 
и медицинскому обеспечению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации генерал-лейтенант внутренней 
службы Сергей Сергеев зачитал текст грамоты Президента 
России, после чего вручил знамя начальнику Управления 
МВД России по Владимирской области Сергею Губареву.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

«Знамя воплощает лучшие традиции беззаветного служения 
Родине, олицетворяет исторический путь, пройденный органами 
внутренних дел области», — сказал Сергей Сергеев, поздравляя 
сотрудников с событием, которое войдет в историю управле-
ния. В торжественном мероприятии приняли участие губер-
натор Владимирской области Светлана Орлова, представи-
тели органов местного самоуправления и силовых структур, 
личный состав управления и ветераны. Новое знамя — это 
не просто отличительный знак УМВД. Это исторический сим-
вол — символ нового этапа истории.

Роль исторического события11 июня
2014 года

Вручение нового знамени 
МВД России УМВД 

России по Владимирской 
области

Памятные события
В Калининграде 11 июня 2015 г. у мемориала 1200 воинам-

гвардейцам состоялась торжественная церемония передачи 
нового знамени Калининградскому гарнизону полиции. Лич-
ный состав поздравил заместитель министра внутренних дел 
России Игорь Зубов. Он зачитал текст грамоты Президента 
Российской Федерации и вручил знамя начальнику УМВД Рос-
сии по Калининградской области генерал-лейтенанту полиции 
Евгению Мартынову. В мероприятии приняли участие предста-
вители органов исполнительной и законодательной власти, 
личный состав управления и ветераны органов внутренних 
дел. Статс-секретарь выразил уверенность в том, что вру-
ченное знамя в преддверии Дня России будет служить напо-
минанием личному составу о необходимости честной и доб-
росовестной службы, будет способствовать формированию 
высокого морального духа и преданности избранному делу 
служения Отчизне. «Знамя оставалось и остается символом 
чести, доблести и славы, станет для сотрудников полиции области 
олицетворением мужества, силы и духовной твердости», — под-
черкнул в ответном слове начальник УМВД.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события11 июня
2015 года

Вручение знамени МВД 
России УМВД России 
по Калининградской 

области Врученное знамя в преддверии Дня 
России будет служить напоминанием 

личному составу о необходимости 
честной и добросовестной службы, будет 
способствовать формированию высокого 

морального духа и преданности избранному 
делу служения Отчизне.
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Памятные события
Извлечение из указа (глава II «О команде ночных стражей 

и пожарных служителей»):
«Признать нужным в облегчение обывателей составить осо-

бенную для исправлений сих повинностей команду, препрово-
ждаю к вам при сем для надлежащего исполнения представлен-
ное из Комитета об уравнении повинностей и конфирмованное 
Мною росписание содержанию сей команды».

Мероприятия по укомплектованию и содержанию профес-
сиональной пожарной охраны в г. Москве император Алек-
сандр I повелел осуществлять аналогично «тому порядку, кото-
рый на сию часть в С. Петербурге ныне существует»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21322.

С  появлением в  Москве профессиональной пожарной 
охраны с горожан была снята так называемая «пожарная 
повинность». Первая пожарная команда была сформиро-
вана из отставных солдат, непригодных к фронтовой службе. 
Пожарные части размещались в специальных съезжих дво-
рах, где стояли пожарные обозы, запряженные лошадьми, 
и хранился инвентарь. На зданиях пожарных частей строили 
каланчи, с которых велось круглосуточное наблюдение. В слу-
чае замеченных пожаров часовые давали сигнал колоко-
лом, вывешивали флаг, шар или фонарь. На готовность обоза 
к выезду отводилось две с половиной минуты. Первый авто-
мобиль на вооружении московских пожарных появился почти 
сто лет спустя — в 1908 г.

Роль исторического события12 июня
(31 мая) 

1804 года

Образование профессиональной 
пожарной охраны в городе 

Москве. Указ «Именной, 
данный Московскому 

Военному Губернатору 
Беклешову «О построении 

и исправлении казарм в Москве 
и о составлении команды 

ночных стражей и пожарных 
служителей»

Император Александр I

Памятные события
31 мая 1804 г. Именным указом императора Александра I, 

данным воронежскому гражданскому губернатору, утвер-
жден штат Воронежской полиции*, включавший полицмей-
стера с годовым окладом 500 рублей; трех частных приста-
вов (по числу частей, на которые разделялся губернский 
центр) с окладом 200 рублей, шесть квартальных надзирате-
лей с окладом 120 рублей, по два в каждую часть. На содер-
жание канцелярских служителей предусматривалась сумма 
в 180 рублей. Общие расходы на содержание полиции в Воро-
неже составляли 2500 рублей**.

Средства на содержание полицейской команды выделя-
лись из бюджета.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. №. 21314.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 99.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города. Выделялись три типа 
городов. Во-первых, столицы губерний, крупные губернские 
города и города уездного значения, «где производятся значи-
мые торги, бывает стечение народа или есть особые местные 
промыслы». Во-вторых, города, в которых были размещены 
большие воинские гарнизоны и которые считались важными 
военными объектами. В-третьих, портовые города.

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим 
указом имело важное значение для развития полицейских 
учреждений, так как упорядочивалось устройство полиции. 
Суть нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно 

Роль исторического события12 июня
(31 мая) 

1804 года

Высочайше утвержден 
штат полиции города 

Воронежа
Император Александр I

«Препровождаю к вам при сем для надлежащего исполнения представленное из Комитета 
об уравнении повинностей и конфирмованное Мною росписание содержанию сей команды».
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Памятные события
12 июня 2014 г. статс-секретарь, заместитель министра 

внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов вручил 
новое знамя министру внутренних дел по Республике Татар-
стан Артему Хохорину.

Текст грамоты Президента Российской Федерации зачитал 
статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Игорь Зубов. 

Обращаясь к участникам и гостям церемонии, он отме-
тил, что получение нового знамени — выдающееся собы-
тие. «Знамя олицетворяет собой символ государственной вла-
сти, который доверяется ведомству президентом и народом 
страны»,  — подчеркнул Игорь Зубов. Он выразил уверен-
ность, что сотрудники МВД по Республике Татарстан с честью 
выполнят свой долг и всегда будут помнить о своем пред-
назначении — служить Закону, защищая народ, государству 
и обществу.

В этот же день 12 июня 2014 г. на главной площади Вла-
дикавказа перед домом правительства состоялось торже-
ственное вручение знамени МВД по Республике Северная 
Осетия — Алания. Для вручения символики в республику при-
был начальник Оперативного управления МВД России гене-
рал-лейтенант полиции Виктор Васильевич Ракитин. Виктор 
Васильевич отметил, что знамя — не только символ доверия 
государства, но и знак высокой оценки вклада всего личного 
состава МВД Северной Осетии в дело укрепления законно-
сти и правопорядка.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.
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руководство полиции крупных городов сосредоточить в руках 
назначаемых Министерством внутренних дел полицмейсте-
ров, резко сократив полномочия в этой области военных 
и морских комендантов.

На содержание канцелярских служителей 
предусматривалась сумма в 180 рублей.

Памятные события
По указу Его Императорского Величества от 25 декабря 

1862 г. и предписанию господина министра внутренних дел 
от 14 апреля 1863 г. № 762 было создано подробное расписа-
ние штатов уездных и особого городского полицейских управ-
лений Пермской губернии.

Отдельное городское полицейское управление назначено 
в городе Пермь в следующем составе: полицмейстер; секре-
тарь; два пристава; три помощника приставов.

В уездных полицейских управлениях Пермском, Екате-
ринбургском  — уездный исправник; помощник уездного 
исправника; секретарь; два столоначальника; регистратор; 
три становых пристава. Штаты данных уездных полицейских 

Согласно утвержденным Александром II 25 декабря 1862 г. 
«Временным правилам об устройстве полиции в городах 
и уездах губерний, по общему учреждению управляемых», 
изменялась структура полиции. 

Бывшие земские и  городские полиции объединялись 
в одни общие уездные полицейские управления, возглавляв-
шиеся уездными исправниками, которые назначались губер-
натором, а не избирались, как раньше, на уездных дворян-
ских собраниях. 

Уездный исправник, согласно законодательству, являлся 
председателем общего присутствия уездного полицейского 
управления и  начальником уездной полиции, которому 

Роль исторического события13 (1) июня
1863 года
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управлений распространялись на все уездные управления 
губернии, кроме Ирбитского, Чердынского и Верхнетурского, 
где вводились должности только двух становых приставов. 
Кроме того, в дополнение к обозначенным штатам уездных 
полицейских управлений в Камышловском, Красноуфимском, 
Соликамском, Оханском, Осинском, Чердынском и Верхне-
турском уездах вводились по одному полицейскому надзи-
рателю 1-го разряда, а в Кунгурском и Шадринском — по два 
полицейских надзирателя 2-го разряда*.

 * ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 247. Л. 1  об.

подчинялись все полицейские чиновники в уезде и который 
принимал окончательное решение по всем входящим в ком-
петенцию полиции вопросам.

Объединение городской и сельской полиции не распро-
странялось на Санкт-Петербург, Москву, губернские центры, 
а также на некоторые уездные города. В этих городах сохра-
нялась городская полиция, учреждались городские полицей-
ские управления, возглавляемые полицмейстером.

Установлено, что участковый инспектор является пред-
ставителем милиции общественной безопасности (мест-
ной милиции) районного, городского, районного в городе 
отдела внутренних дел на обслуживаемом участке. Основ-
ными задачами участкового инспектора являются: 1) обес-
печение личной и имущественной безопасности граждан; 
2) охрана общественного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности; 3) предупреждение и пресечение преступ-
лений и административных правонарушений; 4) раскрытие 
преступлений, по делам о которых производство предвари-
тельного следствия не обязательно, а также активное участие 
в раскрытии преступлений, по делам о которых производство 
предварительного следствия обязательно; 5) оказание в пре-
делах своей компетенции помощи гражданам, должностным 

Впервые в  новейшей истории полиции утверждена 
инструкция по организации работы участкового инспектора 
милиции.

Характерно, что назначение на должность участкового 
инспектора и освобождение от нее, перевод на другой уча-
сток осуществлялись начальником горрайоргана внутрен-
них дел лишь по согласованию с органом местного само-
управления.

Одновременно отменялись соответствующие приказы 
МВД СССР, регламентировавшие деятельность участковых*. 
Дальнейшее реформирование органов внутренних дел при-
вело к существенному увеличению нагрузки на участковых 
уполномоченных, особенно в части выполнения формальных 
процедур и задач, не связанных непосредственно с работой 
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по два полицейских надзирателя 2-го разряда.
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по организации работы 
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милиции

Генерал‑полковник внутренней службы 
Виктор Федорович Ерин — 

министр внутренних дел Российской 
Федерации
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лицам, предприятиям, учреждениям, организациям и обще-
ственным объединениям в осуществлении их законных прав 
и интересов*.

 * Об утверждении Инструкции по организации работы 
участкового инспектора милиции: Приказ МВД России 
от 14 июля 1992 г. № 231 (утратил силу в связи с изданием 
Приказа МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900).

Принято решение о вводе в эксплуатацию первой очереди 
магистральной сети передачи данных МВД России*.

 * О развертывании и вводе в эксплуатацию первой очереди 
магистральной сети передачи данных МВД России: Приказ 
МВД России от 14 июня 1995 г. № 224.

на закрепленном участке и профилактикой преступности. 
До настоящего времени проблема оптимизации деятельно-
сти этой важнейшей службы полиции остается актуальной.

 * Приказы МВД СССР от 20 апреля 1987 г. № 87, от 30 ноября 
1988 г. № 236, от 7 сентября 1988 г. № 190, от 24 мая 1990 г. 
№ 211.

Это событие ознаменовало важный этап в  развитии 
информационного обеспечения органов внутренних дел 
и создании ведомственной магистральной сети передачи 
данных (СПД). 

Ведомственная СПД планировалась как единый телеком-
муникационный комплекс, объединяющий в составе инфор-
мационно-вычислительной сети министерства действующие 
и разрабатываемые специализированные территориально-
распределенные автоматизированные системы по видам 
служб, а также региональные информационно-вычислитель-
ные системы МВД, ГУВД, УВД. 

В том же году организованы линии привязки центральных 
коммуникационных узлов СПД между собой и к узлам отече-
ственных сетей общего пользования «Спринт», «Роспак». Впо-
следствии, уже в начале XXI в., на основе СПД была развер-
нута единая информационно-телекоммуникационная система 
(ЕИТКС), на базе которой в настоящее время формируется 
единая система информационно-аналитического обеспече-
ния деятельности (ИСОД) МВД РФ.

Роль исторического события14 июня
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Учреждены следующие знаки: «Лучший сотрудник кри-
минальной милиции», «Лучший участковый уполномочен-
ный милиции», «Лучший следователь», «Лучший инспектор 
по делам несовершеннолетних», «Лучший сотрудник специ-
альных подразделений милиции», «Лучший работник пожар-
ной охраны», «За  верность долгу», «Отличник милиции», 
«Отличный пожарный», «За содействие МВД России», «Луч-
ший дознаватель», «Лучший сотрудник патрульно-постовой 
службы милиции»*.

 * Об учреждении знаков МВД России: Приказ МВД России 
от 14 июня 2000 г. № 633.

3 июня 1837 г. император Николай I утвердил «Положе-
ние о земской полиции», которое вступило в законную силу 
с 1 января 1838 г.

Выписка из «Высочайше утвержденного Положения о зем-
ской полиции»*:

«…§ 30. По сему, к кругу действий Земского Суда и подчинен-
ных ему лиц, принадлежат.

По наблюдению за исполнением законов, охранению безопас-
ности и делам общественного благоустройства: 1) Обнародо-
вание указов и постановлений правительства. 2) Всякие объ-
явления, извещения и вызовы, по приказанию начальников… 
6) Меры безопасности от воров и разбойников, поимка оных 
и истребление их шаек. 7) Поимка беглых, бродяг и беспаспорт-
ных; меры для прекращения нищенства и праздношатательства 
и для открытия не приписанных ни к какому состоянию… 10) 
Содействие спасанию людей и сбережению вещей, в случае раз-
бития речных, или мореходных судов. 11) Принятие первона-
чальных мер для сохранения в целостности имуществ умерших 
в уезде, когда нет в виду законных наследников, или попечите-
лей сего имения. 12) Содействие к предупреждению и пресече-
нию пожаров в лесах и полях. 13) Первоначальные меры пред-
осторожности при появления заразительных и других повальных 

Знаки учреждены в целях поощрения сотрудников орга-
нов внутренних дел за высокое профессиональное мастер-
ство и многолетнюю безупречную службу, а также граждан 
за оказание активной помощи органам МВД.

Новое устройство уездной полиции предусматривало 
разделение уезда на несколько участков-станов, в каждом 
из которых был становой пристав, назначавшийся губерна-
тором из кандидатов, представленных уездным дворянским 
собранием.

Становому приставу подчинялись сотские и десятские, 
выбиравшиеся на эту должность соответственно от каждых 
100–200 и 10–20 крестьянских дворов. При земском суде 
была особая канцелярия, состоящая из двух столов, в одном 
из которых производились «следствие и судебно-полицейские 
дела, а в другом — исполнительные и все прочие». Положение 
о земской полиции регламентировало порядок увольнения 
чинов и  служителей земского полицейского управления, 
их права и обязанности, порядок делопроизводства земского 
полицейского управления.

Наказ чинам и служителям земской полиции разделил 
обязанности земской полиции на две главные части: «испол-
нительную, к коей относятся как самое исполнение, так и наблю-
дение за точным исполнением законов и особых повелений 
правительства, и судебно-полицейскую, к которой принадле-
жат: принятие мер для прекращения возникающих беспоряд-
ков и предупреждение возобновления оных в будущем». В нем 
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болезней и наблюдение за точным исполнением дальнейших 
по сему предмету предписаний высшего начальства».

Кроме «Положения о  земской полиции» был принят 
«Наказ чинам и  служителям земской полиции», который 
являлся подробной служебной инструкцией и наставлением 
для чиновников и служителей земской полиции**.

 * РГИА. Ф. 1149. Оп. (Т.) 5. Д. 87; Ф. 1286. Оп. 53. Д. 31, Оп. 8 Д. 
277а; ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 4. Д. 329; ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 12. Ч. 1. 
1837. № 10305.

 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 12. Ч. 1. 1837. № 10306.

подробно излагались обязанности полиции по обнародова-
нию манифестов императора, указов Сената, постановлений, 
предписаний губернаторов, «при охранении прав церкви право-
славной и свободы других, терпимых в государстве вероиспове-
даний», по предупреждению и пресечению тайных собраний 
и сообществ, чья деятельность направлена против государ-
ственного устройства. На чинов земской полиции возлага-
лись обязанности по предупреждению и пресечению преступ-
лений, взятие под стражу лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, и проведение дознания с целью установле-
ния обстоятельств совершения преступлений, установление 
личности виновных лиц и привлечение их к ответственности. 
Чины земской полиции обязаны были обеспечивать правила 
торговли со стороны сельских жителей*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 37. Ч. 2. № 10305. «Высочайше утвержденное 
положение о земской полиции»; ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 12. 
Ч. 1. № 10306. «Высочайше утвержденный Наказ чинам 
и служителям земской полиции»; РГИА. Ф. 1149. Оп. (Т.) 5. Д. 87.

Наказ разделил обязанности земской 
полиции на две главные части: 

исполнительную и судебно-полицейскую.

Памятные события
17  июня 1991  г. постановлением Совета Министров 

РСФСР* на базе Новочеркасской школы усовершенствова-
ния начальствующего состава Министерства внутренних 
дел РСФСР было создано Новочеркасское среднее училище 
Министерства внутренних дел РСФСР (по типу суворовского).

 * Об организации Новочеркасского среднего училища МВД 
РСФСР: Постановление Совета Министров РСФСР от 17 июня 
1991 г. № 332.

Постановление было подписано заместителем председа-
теля Совета министров РСФСР Олегом Ивановичем Лобовым. 
Новочеркасское среднее училище МВД РСФСР явилось осно-
вой для последующего создания Новочеркасского суворов-
ского военного училища МВД России.

Роль исторического события17 июня
1991 года

Создано Новочеркасское 
среднее училище МВД 

РСФСР
Генерал‑майор внутренней службы 

Иван Степанович Охота — 
начальник Новочеркасского среднего 

училища МВД РСФСР Новочеркасское среднее училище МВД РСФСР явилось основой для последующего создания 
Новочеркасского суворовского военного училища МВД России.
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Памятные события
17 июня 1992 г. в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации*, подписанным первым 
заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации В. Шумейко, создана Ростовская высшая школа 
МВД России. 

26 июня 1992 г. министр внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник внутренней службы Виктор Ерин 
подписал приказ № 208, предписывающий во исполнение 
вышеуказанного постановления создание Ростовской выс-
шей школы с четырехлетним сроком обучения. Были учре-
ждены штаты вновь созданного вуза, подобраны управлен-
ческие кадры, подготовлена материально-техническая база. 
1 октября 1992 г. в высшей школе начались плановые заня-
тия. К работе приступил и профессорско-преподавательский 
состав.

 * О создании Ростовской высшей школы МВД Российской 
Федерации: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 1992 г. № 404.

В 1992 г. Правительством Российской Федерации было 
принято предложение Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, согласованное с Министерством науки, 
высшей школы, технической политики Российской Федера-
ции, Министерством экономики, Министерством финансов 
и Министерством юстиции Российской Федерации, о созда-
нии на базе Ростовского факультета Высшей юридической 
заочной школы и Ростовской специальной средней школы 
подготовки начальствующего состава МВД России нового 
образовательного учреждения — Ростовской высшей школы 
МВД России с ежегодным приемом 200 человек.

Роль исторического события17 июня
1992 года

Создана Ростовская 
высшая школа МВД 

России
Генерал‑майор внутренней службы 

Юрий Петрович Еременко — 
начальник Ростовской высшей школы 

МВД России

1 октября 1992 г. в высшей школе начались 
плановые занятия.

Памятные события
Установлено, что вымпел (флаг) министра внутренних дел 

Российской Федерации учреждается для награждения соеди-
нений, воинских частей, военно-учебных заведений внутрен-
них войск МВД России, особо отличившихся при выполнении 
заданий Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, министра внутренних дел Российской 
Федерации, а также достигших наиболее высоких результатов 
в повышении боевой готовности, служебно-боевой деятель-
ности, боевой подготовке, укреплении воинской дисциплины, 
тыловом обеспечении и  отличившихся при  выполнении 
отдельных служебно-боевых задач*.

 * Об утверждении Положения о вымпеле (флаге) министра 
внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России 
от 17 июня 1994 г. № 206.

Данная мера направлена на формирование дополнитель-
ных стимулов к повышению эффективности служебно-бое-
вой деятельности.

Роль исторического события17 июня
1993 года

Утверждено положение 
о вымпеле (флаге) 

министра внутренних дел 
Российской Федерации

Генерал‑полковник внутренней службы 
Виктор Федорович Ерин — 

министр внутренних дел 
Российской Федерации

Установлено, что вымпел (флаг) министра 
внутренних дел Российской Федерации 

учреждается для награждения соединений, 
воинских частей, военно-учебных заведений 

внутренних войск МВД России, особо 
отличившихся при выполнении заданий.
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Памятные события
Полиция в  Нижнем Новгороде была создана по  указу 

от 23 апреля 1733 г. «О создании полиции в городах». Как одна 
из задач полиции в указе отмечалась необходимость под-
держания санитарного порядка, устранение «тяжелого воз-
духа и всяких неустройств». Введена полицмейстерская долж-
ность, в губернских городах — капитан, в провинциальных 
городах — поручик. Штат нижегородской полиции, установ-
ленный в соответствии с этим документом, — полицеймей-
стер (капитанская должность), два капрала, четыре унтер-
офицера, восемь нижних чинов, хожалых*.

Нижегородская полиция действовала совместно с насе-
лением. В полицейской конторе постоянно находились пять 
сотников, девять пятидесятников, квартирмейстер, трубосмо-
тритель. Они были в подчинении главного старосты и поли-
цеймейстера.

 * На страже России. История нижегородской полиции. 1718–
2012. — Нижний Новгород, 2013. С. 24.

Учреждением полиции в  1733  г. в  Нижнем Новгороде, 
как  и  в  некоторых других городах Российской империи, 
было положено начало организации охраны общественного 
порядка в пределах территории губернского центра и его 
окрестностей. Учреждение полиции в 1733 г. стало вехой 
в развитии отечественных правоохранительных органов. Про-
исходит лишь начало создания профессиональной полиции 
в Нижнем Новгороде. 

В компетенцию нижегородской полиции входили: сани-
тарный и строительный надзор, борьба с нищенством и бро-
дяжничеством, борьба с разбойными нападениями и охрана 
общественного порядка, осуществление паспортного режима, 
борьба с пожарами, надзор за исполнением порядка управ-
ления (борьба с пьянством, продажей порченой продукции, 
топкой печи летом ввиду опасности возникновения пожа-
ров и пр.).

Роль исторического события18 (7) июня
1733 года

Вступление 
в должность первого 

полицеймейстера 
в Нижнем Новгороде

Григорий Ратьков — 
капитан драгунской роты Нижегородского 

полка Казанского гарнизона

Памятные события
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 июня 1998 г. № 611 создан Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России. В его состав вошли Санкт-Петербург-
ская академия МВД России, Санкт-Петербургской институт 
пожарной безопасности МВД России и Санкт-Петербургский 
военный институт внутренних войск МВД России*.

 * Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 июня 1998 г. № 611.

Вновь образованный вуз стал первым в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации универси-
тетом. 

В его составе насчитывалось 56 кафедр, 15 факультетов 
(в том числе пять факультетов заочного обучения: в Великом 
Новгороде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Ставрополе), 
экстернат и четыре учебных центра.

Роль исторического события18 июня
1998 года

Создан Санкт-
Петербургский 

университет МВД России
Генерал‑лейтенант милиции Виктор 

Петрович Сальников — начальник Санкт‑
Петербургского университета МВД 

России Санкт-Петербургский университет МВД России
 стал первым в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации университетом. 
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Памятные события
Мероприятие на Поклонной горе началось с прощания 

со знаменем Главного управления внутренних дел города 
Москвы, которое было вручено московским милиционерам 
22 февраля 1997 г. у Кремлевской стены.

В последний раз его пронесли перед строем сотрудников 
органов внутренних дел столицы и по распоряжению мини-
стра передали на вечное хранение в Музей истории москов-
ской полиции.

Перед парадным расчетом московских полицейских 
министр внутренних дел зачитал грамоту Президента Рос-
сийской Федерации и передал новое знамя в руки начальника 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Ана-
толия Якунина, который, в свою очередь, передал знамя зна-
менной группе.

Над строем стражей правопорядка уже много веков реют 
боевые знамена: от стрелецких прапоров и штандартов поли-
ции Российской империи до алых полотнищ народной мили-
ции и современных полицейских знамен. Сквозь годы знамя 
хранит в себе силу единства духа, единства веры. Оно объ-
единяет многие поколения сотрудников органов внутренних 
дел и олицетворяет лучшие традиции службы на протяжении 
всей ее более чем двухсотлетней истории.

Свою историю Главк ведет с 1917 г. После Октябрьской 
революции 1917 г. здание на Петровке, 38, стало принадлежать 
московской милиции. Здесь находился Московский уголов-
ный розыск. 2 ноября 1944 г. за мужество, доблесть и героизм, 
проявленные при защите Москвы в годы Великой Отечествен-
ной войны, московская милиция награждена орденом Крас-
ного Знамени. 10 ноября 1963 г. Краснознаменная милиция 
г. Москвы обрела свое последнее за советский период знамя. 
В  постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР 
об этом сказано: «Как символ беззаветного служения и предан-
ности работников милиции коммунистической партии, советскому 
правительству и народу, как напоминание каждому лицу рядо-
вого и начальствующего состава милиции об их священной обя-
занности охранять общественный порядок, обеспечивать охрану 
социалистической собственности, личности и прав граждан от пре-
ступных посягательств, своевременно предупреждать, пресе-
кать и раскрывать уголовные преступления, не щадя сил и самой 
жизни». Знамена территориальных органов МВД России явля-
ются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события18 июня
2014 года

День вручения нового 
знамени ГУ МВД России 

по г. Москве
Генерал‑полковник полиции 

Владимир Александрович Колокольцев — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

Сергей Семенович Собянин — 
мэр Москвы

Генерал‑лейтенант полиции 
Анатолий Иванович Якунин — 

начальник ГУ МВД России по г. Москве

Памятные события
Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17 мая 1996 г.* и Приказом МВД России от 19 июня 
1996 г. Уфимская высшая школа МВД РФ была преобразо-
вана в Уфимский юридический институт МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1996 г. 
№ 21. Ст. 2532.

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 мая 1996 г. в МВД России приступили 
к созданию учебных заведений, которые должны были стать 
базой для осуществления нескольких уровней профессио-
нальной подготовки: первоначальной, средней специальной, 
высшей, переподготовки и повышения квалификации, допол-
нительного послевузовского образования, а именно — юри-
дических институтов МВД России.

Роль исторического события19 июня
1996 года

Образование Уфимского 
юридического института 

МВД России
Полковник внутренней службы 

Константин Борисович Толкачев — 
начальник Уфимского юридического 

института МВД России
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Памятные события
Декретом ВЦИК и СНК для граждан РСФСР вводились удо-

стоверения личности для граждан РСФСР, достигших 16-лет-
него возраста. Однако их получение не было обязательным.

Декретом «Об удостоверении личности» паспорта и другие 
виды на жительство для российских граждан внутри РСФСР, 
а также трудовые книжки, введенные декретом ВЦИК и СНК 
от 25 июня 1919 г., аннулировались с 1 января 1924 г.

Удостоверения личности в  городах и  поселках город-
ского типа выдавались милицией, а  в  сельских местно-
стях — волостными исполнительными комитетами по месту 
жительства гражданина. Удостоверения личности имели 
одну общую для всей РСФСР форму и выдавались на срок 
не более трех лет*. Важность этого документа в НКВД оце-
нили по достоинству.

 * СУ РСФСР. 1923. № 61. Ст. 570.

Декрет положил начало так называемой легитимацион-
ной системе, получившей юридическое оформление в поста-
новлении ВЦИК и СНК от 18 июля 1927 г. «Об удостоверении 
личности». Введение однообразного документа личности гра-
жданина сыграло положительную роль в идентификации гра-
ждан страны, что, в свою очередь, существенно облегчило 
работу оперативных служб Наркомата внутренних дел, ОГПУ 
и наружной службы милиции.

Роль исторического события20 июня
1923 года

Декрет ВЦИК 
и СНК РСФСР 

«Об удостоверении 
личности»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 
Председатель СНК РСРСР

Удостоверения личности в городах 
и поселках городского типа выдавались 
милицией, а в сельских местностях — 

волостными исполнительными 
комитетами.

Памятные события
Приказом МВД России от 20 июня 1997 г. № 378 «О внесе-

нии изменений в штаты образовательных учреждений МВД 
России» во исполнение Распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17 мая 1997 г. № 682-р* Екатеринбургская 
высшая школа МВД России изменила свой статус: она стала 
Уральским юридическим институтом МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 г. 
№ 21. Ст. 2538.

Переход школы в статус института потребовал от руковод-
ства и профессорско-преподавательского состава серьезных 
усилий по выработке новых путей организации и оптимизации 
учебного процесса. Институт расширил специализацию своих 
выпускников. К следственной специализации добавилась опе-
ративно-разыскная и административно-правовая.

Роль исторического события20 июня
1997 года

Образование Уральского 
юридического института 

МВД России
Генерал‑майор внутренней службы 
Владимир Александрович Демин — 

начальник Уральского юридического 
института МВД России Переход школы в статус института потребовал от руководства и профессорско-

преподавательского состава серьезных усилий по выработке новых путей организации 
и оптимизации учебного процесса. 
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Памятные события
Приказом МВД России от 20 июня 1997 г. № 378 «О внесе-

нии изменений в штаты образовательных учреждений МВД 
России» во исполнение Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 мая 1997 г. № 682-р* Белгородская 
высшая школа МВД России переименована в Белгородский 
юридический институт МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 г. 
№ 21. Ст. 2538.

В  настоящее время коллектив института эффективно 
продолжает работу по дальнейшему повышению качества 
учебно-воспитательного процесса, научной деятельности, 
укреплению сотрудничества с территориальными органами 
внутренних дел, образовательными организациями МВД Рос-
сии, совершенствованию учебно-материальной базы.

Роль исторического события20 июня
1997 года

Белгородская высшая 
школа МВД России 

переименована 
в Белгородский 

юридический институт 
МВД России

Генерал‑майор милиции Александр 
Николаевич Кузьмин — начальник 

Белгородского юридического института 
МВД России

В настоящее время коллектив института эффективно продолжает работу по дальнейшему 
повышению качества учебно-воспитательного процесса, научной деятельности, укреплению 

сотрудничества с территориальными органами внутренних дел.

Памятные события
9 июня 1873 г. император подписал «Высочайше утвер-

жденное мнение Государственного совета» о создании в Ива-
ново-Вознесенске полицейского управления и  введении 
должностей полицеймейстера, двух приставов, восьми квар-
тальных надзирателей, 42 пеших и шести конных городовых. 

Данным документом устанавливалось, что «Государствен-
ный совет в соединенных Департаментах законов и государ-
ственной экономии и в общем собрании, рассмотрев представ-
ление Министерства внутренних дел об учреждении в городе 
Иваново-Вознесенске полицейского Управления, принял мне-
ние (высочайше утверждено 9 / 21 июня 1873 г.), в котором 
положил:

1. Полицейское управление в г. Иваново-Вознесенске учредить 
согласно прилагаемому штату.

2.  Потребный на  содержание означенного полицейского 
управления ежегодный расход в  количестве 5000 рублей 
отнести на счет городских сумм, с предоставлением городскому 

В XVII–XVIII вв. в Шуйском уезде Владимирской губернии 
со стремительной быстротой стали развиваться село Ива-
ново и Вознесенский посад, расположенные по берегам реки 
Уводь. Уже в середине XIX в. местные фабриканты выкупают 
эти населенные пункты у их владельцев и подают прошение 
царю об объединении села Иванова и Вознесенского посада 
в один город. В связи с этим 21 июля 1871 г. император Алек-
сандр II утвердил положение Комитета министров, объявлен-
ное Сенату управляющим Министерством внутренних дел 
11 августа, «Об обращении села Иванова и Вознесенского 
посада Владимирской губернии в безуездный город с наиме-
нованием Иваново-Вознесенск».

23 января 1873 г. на заседании Иваново-Вознесенской 
городской думы было постановлено: «Принимая в соображе-
ние, что по значительности народонаселения в городе Ивано-
во-Вознесенске, как местных обывателей, так и в особенности 
из прибывающих на фабриках и заводах мастеровых и рабочего 

Роль исторического события21 (9) июня
1873 года

Создано Иваново-
Вознесенское 

полицейское управление
Император Александр II

Григоров Владимир Никитич — 
первый иваново‑вознесенский 

полицеймейстер
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Памятные события
На основании временного положения для 46 губерний 

Российской империи были утверждены штаты полицейских 
урядников «до пяти тысяч человек», на содержание которых 
Министерству внутренних дел из государственной казны был 
выделен дополнительный кредит и увеличена смета расхо-
дов. В то же время были сокращены «должности тысячских 
в Северо-Западных губерниях и конных разсыльных в Юго-За-
падных губерниях».

Извлечение из проекта:
«4. Урядники определяются в должности Уездным Исправни-

ком из лиц, оказавшихся, по сделанному Исправникам испыта-
нию, наиболее готовыми к полицейской службе…

9. Урядники, состоя в ведомстве Министерства Внутренних 
дел, в губернии подчиняются Губернатору, а в Уезде Уездному 
Исправнику. Ближайшее заведывание и распоряжение ими в каж-
дом стане принадлежит Становому Приставу…

10. Волостные старшины и сельские старосты оказывают 
урядникам необходимые содействия, исполняя все законные 
их требования, но урядники не имеют права принимать участия 
в общественных и хозяйственных делах сельских обществ и воло-
стей и ни под каким видом не должны вмешиваться в действия 
Волостного Суда»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 53. Ч. 1. № 58610.

Создание института полицейских урядников было вызвано 
неудовлетворительным состоянием уездной полиции. Новые 
должности от правительства в составе уездной полиции учре-
ждались «для усиления средств уездной полиции и в помощь 
Становым Приставам, для исполнения полицейских обязанно-
стей, а также для надзора за действиями сотских и десятских 
на местах и для их руководства»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 53. Ч. 1. № 58610.

Роль исторического события21 (9) июня
1878 года

Введение должности 
полицейского урядника 

в структуре уездной 
полиции. «Высочайше 
утвержденный проект 

Временного Положения 
о полицейский урядниках 

в 46-ти губерниях, 
по общему учреждению 

управляемых»
Император Александр II

«Волостные старшины и сельские 
старосты оказывают урядникам 

необходимые содействия, исполняя все 
законные их требования, но урядники 
не имеют права принимать участия 

в общественных и хозяйственных делах 
сельских обществ и волостей и ни под каким 
видом не должны вмешиваться в действия 

Волостного Суда».

общественному управлению в случае надобности увеличить эту 
сумму по мере предоставляющихся тому средств.

3. В отношении способов размещения чинов полицейского 
управления города Иваново-Вознесенска соблюдать порядок, 
установленный для его в приложении к статье 1056 Устава о слу-
жебных правилах»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 48. Ч. 2. № 52367; Там же. Ч. 3. С. 411.

класса пришлых людей, требуется иметь здесь в городе особое 
полицейское управление в составе одного полицмейстера, одного 
городского пристава с помощником к нему и 25 нижних полицей-
ских служителей». После названного высочайшего утвержден-
ного мнения Государственного совета о создании Иваново-
Вознесенского полицейского управления и утверждении его 
штатов от 9 июня 1873 г. в целях его исполнения Владимир-
ское губернское правление постановлением 30 июля 1873 г. 
определило образовать в городе Иваново-Вознесенске город-
ское полицейское управление, согласно высочайше утвер-
жденному штату.
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Памятные события
Указом Государственного совета от 9 июня 1888 г. была 

образована Анадырская округа площадью 458 477 км2 
с 10 тыс. местных жителей и с четырьмя поселениями в 200 
человек. Приамурский генерал-губернатор барон Корф прика-
зом № 759 от 13 февраля 1888 г. назначил начальником Ана-
дырской округи врача военно-медицинского управления При-
амурского военного округа, надворного советника Леонида 
Францевича Гриневецкого, которому было поручено выяс-
нить возможность русского поселения в устье реки Анадырь 
и возможность устроить на реке и на побережье Анадырского 
залива русские фактории, пограничные посты и вытеснить 
американских коммерсантов с чукотской земли*.

Фактическим начальником полиции при Л. Ф. Гриневецком 
был его помощник Михаил Иванович Дмитриев**.

 * История Чукотского автономного округа. Во имя народа. Органы 
государственной власти Чукотки. — Анадырь, 2011. С. 3–6.

 ** История Чукотской милиции от истоков до наших дней. — 
Анадырь, 2008. С. 14.

Согласно предписанию № 4203 от 14–17 апреля 1889 г. 
военного губернатора генерал-майора Унтербергера началь-
нику Анадырской округи Гриневецкому «Об организации 
округи и первоочередных мероприятиях» на первом этапе 
установления русской административной гражданской вла-
сти на Чукотке необходимо было установить отношения 
с местным населением, что позволило привлечь его на сто-
рону русских.

Для этого рекомендовалось также использовать «родови-
чей», то есть местную знать, которую за содействие русским 
«впоследствии можно вознаградить подарками и медалями». 
Образование Анадырской округи открыло возможность 
более широкого проникновения русских на Чукотку. Сюда 
шли крестьяне, торговые и промышленные люди, основыва-
лись села, завязывались торговые, культурные и экономи-
ческие связи коренного населения с русскими. С приходом 
русских на Чукотку было положено начало будущему эконо-
мическому и культурному развитию этого края.

Роль исторического события21 (9) июня
1888 года

Назначение первого 
начальника Анадырской 

округи
Леонид Францевич Гриневецкий — 

первый начальник Анадырской округи

Михаил Иванович Дмитриев — первый 
руководитель полицейской службы 

Анадырского округа

Памятные события
11 июня 1782 г. императрица Екатерина II своим указом 

высочайше утвердила «штаты градского благочиния или Полиции 
в городах Новгородского наместничества»*, включающие: двух 
комендантов с годовым окладом 250 рублей; одного частного 
пристава с окладом 250 рублей в год; двух городовых сержан-
тов с окладом 600 рублей в год; одного брандмейстера с окла-
дом 120 рублей в год; одного квартального надзирателя с окла-
дом 200 рублей в год; одного квартального поручика с окладом 
150 рублей в год; 12 ночных сторожей — повременный оклад 
в зависимости от количества дежурств**.

 * ПСЗ. Собр. 1. Т. 21. № 15430.
 ** ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Книга штатов: Ч. 2. Штат по духовной 

и гражданской части: Штаты по гражданской части 
(1715–1800). С. 190–191.

Среди реформ Екатерины II важное место занимает 
полицейская реформа и тесно с ней связанная губернская 
реформа. Безусловно, существующая до начала реформи-
рования система правоохранительных органов нуждалась 
в  преобразовании, однако главным стимулом к  первому 
этапу, губернской реформе, послужил страх дворянского 
сословия перед возможностью восстания эксплуатируемого 
класса — крепостных крестьян.

В результате административных преобразований губерн-
ской реформы 1775  г. на  территории новообразованных 
губерний главными управляющими становились генерал-гу-
бернаторы, которым подчинялись все расквартированные 
в губерниях войска. 

Несмотря на запрет прямого воздействия на судебные про-
цессы, губернаторы лично подписывали приговоры о казнях 

Роль исторического события22 (11) июня
1782 года

Утверждены штаты 
городской полиции 

в городах Новгородского 
наместничества
Императрица Екатерина II
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Памятные события
10 июня 1892 г. вводятся временные штаты ярмарочной 

полиции: заведующий кадрами городовых, два околоточных 
надзирателя, 160 городовых (из них 120 наемных) и 20 кон-
но-полицейских стражников. Они оформлялись по контракту 
на период проведения торжища*. Ярмарочный комитет нес 
существенные расходы по охране всероссийского торжища. 
Денежная выплата заведующему кадрами городовых обхо-
дилась в 1200 рублей, околоточному надзирателю — 400 руб-
лей, сорока городовым — по 210 рублей каждому, 120 наем-
ным городовым — в общем 1284 рубля, 20 конно-полицейским 
стражникам — 3000 рублей. Плюс к этому канцелярские рас-
ходы: полицмейстеру и начальнику сыска по 300 рублей. Штат 
временной ярмарочной полиции был высочайше подтвержден 
1 июня 1895 г. В 1898 г. ее действия были продлены до 1 июня 
1901 г. с сохранением «на прежних основаниях». Министр вну-
тренних дел в том же году предложил городской думе обсудить 
вопрос об источниках содержания ярмарочной полиции, вза-
мен существующего особого сбора с лиц, прибывающих в Ниж-
ний Новгород и на ярмарку**.

Следует назвать имена начальников ярмарочной полиции 
которые хорошо справлялись со своими служебными обя-
занностями по обеспечению правопорядка. Это губернский 
секретарь Василий Петрович Колмаков, коллежский асес-
сор Николай Дмитриевич Думаревский, коллежский асессор 
Александр Васильевич Богородский.

 * ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 1197. Л. 17.
 ** Протоколы Нижегородской городской думы за 1898 г. — 

Н. Новгород, 1899. Ст. 50.

С интенсивным развитием капиталистических отношений 
и получением относительных свобод предпринимательства 
стали ощущаться и серьезные проблемы с преступностью, 
которые особенно проявились на Нижегородской ярмарке. 
За двухмесячный период торговли ярмарку в среднем еже-
дневно посещали 65,5 тыс. человек. Усложнение управлением 
ярмаркой, недостаток полиции и пожарной команды, усиле-
ние криминогенной обстановки потребовали от правитель-
ства исключительных мер. 

В 1862 г. на период торжища были введены должности вре-
менных генерал-губернаторов для управления ярмарочной 
полицией. В период работы ярмарки нижегородская полиция 
разделялась на две половины: «лучшая ее часть» (старший 
полицмейстер, следственный пристав и ратманы) направля-
лась на ярмарку, а другая оставалась в городе «для окончания 
прежних и производства текущих дел».

Однако в  период ярмарочной торговли значительно 
(в 10–12 раз) увеличивалось население города (в основном 
за счет крестьян, приходивших на заработки, нищих и бро-
дяг), усиливалось распространение инфекционных заболева-
ний, распространялись социальные пороки и сильно возра-
стала преступность. 

Специфическими для  Нижнего Новгорода были и  про-
блемы этноконфессиональных отношений, так как ярмарка 
привлекала посетителей из  различных регионов России 
и из-за рубежа.

Совокупность приведенных причин, а также просьб купече-
ства принуждают правительство принять меры по созданию 
ярмарочной полиции в Нижнем Новгороде.

Роль исторического события22 (10) июня
1892 года

Введение временных 
штатов ярмарочной 
полиции в Нижнем 

Новгороде
Петр Николаевич Дурново — 

директор Департамента полиции 
Министерства внутренних дел

или могли приостановить исполнение вынесенного судом 
вердикта. 

Развитие торговли и промышленности, рост благосостоя-
тельности купечества и мещан в целом — все это вызывало 
необходимость пересмотра полицейского аппарата в городах, 
его иерархии, функций и мер ответственности.

Существующая до начала реформирования 
система правоохранительных органов 

нуждалась в преобразовании.
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Памятные события

Памятные события

22 июня — День памяти и скорби, день начала Великой 
Отечественной войны*. В этот же день началась героическая 
оборона Брестской крепости. Весь мир знает о легендарном 
подвиге ее защитников. Сотрудники брестской милиции были 
в рядах сражающихся, приняли первый удар врага и самоот-
верженно дрались с фашистскими захватчиками.

 * Федеральный Закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. Собрание 
Законодательства Российской Федерации. 1995. № 11. Ст. 942.

Закон определил понятие «терроризм» так:  «наси-
лие или угроза его применения в отношении физических лиц 
или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза 
уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 
объектов, создающих опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, осуществляемых в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 
или оказания воздействия на принятие органами власти реше-
ний, выгодных террористам, или удовлетворения их неправо-
мерных имущественных и (или) иных интересов; посягатель-
ство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения его государственной или иной 
политической деятельности либо из мести за такую деятель-
ность; нападение на представителя иностранного государства 
или сотрудника международной организации, пользующихся 
международной защитой, а равно на служебные помещения либо 
транспортные средства лиц, пользующихся международной 

Организатором обороны железнодорожного узла стан-
ции Брест был начальник линейного отделения милиции 
А. Я. Воробьев. После первых вражеских выстрелов он в счи-
таные минуты сумел собрать состав отделения и расста-
вить всех на важнейших защитных позициях, прилегающей 
к станции местности, организовать четкое взаимодействие 
с 17-м пограничным отрядом и 10-м железнодорожным пол-
ком НКВД.

В течение нескольких дней А. Я. Воробьев вместе с другими 
сотрудниками милиции держал оборону вокзала. В ходе про-
рыва из окружения в район г. Кобрин А. Я. Воробьев был схва-
чен немцами и казнен недалеко от Бреста*.

 * Советская милиция: история и современность: 
1917–1987 / под ред. А. В. Власова. — М.: Юридическая 
литература, 1987. С. 173.

Закон конкретизировал правовые основания для прове-
дения контртеррористических операций. Для их непосред-
ственного управления создается оперативный штаб, возглав-
ляемый представителем Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации или Министерства внутренних дел 
Российской Федерации — в зависимости от того, компетенция 
какого федерального органа исполнительной власти будет 
преобладающей в проведении конкретной контртеррористи-
ческой операции.

Субъектами, непосредственно осуществляющими 
борьбу с  терроризмом в  пределах своей компетенции, 
определены:

Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Служба внешней разведки Российской Федерации;
Федеральная служба охраны Российской Федерации;
Министерство обороны Российской Федерации;
Федеральная пограничная служба Российской Федерации.

Роль исторического события

Роль исторического события

22 июня
1941 года

22 июня
1998 года

Начало обороны ж / д 
узла ст. Брест

Лейтенант милиции 
Андрей Яковлевич Воробьев — 

начальник линейного отделения милиции 
станции Брест‑Литовский

Федеральный 
закон «О борьбе 
с терроризмом»

Борис Николаевич Ельцин — 
Президент Российской Федерации

Сотрудники брестской милиции были 
в рядах сражающихся, приняли первый удар 

врага.
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защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны 
или осложнения международных отношений»*.

 * О борьбе с терроризмом: Федеральный закон от 25 июля 
1998 г. № 130-ФЗ / Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3808.

По указу от 12 июня 1867 г. было создано Верхнеудин-
ское* окружное полицейское управление. Его штат включал 
окружного исправника, помощника, трех земских заседате-
лей, секретаря, трех столоначальников и журналиста**.

Учрежденное полицейское управление существовало 
с небольшими изменениями, в том числе в штате от 9 июня 
1888 г.***, вплоть до 1917 г.

 * Верхнеудинск — ныне Улан-Удэ, столица Бурятии.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. Ч. 2. С. 456–457.
 *** ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 8. Ч. 2. С. 121.

Согласно указу Правительствующего сената от 11 июля 
1851 г. была создана Забайкальская область*. В новом обра-
зовании постепенно сложились округа: Верхнеудинский, 
Читинский, Троицкосавский, Селенгинский, Баргузинский, 
Нерчинский, Сретенский. Наибольшее число штатных чинов 
служило в полиции Верхнеудинска. В таком виде полиция 
городов Забайкалья существовала до реформы 1862 г. 

С выходом данного указа повысился статус полицейского 
управления, ставшего центральным в области.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 26. Ч. 1. № 25394.

Роль исторического события24 (12) июня
1867 года

Создание Верхнеудинского 
окружного полицейского 

управления
Император Александр II

Наибольшее число штатных 
чинов служило в полиции 

Верхнеудинска. 
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12 июня 1867 г. был принят «Высочайше утвержденный 

штат Полицейских Управлений в Сибири»*. В нем, в частности, 
говорилось, что в соответствии с мнением Государственного 
совета, по представлению министра внутренних дел о преоб-
разовании полиции и об упразднении общих окружных управ-
лений в Сибири было решено: городские полиции и земские 
суды соединить в один состав под именем окружных поли-
цейских управлений, им подчинить городские и другие посе-
ления, находящиеся в пределах округа, исключая ряд городов 
(в частности по Западной Сибири — Тобольск, Омск, Петро-
павловск, Усть-Каменогорск, Колывань и  Семипалатинск 
и по Восточной — Иркутск, Красноярск, Чита, Якутск, Троиц-
косавск (ныне Кяхта), Николаевск и Благовещенск). В этих 
городах сохранялась отдельная городская полиция. В Забай-
кальской области штат полицейских сотрудников состоял 

Крестьянская реформа 1861 г., с точки зрения админи-
стративной, больше всего затронула уезды. Именно поэтому 
еще 18 февраля 1858 г. министерствам юстиции, государ-
ственных имуществ и внутренних дел было поручено разрабо-
тать предложения по устройству уездной полиции. Такая же 
задача была поставлена перед особым совещанием, состояв-
шим из губернаторов. Непосредственной причиной полицей-
ских преобразований 1862 г. и была крестьянская реформа, 
которая внесла существенные новшества в жизнь уездов. 
Изменения поземельных отношений и потеря помещиками 
права собственности на крестьян, включавшего в себя ряд 
полицейских прав, вызывали необходимость реорганизации 
уездных полицейских органов.

25  декабря 1862  г. были приняты «Временные пра-
вила об устройстве полиции в городах и уездах по общему 

Роль исторического события24 (12) июня
1867 года

Создание Читинского 
окружного полицейского 

управления
Император Александр II
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из 35 человек. В области было образовано четыре окружных 
полицейских управления в Верхнеудинске, Чите, Селенгин-
ске и Баргузине, возглавлял каждое из управлений окружной 
исправник с окладом годового содержания 1500 рублей. Штат 
Читинского окружного полицейского управления составлял 
девять человек, плюс полицейский пристав в г. Нерчинске**.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. Ч. 1. № 44681.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. Ч. 2. С. 457–458.

24 июня 1941 г. приказом № 0051 начальника УНКВД 
по Курской области А. И. Поташева при областном управле-
нии милиции (ОУМ) был сформирован специальный диви-
зион, предназначенный для борьбы с «парашютными десан-
тами противника»*.

26 июня 1941 г. бюро Курского обкома ВКП(б) и облиспол-
ком приняли постановление, в котором указывалось о необ-
ходимости «немедленно приступить к организации истребитель-
ных батальонов во всех районах Курской области»**.

 * ЦДНИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2617. Л. 63–65.
 ** АУФСБ РФ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД КО. Д. 54. Л. 35–37.

учреждению управляемых», которые установили, что зем-
ские и городские полиции объединяются, для чего созда-
ется уездное полицейское управление во главе с уездным 
исправником, который назначался губернатором, а не изби-
рался, как раньше, на уездных дворянских собраниях. Объ-
единение городской и сельской полиции не распространялось 
на Москву и Санкт-Петербург, губернские центры и некоторые 
другие города. В Забайкальской области эти преобразования 
произошли в 1867 г.

Для  борьбы с  вражескими диверсантами, шпионами 
и парашютистами постановлением СНК СССР от 24 июня 
1941 г. «Об охране предприятий и учреждений и создании 
истребительных батальонов» в местностях, объявленных 
на военном положении, предусматривалось формирование 
в срочном порядке истребительных батальонов по 100–200 
человек. Руководство оперативной и боевой деятельностью 
батальонов возлагалось на органы внутренних дел. Дирек-
тива НКВД СССР от 7 июля 1941 г. требовала, чтобы личный 
состав органов милиции в любое время был готов к выпол-
нению задач по ликвидации диверсионных групп и парашют-
ных десантов.

Роль исторического события24 июня
1941 года

В Курской области 
сформирован 
специальный 

дивизион для борьбы 
с парашютными 

десантами противника
А. И. Поташев — 

начальник УНКВД по Курской области

Д. Н. Терентьев — 
заместитель начальника УНКВД 

по милиции Курской области

Директива НКВД СССР от 7 июля 1941 г. требовала, чтобы личный состав органов милиции 
в любое время был готов к выполнению задач по ликвидации диверсионных групп и парашютных 

десантов.

Земские и городские полиции объединяются, для чего создается уездное полицейское управление 
во главе с уездным исправником, который назначался губернатором.
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В  учебно-методическом центре при  ГУК МВД России 

за счет сокращаемой численности начальствующего состава, 
прикомандированного к ВСФО «Динамо», создается отдел 
физической подготовки для обеспечения организационно-ме-
тодического руководства физической подготовки в централь-
ном аппарате МВД России и органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, а также развития служебно-прикладных 
видов спорта.  В целях совершенствования физической под-
готовки работников органов внутренних дел принято реше-
ние отозвать в распоряжение МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ), 
УЛИТУ 789 человек из числа лиц начальствующего состава 
МВД, прикомандированных к ВФСО «Динамо», для укрепле-
ния подразделений профессиональной подготовки, возло-
жив на них функции физической подготовки личного состава 
и развития служебно-прикладных видов спорта в органах 
внутренних дел*.

 * О мерах по совершенствованию физической подготовки 
в органах внутренних дел: Приказ МВД России от 24 июля 
1992 г. № 245.

Руководством МВД России отмечалось, что сложившаяся 
практика физической подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел, главным образом силами Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества «Динамо», не обеспечивает 
должного уровня их физической готовности для выполне-
ния стоящих перед ними задач. Большинство работников 
не выполняют установленные нормативы, не владеют бое-
выми приемами борьбы. В экстремальных ситуациях некото-
рые из них проявляют растерянность и беспомощность, усту-
пают правонарушителям в силе и ловкости. 

В 1991 г. при задержании преступников погибли 102 и 556 
человек получили ранения, за шесть месяцев текущего года — 
40 и 233 соответственно. Это обстоятельство потребовало 
принятия мер по повышению уровня физической подготовки 
личного состава.

Роль исторического события24 июня
1992 года

Создан отдел 
физической подготовки 

для обеспечения 
организационно- 

методического 
руководства 

физической подготовки 
в центральном аппарате 

МВД России и органах 
внутренних дел 

Российской Федерации
Генерал‑полковник внутренней службы 

Виктор Федорович Ерин — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

25 июня 1941 г. в соответствии с Постановлением СНК 
СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными десан-
тами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» 
НКВД СССР был издан приказ № 00804 «О мероприятиях 
по борьбе с парашютными десантами и диверсантами про-
тивника в прифронтовой полосе».

К 1 августа 1941 г. были сформированы и действовали 
на фронте 1755 истребительных батальонов общей числен-
ностью 328 тыс. человек. В группах содействия истреби-
тельным батальонам насчитывалось еще 300 тыс. человек*. 
Активное участие в этом принимали советские милицио-
неры. 

25 июня
1941 года

Памятные события Роль исторического события

 В 1991 г. при задержании преступников погибли 102 и 556 человек получили ранения, за шесть 
месяцев текущего года — 40 и 233 соответственно. Это обстоятельство потребовало принятия 

мер по повышению уровня физической подготовки личного состава.
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Приказ НКВД СССР 
«О мероприятиях 

по борьбе с парашютными 
десантами и диверсантами 

противника 
в прифронтовой полосе»

Генеральный комиссар государственной 
безопасности 

Лаврентий Павлович Берия — 
нарком внутренних дел СССР

К 1 августа 1941 г. были сформированы 
и действовали на фронте 1755 

истребительных батальонов, общей 
численностью 328 тыс. человек. В группах 
содействия истребительным батальонам 

насчитывалось еще 300 тыс. человек. 
Активное участие в этом принимали 

советские милиционеры. Истребительные 
батальоны создавались во всех 

прифронтовых местностях.

Истребительные батальоны создавались во всех прифрон-
товых местностях. В Ленинградской области к партизан-
ским действиям в тылу врага перешли 25 истребительных 
батальонов. 

От партизанских отрядов боевая деятельность истреби-
тельных батальонов отличалась тем, что они направлялись 
в тыл противника для выполнения отдельных конкретных 
заданий с обязательным возвращением через линию фронта 
на место своего постоянного дислоцирования. 

По неполным данным, бойцы и командиры истребитель-
ных батальонов и диверсионно-партизанских отрядов Под-
московья с июня 1941 г. по 21 января 1942 г. уничтожили 
фашистов — 2014, танков и бронемашин — 30, дзотов — 3, 
машин и мотоциклов — 104, орудий — 14, кабеля телефон-
ного — 53 000 м. 

В  это время в  тылу врага действовали 5429 человек, 
из которых 88 были убиты, 187 ранены, 75 пропали без вести. 
За проявленную доблесть и мужество 103 человека награ-
ждены орденами и медалями СССР**.

На истребительные батальоны возлагались следующие 
функции: обеспечение надежной охраны важнейших объ-
ектов народного хозяйства, предприятий промышленности, 
транспорта, линий электропередачи, телефонной и телеграф-
ной связи, всего народного состояния; поддержание в стране, 
особенно в прифронтовой полосе, общественного прядка, 
дисциплины, организованности и др.***

 * Советская милиция: история и современность 
1917 / 1987 / под ред. А. В. Власова. — М.: Юридическая 
литература, 1987. С. 184.

 ** Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция 
и милиция: страницы истории. — М.: Наука, 1995. С. 223–224.

 *** История органов внутренних дел Псковской области / под ред. 
С. Е. Матвеева. — Псков: из-во ГП ПО «Дом печати», 2006. 
С. 259.

Выдержка из документа: «1. Возложить на органы НКВД 
организацию борьбы против парашютных десантов на террито-
рии Ленинградской, Мурманской обл. и др.

2. В этих целях при городских, районных и уездных отделах 
НКВД, дислоцированных на указанных территориях, создать, 
истребительные батальоны, численностью 100–200 человек 
из числа проверенного партийного, комсомольского и совет-
ского актива, способного владеть оружием.

3.  Начальниками истребительных батальонов назначить 
надежных и оперативных сотрудников НКВД и милиции.

4. Каждый истребительный батальон городского, районного 
и уездного отдела НКВД вооружить двумя пулеметами, винтов-
ками и револьверами и по возможности гранатами.

6. Предоставить истребительным батальонам право исполь-
зовать в необходимых случаях все виды местной связи, транс-
порта (автомашины, мотоциклы, велосипеды, лошадей и под-
воды»*.

 * 1941. Документы и материалы к 70-летию начала Великой 
Отечественной Войны. Т. 2. — СПб.: Издательство ФБГУ 
«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», 2011. 
С. 104–105.
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Памятные события
Из Указа Верховного Совета РСФСР:
«1. Общественные пункты охраны порядка создаются для объ-

единения усилий штабов добровольных народных дружин, това-
рищеских судов, домовых (уличных, сельских) комитетов, обще-
ственных инспекций по  делам несовершеннолетних, других 
органов общественной самодеятельности населения и трудо-
вых коллективов в работе по охране общественного порядка 
и профилактики правонарушений на закрепленной за ними терри-
тории, улучшения их взаимодействия с государственными орга-
низациями.

5.  Органы внутренних дел обеспечивают общественные 
пункты охраны порядка инструктивно-методическими пособиями 
и юридической литературой, предоставляют советам обществен-
ных пунктов необходимую для их деятельности информацию 
о состоянии общественного порядка на территории, закреплен-
ной за данным пунктом. Объем и содержание указанной инфор-
мации определяются руководителями соответствующих органов 
внутренних дел»*.

 * Свод законов РСФСР. 1980. № 1. Ст. 806–44.

В этом документе констатировалось, что успешное реше-
ние задач по дальнейшему укреплению законности и пра-
вопорядка требует широкого привлечения общественности, 
повышения ее активности в искоренении правонарушений. 
Большая роль в осуществлении этих задач отводилась обще-
ственным пунктам охраны порядка. Такие пункты организо-
вывались по месту жительства граждан, их территориальной 
основой был городской микрорайон. Наличие единого помеще-
ния для работы всех общественных формирований, действую-
щих в системе опорного пункта, ежедневный прием граждан, 
телефонная связь, осуществление непосредственной право-
охранительной деятельности — все это создавало благопри-
ятные условия для профилактики правонарушений.

Роль исторического события25 июня
1980 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР «Положение 
об общественных 
пунктах охраны 

общественного порядка 
в РСФСР»

Михаил Алексеевич Яснов — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета РСФСР Успешное решение задач требует широкого 
привлечения общественности.

Памятные события
25 июня 1979 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли 

постановление «Об организации Хабаровской высшей школы 
МВД СССР»*. В соответствии с ним на базе средней специаль-
ной школы милиции была создана Хабаровская высшая школа 
МВД СССР. Новому вузу предстояло готовить юристов высшей 
квалификации для подразделений уголовного розыска и пред-
варительного следствия со сроком обучения четыре года.

 * ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 925.

Как ни велик был вклад средней школы милиции в под-
готовку кадров, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 
все больше ощущалась потребность органов внутренних дел 
в специалистах высшей квалификации. 

К этому времени на территории РСФСР действовало лишь 
три милицейских вуза (в СССР — шесть), и Хабаровская выс-
шая школа стала четвертым высшим ведомственным учеб-
ным заведением.

Роль исторического события25 июня
1979 года

Создание Хабаровской 
высшей школы 

МВД СССР
Полковник милиции 

Василий Антонович Текутьев — 
начальник Хабаровской высшей школы 

МВД СССР На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири все больше ощущалась потребность в специалистах.
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Памятные события
Севастополь стал последним городом Таврической губер-

нии, где была специально создана отдельная жандармская 
команда. 14 июня 1837 г. вышел приказ военного министра 
о создании в Севастополе отдельной портовой жандармской 
команды*. Идея о необходимости учреждения жандармской 
части в таком стратегически важном пункте, как Севастополь, 
прозвучала еще в марте 1828 г. Командующий Черноморским 
флотом адмирал Алексей Самуилович Грейг направил в Мини-
стерство внутренних дел специальное отношение**. В нем 
адмирал указывал на важный статус Севастополя, а также 
на необходимость ограждения его от явных и тайных покуше-
ний со стороны неприятеля. Из-за того, что полицейских сил 
в городе было явно недостаточно, Грейг заявлял о необходи-
мости определения в Севастополь жандармов для более бди-
тельного надзора. К письму был приложен даже проект штата 
команды, в которую должны были войти два унтер-офицера, 
12 рядовых, а также два нестроевых чина (коновал и кузнеч-
ный ученик)***. В целом Бенкендорф согласился с планом 
Грейга, «но только не в том положении, как тот полагает учре-
дить оную». Шеф жандармов распорядился составить особое 
положение по этому вопросу, однако из-за бюрократических 
проволочек оно было отложено на неопределенное будущее.

 * Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск: в 19 ч. / СПб.: тип. «В. С. Балашев и Ко», 1899. 
Ч. 19: 1825–1855. — 1902. 348 с. С. 113.

 ** ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 145. Л. 2.
 *** ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 145. Л. 3.

В истории российской жандармерии 1827 г. ознамено-
вался важнейшим событием, обусловившим весь период 
ее дальнейшего существования. 28 апреля был обнародо-
ван указ императора Николая I о создании корпуса жандар-
мов как исполнительного органа III отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии. Фактически 
это означало превращение данного подразделения в орган 
государственной безопасности империи. Согласно про-
екту первого шефа Корпуса жандармов генерала Алексан-
дра Христофоровича Бенкендорфа вся территория Россий-
ского государства была поделена сначала на пять, а затем 
на восемь жандармских округов, в каждый из которых вхо-
дило от  пяти до  восьми губерний. Таврическая губерния 
c 1827 по 1832 г. входила в состав IV, а с 1832 г. по 1867 г. — V 
жандармского округа, во главе которого стоял генерал, под-
чиненный непосредственно шефу жандармов. В губернию 
назначался штаб-офицер в чине от майора до полковника, 
имевший собственную канцелярию, главной задачей кото-
рого являлся контроль над основными структурными едини-
цами жандармерии — губернскими командами. К середине 
XIX в. общий штат политической полиции города Севастополя 
был представлен одним обер-офицером (начальник команды), 
четырьмя унтер-офицерами, 24 рядовыми и  четырьмя 
нестроевыми чинами (писарь, коновал, кузнец, денщик)*.

 * Военно-статистическое обозрение Российской империи: 
в 18 т. — СПб.: тип. Департамента Генерального штаба, 1837. — 
Т. 11. Ч. 2: Таврическая губерния / сост. Н. Б. Герсеванов. — 
1849. С. 270, 271.

Роль исторического события26 (14) июня
1837 года

В Севастополе создана 
отдельная портовая 

жандармская команда
Генерал‑адъютант 

Александр Христофорович 
Бенкендорф — 

шеф Корпуса жандармов

К середине XIX в. общий штат политической полиции города Севастополя был представлен одним 
обер-офицером (начальник команды), четырьмя унтер-офицерами, 24 рядовыми и четырьмя 

нестроевыми чинами (писарь, коновал, кузнец, денщик).
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Основными задачами батальонов являлись охрана тыла действующей армии и борьба 
с парашютистами и диверсантами в прифронтовой полосе, оказание помощи органам НКВД 

в пресечении провокационных, панических слухов, борьбе с распространением вражеских листовок, 
пресечении возможных антисоветских выступлений и террористических актов, а также участие 
в усиленном патрулировании и оказание помощи органам милиции в поддержании общественного 

порядка во время налетов вражеской авиации на населенные пункты, промышленные предприятия 
и другие объекты народного хозяйства.

26  июня 1941  г. народный комиссар внутренних дел 
КФССР М. И. Баскаков издал специальный приказ «Об орга-
низации истребительных батальонов». 

При их формировании в республике учитывался опыт, 
накопленный в годы Гражданской войны и борьбы с ино-
странной интервенцией. В начальный период общее руковод-
ство ими было возложено на секретаря ЦК А. С. Варламова, 
заместителя председателя Совнаркома В. В. Стефанихина 
и самого наркома. 

Позднее, уже 24 июля 1941 г., оперативную группу НКВД 
КФССР возглавил комбриг С. Я. Вершинин, который за двое 
суток укомплектовал штаб истребительных батальонов 
и организовал оперативное управление ими*. 

Комиссарами и политруками истребительных батальо-
нов были назначены секретари райкомов и другие партий-
ные работники. Все командиры взводов и политруки назна-
чались приказом НКВД по КФССР.

В начале июля 1941 г. в КФССР истребительные баталь-
оны были созданы во  всех городах, районных центрах 
и в г. Петрозаводске.

 * Сальников В. П., Степашин С. В., Янгол Н. Г. Органы внутренних 
дел Северо-Запада России в годы Великой Отечественной 
войны. — СПб., 1999. С. 147.

Памятные события
НКВД СССР 25 июня 1941 г. издал Приказ «О создании 

в прифронтовых республиках и областях истребительных 
батальонов с  возложением руководства ими  на  органы 
НКВД». Для общего руководства их боевой деятельностью 
был создан штаб истребительных батальонов НКВД СССР.

Истребительные батальоны в основном формировались 
на основе армейских батальонов со штатной численностью 
200 человек. Такой батальон состоял из четырех взводов, 
а каждый взвод — из трех отделений, где в отделении чис-
лился командир и десять бойцов.

Основными задачами батальонов являлись охрана тыла 
действующей армии и борьба с парашютистами и дивер-
сантами в прифронтовой полосе, оказание помощи органам 
НКВД в пресечении провокационных, панических слухов, 
борьбе с распространением вражеских листовок, пресече-
нии возможных антисоветских выступлений и террористи-
ческих актов, а также участие в усиленном патрулировании 
и оказание помощи органам милиции в поддержании обще-
ственного порядка во время налетов вражеской авиации 
на населенные пункты, промышленные предприятия и дру-
гие объекты народного хозяйства.

Роль исторического события26 июня
1941 года

Организация 
истребительных 

батальонов НКВД 
Карело-Финской ССР

Лейтенант государственной безопасности 
Михаил Иванович Баскаков — 

народный комиссар внутренних дел 
Карело‑Финской ССР
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Памятные события

Памятные события

27 июня 2015 г. в Екатеринбурге начальник Департамента 
государственной службы и кадров МВД России генерал-лей-
тенант внутренней службы Владимир Кубышко вручил новое 
знамя Уральскому юридическому институту МВД России 
и поздравил выпускников этого вуза с окончанием учебы.

Молодые сотрудники полиции стали участниками истори-
ческого события — обретения институтом знамени, символа 
верности, доблести и славы. Почетные гости мероприятия 
обратились к тем, кто уже завтра пополнит ряды ведомства 
в разных подразделениях органов внутренних дел Урала, 
с напутственным словом и пожелали удачной службы.

Одновременно с вручением знамени состоялась и памят-
ная встреча выпускников 1995 г. Офицеры, двадцать лет 
назад сами ставшие частью истории института, смогли при-
сутствовать при открытии ее новой страницы.

Курсанты и выпускники торжественным маршем под звуки 
духового оркестра прошли перед гостями, чеканя шаг.

27 мая 1920 г. декретом ВЦИК была образована Татар-
ская Автономная Советская Социалистическая Республика 
в составе РСФСР. В нее вошла большая часть расформиро-
ванной Казанской губернии, а также несколько уездов Самар-
ской, Симбирской и Уфимской губерний. Новая республика 
делилась на 10 кантонов — Арский, Бугульминский, Буин-
ский, Заинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, 
Спасский, Тетюшский и Чистопольский. Позже были созданы 
еще Агрызский, Елабужский и Челнинский кантоны. 25 июня 
1920  г. Казанский губернский исполнительный комитет 

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД 
России, знамена отдельных территориальных органов МВД 
России, образовательных учреждений системы МВД, кото-
рые являются их официальными символами и реликвиями.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке.

Знамена являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу слу-
жить Отечеству и своему народу в соответствии с прися-
гой. Знамя объединяет многие поколения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Оно как символ широко используется 
при проведении различных служебных ритуалов.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Аппарат органов внутренних дел Татарской АССР строился 
в соответствии с принципами, закрепленными в нормативных 
актах РСФСР. В сентябре 1920 г. в постановлении коллегии 
НКВД Татарии указывалось: «В основу организации Татвну-
дела будет положено строение НКВД дружественной Россий-
ской Социалистической Федеративной Республики»*.

В ноябре 1920 г. коллегия НКВД Татарской АССР приняла 
решение о  построении милиции в  республике «согласно 
«Положению о Рабоче-Крестьянской милиции», утвержден-
ному Президиумом ВЦИК и СНК РСФСР 10 июня 1920 г.»**.

Роль исторического события

Роль исторического события

27 июня
2015 года

28 июня
1920 года

Вручение нового 
знамени Уральскому 

юридическому институту 
МВД России

Образование милиции 
Татарской АССР

Абдурахман Юсупович Измайлов — 
первый нарком внутренних дел Татарской 

АССР

Почетные гости мероприятия обратились к тем, кто уже завтра пополнит ряды ведомства 
в разных подразделениях органов внутренних дел Урала, с напутственным словом и пожелали 

удачной службы.
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Памятные события
17 июня 1868 г. в городе Коле было учреждено полицей-

ское управление*, в обязанности которого входили: обнаро-
дование законов и наблюдение за их исполнением; охрана 
безопасности и  общественного порядка; взыскание дол-
гов и недоимок; следственные дела (расследование проис-
шествий, случаев смерти, исполнение приговоров судов); 
военные дела (донесения о  военнообязанных, отправка 
в  срок рекрутов и  др.). Первым исправником Кольского 

В соответствии с утвержденными 25 декабря 1862 г. «Вре-
менными правилами об устройстве полиции в городах и уез-
дах губерний…» уездная и городская полиция объединялись. 
Для руководства ее деятельностью были созданы уездные 
полицейские управления, возглавляемые уездными исправ-
никами. Глава уездной полиции назначался губернатором, 
а не избирался, как раньше, дворянами уезда. Уезды дели-
лись на станы, полицейские функции в которых выполняли 

Роль исторического события29 (17) июня
1868 года

Памятные события
28 июня 2014 г. в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 12 июля 2012 г. № 983* начальник 
Департамента государственной службы и кадров МВД России 
генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко 
вручил новое знамя начальнику Краснодарского универси-
тета МВД России генерал-майору полиции Игорю Калини-
ченко. Поздравляя личный состав от имени министра вну-
тренних дел России, В. Л. Кубышко отметил, что церемония 
вручения нового знамени возвращает к истокам героического 
прошлого российского воинства и нацеливает на победы 
в будущем. В церемонии приняли участие руководитель пра-
воохранительных органов региона, представители государ-
ственных органов власти, общественных организаций, лич-
ный состав и ветераны.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

28 июня
2014 года

Вручение нового знамени 
Краснодарскому 

университету МВД 
России

Генерал-лейтенант внутренней службы 
Владимир Кубышко вручил новое знамя 

начальнику Краснодарского университета 
МВД России генерал-майору полиции 

Игорю Калиниченко. Поздравляя личный 
состав от имени министра внутренних 

дел России, В. Л. Кубышко отметил, 
что церемония вручения нового знамени 

возвращает к истокам героического 
прошлого российского воинства 

и нацеливает на победы в будущем.

передал всю полноту власти Революционному комитету 
Татарской АССР, и 28 июня в составе комитета был учрежден 
отдел внутренних дел, к сентябрю преобразованный в нарко-
мат, одним из подразделений которого стало Главное управ-
ление милиции Татарской АССР.

В Татарской ССР административно-территориальной еди-
ницей являлся кантон. При создании милиции на местах 
(в городах и кантонах) за основу брались ранее существо-
вавшие городские и уездные управления.

 * ГАТР. Ф. 3997. Оп. 1. Д. 22. Л. 151.
 ** ГАТР. Ф. 5852. Оп. 1. Д. 110. Л. 2.
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29 (17) июня
1868 года

Учреждено полицейское 
управление в г. Коле 

(Кольский полуостров)
Пиотровский — первый исправник 

Кольского полицейского управления

Памятные события
Приказом министра внутренних дел СССР от  29  июня 

1957 г. № 0410 в г. Барнауле организована специальная сред-
няя школа по подготовке оперативных работников для испра-
вительно-трудовых учреждений численностью переменного 
состава — 300 человек. Этот приказ, подписанный министром 
внутренних дел СССР Дудоровым, предписывал комплекто-
вать школу работниками учреждений МВД с образованием 
не ниже семи классов и стажем работы в исправительно-тру-
довых учреждениях не менее одного года. Срок обучения — 
три года, с присвоением квалификации юриста.

Восстановление кадрового состава МВД в послевоенные 
годы выдвинуло впоследствии в качестве первоочередной 
проблемы организацию их профессиональной подготовки 
и воспитания. Поэтому большое внимание в середине 50-х 
гг. XX в. уделялось дальнейшему развитию сети специальных 
учебных заведений МВД.

Только за период с 1956 по 1958 г. было открыто 12 сред-
них специальных школ милиции. Всего в стране действовало 
25 средних специальных школ и девять школ переподготовки 
начальствующего состава*.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 191.

Роль исторического события29 июня
1957 года

Организована Барнаульская 
специальная средняя школа 
по подготовке оперативных 

работников для ИТУ
Подполковник внутренней службы 
Василий Михайлович Погодин — 

начальник Барнаульской специальной 
средней школы по подготовке 

оперативных работников для ИТУ

Уезды делились на станы, полицейские функции в которых выполняли становые приставы. 
В городах, подведомственных уездному полицейскому управлению, полицейскую службу несли 

частные приставы и квартальные надзиратели. Нижними чинами уездной полиции оставались 
сотские и десятские, избиравшиеся из крестьян.

становые приставы. В городах, подведомственных уездному 
полицейскому управлению, полицейскую службу несли част-
ные приставы и квартальные надзиратели. Нижними чинами 
уездной полиции оставались сотские и десятские, избирав-
шиеся из крестьян. Кольское полицейское управление нахо-
дилось на территории Кемского уезда, но выполняло функции 
самостоятельного уездного полицейского органа. Оно подчи-
нялось Архангельскому губернскому правлению.

До 1883 г. Кольская земля входила в Архангельскую губер-
нию как Кольская волость Кемского уезда. В феврале 1883 г. 
был образован самостоятельный Кольский уезд со всеми 
соответствующими органами уездного управления.

полицейского управления был назначенный Архангельским 
губернским правлением Пиотровский, на плечи которого 
и возлагалась самая ответственная работа — проведение 
реформ на окраине Российской империи. После создания 
управления в его ведение перешли 4-й и 5-й станы Кемского 
уезда Архангельской губернии, то есть почти вся террито-
рия Кольского полуострова. В состав управления входили: 
исправник, помощник исправника, два столоначальника, реги-
стратор, пристав 4-го стана, пристав 5-го стана**.

 * ГАМО. Ф. И-24. Оп. 1. Л. 1.
 ** ГАМО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 32. Л. 15.
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Памятные события
На основании Распоряжения Совета министров — Прави-

тельства Российской Федерации № 791-р от 8 мая 1993 г.* 
и Приказа министра внутренних дел Российской Федерации 
№ 309 от 30 июня 1993 г. «О создании Иркутской и Красно-
ярской высших школ МВД России» на базе Красноярской 

Совет министров Российской Федерации в мае 1993 г. 
принял предложения МВД России, согласованные с Государ-
ственным комитетом Российской Федерации по высшему 
образованию, Минфином России, Минэкономики России 
и Минюстом России о создании Иркутской высшей школы 

Роль исторического события30 июня
1993 года

Памятные события
По  предписанию министра внутренних дел от  13  мая 

1869 г. за № 1271 и согласно указу Астраханского губернского 
правления от 18 июня 1869 г. за № 2971 были проведены 
новые преобразования Астраханской городской полиции. 
При управлении была образована канцелярия, состоявшая 
из секретаря, трех производителей дел, их помощников, заве-
дующих регистратурой и архивной частью. Город делился 
на шесть участков, 17 околотков и 36 постов*.

В 70-е гг. XIX в. должность астраханского полицмейстера 
исполнял полковник Г. И. Вучетич, секретарем служил кол-
лежский секретарь А. М. Кондратьев. Приставом 1-го участка 
являлся коллежский регистратор П. П. Биляев, 2-го участка — 
титулярный советник В. Н. Боговский, 3-го участка — коллеж-
ский асессор Г. И. Аржванов, 4-го — губернский секретарь 
Н. И. Маркевич, 5-го — губернский секретарь М. Ф. Инковский, 
6-го участка — коллежский асессор И. Ф. Борейша**.

 * ГААО. Ф. 290. Оп. 4. Д. 260. Л. 1–3.
 ** Памятная книжка Астраханской губернии за 1872 год. — 

Астрахань, 1872. С. 90–93.

В соответствии с «Временными правилами об устройстве 
полиции…» в 1863 г. астраханская городская полиция была 
переименована в полицейское управление, а земский суд — 
в Астраханское уездное полицейское управление. В уездных 
городах Красный Яр, Енотаевск, Черный Яр, Царев городская 
полиция и земские суды были соединены в уездные полицей-
ские управления.

Объединение городской и сельской полиции не распро-
странялось на Санкт-Петербург, Москву, губернские центры, 
в том числе и Астрахань, а также некоторые уездные города, 
имевшие особое административное, экономическое и воен-
но-стратегическое значение. Поэтому в Астрахани сохра-
нялось городское полицейское управление, возглавляемое 
полицмейстером.

Структура городского полицейского управления Астрахани 
повторяла структуру уездного. В подчинении Астраханского 
городского полицейского управления находились «испол-
нительные чиновники» (городские приставы, их помощники 
и полицейские надзиратели) и «нижние полицейские чины» 
(служители городских полицейских команд).

Роль исторического события30 (18) июня
1869 года

Утверждение новых 
штатов Астраханской 

городской полиции
Гавриил Иванович Вучетич — 

Астраханский городской полицеймейстер

Структура городского полицейского управления Астрахани повторяла структуру уездного. 
В подчинении Астраханского городского полицейского управления находились «исполнительные 

чиновники» (городские приставы, их помощники и полицейские надзиратели) и «нижние 
полицейские чины» (служители городских полицейских команд).



277

30 июня
1993 года

Созданы Иркутская 
и Красноярская 

высшие школы МВД 
России

Полковник милиции 
Вадим Иванович Зинченко — 

начальник Красноярской высшей школы 
милиции МВД России

Подполковник милиции 
Анатолий Викторович Чернов — 

начальник Иркутской высшей школы 
МВД России

специальной средней школы милиции МВД России и Красно-
ярского отделения заочного обучения Омской высшей школы 
милиции МВД России была создана Красноярская высшая 
школа МВД России, а также на базе Иркутского факультета 
высшей инженерной пожарно-технической школы, Иркут-
ского отделения Хабаровской высшей школы, Иркутского 
пожарно-технического училища и Иркутского филиала Крас-
ноярской специальной средней школы МВД России была 
создана Иркутская высшая школа МВД России.

 * Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации от 1993 г. № 20. Ст. 1860.

МВД России с ежегодным приемом на очную форму обуче-
ния 400 человек и о создании Красноярской высшей школы 
МВД России с ежегодным приемом на очную форму обучения 
200 человек. Создание школ МВД со статусом высшего учеб-
ного заведения потребовало от руководства и профессорско-
преподавательского состава серьезных усилий по выработке 
новых путей организации и оптимизации учебного процесса, 
совершенствованию учебно-материальной базы.

Создание школ МВД со статусом высшего учебного заведения потребовало 
от руководства и профессорско-преподавательского состава серьезных усилий по выработке новых 

путей организации и оптимизации учебного процесса, совершенствованию 
учебно-материальной базы.

Памятные события
30 июня 2014 г. начальник Департамента государственной 

службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Кубышко торжественно вручил началь-
нику Ростовского юридического института МВД России гене-
рал-майору полиции Николаю Михайлову новое знамя учеб-
ного заведения и принял участие в церемонии чествования 
выпускников.

Торжественное вручение знамени институту произошло 
в день выпуска молодых офицеров — лейтенантов полиции, 
которые получили не только уверенные теоретические зна-
ния, но и хорошую практическую подготовку. 

Выпускники завершили обучение с хорошими результа-
тами: 24 заслужили дипломы с отличием, пятеро из них отме-
чены золотой медалью министра внутренних дел Российской 
Федерации.

В этот же день руководитель Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант вну-
тренней службы В. Л. Кубышко в торжественной обстановке 
вручил знамя начальнику Ростовской школы служебного 
собаководства МВД России полковнику полиции А. В. Сюсю-
кину.

Знамена отдельных территориальных органов МВД Рос-
сийской Федерации, образовательных учреждений системы 
МВД являются их официальными символами и реликвиями*. 
Они напоминают личному составу о героических традициях 
и верности священному долгу служить Отечеству и своему 
народу в соответствии с присягой.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события30 июня
2014 года

Вручение нового 
знамени Ростовскому 

юридическому институту 
МВД России и Ростовской 

школе служебно-
разыскного собаководства 

МВД России
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Памятные события
30 июня 2017 г. Сибирскому юридическому институту 

МВД России было вручено новое знамя. Начальник ДГСК 
МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Влади-
мир Леонидович Кубышко вручил знамя Сибирскому юри-
дическому институту МВД России. 

На церемонии присутствовали руководители Краснояр-
ского края, представители силовых структур региона, обще-
ственных организаций, личный состав института, началь-
ники подразделений ГУ МВД России по  Красноярскому 
краю. Генерал-лейтенант внутренней службы В. Л. Кубышко 
зачитал грамоту Президента Российской Федерации и вру-
чил начальнику Сибирского юридического института МВД 
России генерал-майору полиции И. А. Медведеву знамя учеб-
ного заведения. 

Торжественная церемония продолжилась вручением 
дипломов выпускникам Сибирского юридического инсти-
тута МВД России.

Знамена образовательных организаций Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации являются их официаль-
ными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события30 июня
2017 года

Вручение знамени 
Сибирскому 

юридическому институту 
МВД России Генерал-лейтенант внутренней службы 

В. Л. Кубышко вручил начальнику Сибирского 
юридического института МВД России 
генерал-майору полиции И. А. Медведеву 

знамя учебного заведения.
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22 июня 1928 г. было принято Постановление ЦКК ВКП(б) 
и НК РКИ СССР «О результатах обследования милиции и орга-
нов уголовного розыска», в котором было указано на необ-
ходимость постоянного контроля над  работой милиции 
со стороны местных Советов, введения практики регуляр-
ных отчетов сотрудников перед трудящимися, освещения 
их работы в печати. Эти указания центрального органа пар-
тийно-государственного контроля были реализованы на прак-
тике*. Новый виток кадровых чисток начался с партийных 
рядов. Искали троцкистов, уклонистов, всех несогласных 
с генеральной линией партии. Глубоко затронул этот процесс 
и партийные ряды военных и сотрудников милиции. Кроме 
того, в силу начавшейся индустриализации в стране, партий-
ное руководство предписало в целях финансовой экономии 
произвести сокращение административного управленческого 
государственного аппарата в центре и на местах. Руковод-
ство НКВД пошло по пути увольнения из органов милиции 
дискредитирующего элемента.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 78. Д. 66. Лл. 2, 8, 9.

Предписывалось за  счет сокращения технического 
состава и некоторых иных второстепенных должностей уве-
личить штаты уголовного розыска, из других подразделений 
и служб должны быть возвращены опытные оперативники, 
ранее работавшие в уголовном розыске*.

 * Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. Органы 
и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

В конце 1920-х гг. была предпринята попытка ликвидиро-
вать милицию как государственный орган. В 1928 г. она была 
подвергнута проверке высшим контрольным учреждением — 
Центральной контрольной комиссией ЦК ВКП(б) и Наркома-
том рабоче-крестьянской инспекции. В ходе проверки обнару-
жилось неудовлетворительное состояние основных звеньев 
аппарата милиции — наружной службы, уголовного розы-
ска, которые не справлялись со своими обязанностями. Это 
крайне отрицательно отразилось на состоянии обществен-
ного порядка. Из милиции было уволено около 15 % личного 
состава*.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. С. 22.

Осуществлялось организационное укрепление милиции. 
Деятельность Управления уголовного розыска строилась 
по территориальному принципу. На него была возложена 
задача организации борьбы со всеми видами уголовных пре-
ступлений на территории СССР. Существенно усиливались 
низовые аппараты уголовного розыска.

В соответствии с положением об УУР утверждалась сле-
дующая структура: группа старших следователей по особо 
важным делам, четыре отдела по зонам; отделы — по борьбе 
с преступностью несовершеннолетних, служебно-разыскного 
собаководства, информационно-методический*.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 71.

Роль исторического события

Роль исторического события

Июль
1928 года

Июль
1946 года

Начало кадровой
чистки в органах

милиции
Владимир Николаевич Толмачев — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

Григорий Константинович 
Орджоникидзе — 

председатель ЦКК ВКП(б), народный 
комиссар РКИ СССР

Отдел уголовного 
розыска ГУМ МВД СССР 

реорганизован в Управление 
уголовного розыска

Генерал-полковник 
Сергей Никифорович Круглов — 

министр внутренних дел СССР
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В январе 1969 г. краевое управление охраны обществен-
ного порядка (УООП) было переименовано в управление вну-
тренних дел исполнительного комитета Алтайского краевого 
совета депутатов трудящихся, сокращенно — УВД Алтайского 
крайисполкома. 

Штатные изменения в УВД и во всех его подчиненных под-
разделениях вступили в силу с 1 июля 1969 г.*

 * ОРАИ ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ф. 4. Оп. 1. Д. 
224. Л. 128.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 1995 г. № 673* Нижегородская высшая школа 
МВД России реорганизована в Нижегородский юридический 
институт МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 г. 
№ 28. Ст. 2711.

Руководство УВД состояло из начальника управления 
и трех заместителей, один из которых непосредственно руко-
водил милицией. Сохранились и основные милицейские под-
разделения: отдел уголовного розыска, отдел БХСС, отдел 
службы, отдел ГАИ, оперативно-технический, паспортный 
отделы и дежурная часть*. Новое штатное расписание пока-
зало свою жизнеспособность, так как с незначительными 
коррективами просуществовало вплоть до 1990-х гг.

 * ЦА МВД России. Ф. 48. Оп. 1. Д. 149. Л. 180.

Изменение было проведено в целях совершенствования 
подготовки высококвалифицированных кадров для орга-
нов внутренних дел и создания необходимых условий даль-
нейшего развития профессионального образования в МВД 
России.

Роль исторического события

Роль исторического события

1 июля
1969 года

1 июля
1995 года

Утверждены штаты 
УВД Алтайского 

крайисполкома
Николай Анисимович Щелоков — 

министр внутренних дел СССР

Генерал-майор милиции 
Евгений Федорович Дорохов — 

начальник управления внутренних дел 
Алтайского крайисполкома

Образование 
Нижегородского 

юридического института 
МВД России

Генерал-майор милиции 
Владимир Константинович Бабаев — 

начальник Нижегородского юридического 
института МВД России

Руководство УВД состояло из начальника управления и трех заместителей, один из которых 
непосредственно руководил милицией. Сохранились и основные милицейские подразделения: отдел 

уголовного розыска, отдел БХСС, отдел службы, отдел ГАИ, оперативно-технический, 
паспортный отделы и дежурная часть.

Изменение было проведено в целях совершенствования подготовки высококвалифицированных 
кадров для органов внутренних дел и создания необходимых условий дальнейшего развития 

профессионального образования в МВД России.
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Решение было принято 11 марта в целях совершенствова-
ния государственного управления и реализации государствен-
ной политики в области контроля над оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также выявления, преду-
преждения и пресечения налоговых преступлений и правона-
рушений*. С 28 июля 2004 г. была образована Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

 * Вопросы совершенствования государственного управления 
в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11 марта 
2003 г. № 306.

1 июля 2014 г. состоялась торжественная церемония вру-
чения нового знамени Нижегородской академии МВД России. 
Руководитель Главного управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД России генерал-
майор полиции Дмитрий Миронов у стен Нижегородского 
кремля вручил новое знамя Нижегородской академии МВД 
России и зачитал текст грамоты Президента Российской 
Федерации. В торжественной церемонии также приняли уча-
стие почетные гости как из силовых структур Министерства 
внутренних дел России, Нижнего Новгорода, так и из прави-
тельства города и области.

Торжественные мероприятия продолжились вручением 
золотых медалей и дипломов выпускникам Нижегородской 
академии МВД России. В этом году академию окончили 430 
молодых специалистов, из них пять выпускников с золотой 
медалью и 36 с красным дипломом. Это самый многочислен-
ный выпуск за всю историю вуза.

До завершения всех мероприятий по упразднению феде-
ральных органов налоговой полиции и передаче их функций 
органам внутренних дел Российской Федерации руководители 
и должностные лица упраздняемых Федеральной службы 
налоговой полиции Российской Федерации и территориаль-
ных органов налоговой полиции продолжали осуществлять 
возложенные на них функции. Лицам, уволенным со службы 
в федеральных органах налоговой полиции, предоставлялось 
право перехода на службу в органы по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, а также 
в органы внутренних дел Российской Федерации.

С  торжественными событиями участников церемонии 
поздравили начальник ГУ МВД России по Нижегородской 
области генерал-лейтенант полиции Иван Михайлович Шаев 
и начальник Нижегородской академии МВД России генерал-
майор полиции Андрей Николаевич Конев.

Знамена образовательных учреждений системы МВД 
являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.
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1 июля
2003 года

1 июля
2014 года

Сформирован 
Государственный 

комитет Российской 
Федерации по контролю 

за оборотом 
наркотических средств 

и психотропных веществ
Владимир Владимирович Путин — 
Президент Российской Федерации

Вручение нового 
знамени Нижегородской 

академии МВД России

Лицам, уволенным со службы, предоставлялось право перехода на службу в органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В этом году академию окончили 430 молодых 
специалистов, из них пять выпускников 

с золотой медалью и 36 с красным дипломом.
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В связи с реорганизацией органов внутренних дел и госу-

дарственной безопасности СССР 2 июля 1943 г. Централь-
ная школа милиции была преобразована в Высшую школу 
НКВД СССР. На нее была возложена дополнительная обя-
занность — подготовка переводчиков для работы с воен-
нопленными на  участках, где требовалось знание ино-
странных языков, а также переподготовка преподавателей 
специальных дисциплин для периферийных средних школ 
НКВД СССР.

С началом войны учебное заведение по подготовке кадров 
милиции НКВД СССР было переведено на особый режим. 
Помимо учебы преподаватели и слушатели, находившиеся 
на казарменном положении, несли службу по охране обще-
ственного порядка в столице — на вокзалах, у заградитель-
ных постов, на подступах к городу. По ночам сотрудники 
и слушатели школы дежурили на многочисленных объектах 
города, спасая их от зажигательных бомб врага, а утром про-
должали занятия по расписанию.

С целью ускорения подготовки кадров в феврале 1931 г. 
Институт административного строительства и Высшие курсы 
усовершенствования административных работников были 
объединены в Центральную высшую школу для усовершен-
ствования старшего начальствующего состава и переподго-
товки высшего начальствующего состава органов внутренних 
дел. В марте 1932 г. школа была переименована в Централь-
ную высшую школу рабоче-крестьянской милиции (ЦВШ). 
А в 1934 г. получила статус учебного заведения общесоюзного 
значения. В соответствии с приказом НКВД СССР от 14 марта 
1937 г. ЦВШ переименована в Центральную школу милиции. 
В годы войны функционировала Высшая школа НКВД СССР, 
которая готовила руководящие кадры для органов милиции*. 
В августе 1943 г. было утверждено положение о Высшей 
школе НКВД СССР, согласно которому она являлась самостоя-
тельной единицей и находилась в распоряжении заместителя 
наркома внутренних дел по кадрам.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 64.

Роль исторического события2 июля
1943 года

Создание Высшей 
школы НКВД СССР

Полковник милиции 
Сергей Дмитриевич Соловьев — 

начальник Высшей школы НКВД СССР

Памятные события
Большой круг обязанностей выполняли органы милиции 

в области противовоздушной обороны. Во время налетов вра-
жеской авиации милиция поддерживала общественный поря-
док, наблюдала за выполнением населением установленных 
правил поведения, принимала участие в ликвидации послед-
ствий воздушных нападений. При выполнении этих задач 
работники милиции вели борьбу с преступлениями, охраняли 
государственное имущество, общественное имущество и иму-
щество граждан, осуществляли контроль над соблюдением 
администрацией железных дорог установленного порядка 
приема поездов, отправки готовых составов.

Основными исполнительными подразделениями на местах 
в крупных городах по выполнению требований противовоз-
душной обороны были органы внутренних дел. Сотрудники 
милиции контролировали выполнение руководителями пред-
приятий и учреждений, а также населением правил и рас-
поряжений, касаемых противовоздушной обороны, рассре-
доточивали и направляли в места укрытий граждан с улиц, 
площадей, рынков, вокзалов, эвакуировали людей и живот-
ных из очагов поражения, предупреждали и ликвидировали 
панику в общественных местах*.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История советской 
милиции. — М.: Академия управления МВД России, 2015. 
С. 126–127.

Роль исторического события2 июля
1941 года

Постановление СНК СССР 
«О всеобщей обязательной 

подготовке населения 
к противовоздушной 

обороне»
Иосиф Виссарионович Сталин — 

Председатель СНК СССР
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Согласно положению, к начальствующему составу рабоче-

крестьянской милиции относился «оперативно-строевой состав 
Главного Управления Рабоче-Крестьянской милиции НКВД Союза 
ССР и его местных органов, имеющий специальную подготовку 
и выполняющий руководящую или оперативно-строевую работу 
в Рабоче-Крестьянской милиции».

Кадры комплектовались из числа военнослужащих, демо-
билизуемых из  пограничной и  внутренней охраны НКВД 
Союза ССР и из РККА; лиц, окончивших школы начальствую-
щего состава Главного Управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД Союза ССР; младшего начальствующего 
состава и милиционеров в порядке выдвижения; работников 
других управлений НКВД Союза ССР и его местных органов; 
лиц, направляемых партийными и советскими организациями 
на руководящую работу в рабоче-крестьянскую милицию 
и имеющих стаж милицейской работы.

Устанавливались следующие специальные звания: сержант 
милиции, младший лейтенант милиции, лейтенант милиции, 
старший лейтенант милиции, капитан милиции, майор мили-
ции, старший майор милиции, инспектор милиции, директор 
милиции, главный директор милиции. Первое звание присваи-
валось лицам, окончившим двухгодичные школы милиции 
или успешно прошедшим соответствующий стаж милицей-
ской работы и выдержавшим установленные испытания. Зва-
ния присваивались в порядке очередности, по истечении уста-
новленного срока пребывания в предыдущем специальном 
звании. Положением предусматривалось досрочное присвое-
ние очередного специального звания «при наличии выдаю-
щихся успехов в милицейской работе или особых заслуг Народным 
Комиссаром Внутренних Дел Союза ССР». Лица начальствую-
щего состава, прослужившие установленный срок в одном спе-
циальном звании и не получившие очередного звания, могли 
быть оставлены в том же звании еще на срок до двух лет. Про-
движение на высшую должность производилось, как правило, 
с получением очередного звания*.

 * СЗ СССР. 1936. № 36. Ст. 316-б.

Мероприятия правительства по  укреплению кадров 
и повышению боеспособности органов советской милиции 
способствовали совершенствованию служебной деятель-
ности личного состава. Среди этих мероприятий существен-
ное значение имели служебная аттестация личного состава, 
четкая регламентация прав и обязанностей начальствую-
щего состава, порядок назначения и увольнения и т. д. Впер-
вые устанавливались сроки пребывания в каждом специ-
альном звании и предельные сроки службы. Определялся 
порядок назначения на должности начальствующего состава 
милиции. Специальные звания присваивались в зависимости 
от специальной подготовки и квалификации лица, служебной 
аттестации и от стажа работы в оперативных органах НКВД 
Союза ССР. Для лиц начальствующего состава, имеющих зва-
ние «старший майор милиции» и выше, сроки выслуги не уста-
навливались, и звания присваивались народным комиссаром 
внутренних дел союза ССР. Присвоение специальных званий 
до звания «директор милиции» включительно производи-
лось народным комиссаром внутренних дел Союза ССР. Зва-
ние «главный директор милиции» присваивалось постановле-
нием Правительства Союза ССР по представлению народного 
комиссара внутренних дел Союза ССР.

На должности начальников районных отделений мили-
ции, им равных и выше назначал нарком внутренних дел 
СССР, на остальные — начальники республиканских, краевых 
и областных управлений милиции. Были определены права 
и обязанности начальствующего состава и порядок увольне-
ния из органов лиц, имеющих специальные звания*.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 38.

Роль исторического события3 июля
1936 года

Постановление 
ЦИК и СНК СССР 

«Об утверждении 
Положения о прохождении 

службы начальствующим 
составом рабоче-

крестьянской милиции 
народного комиссариата 

внутренних дел 
Союза ССР»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК СССР

Вячеслав Михайлович Молотов — 
Председатель СНК СССР

Для лиц начальствующего состава, имеющих 
звание «старший майор милиции» и выше, 

сроки выслуги не устанавливались.
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«…служба Госавтоинспекции прошла 
нелегкий путь становления и развития. 

Однако с момента своего создания 
и до сегодняшнего дня главная задача 
Госавтоинспекции всегда оставалась 

неизменной — сохранение жизни и здоровья 
граждан, обеспечение безопасности 

и порядка на дорогах страны».

Памятные события
День Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации установлен Приказом МВД России от 3 июля 2009 г. 
№ 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». Этот день празднуется как День 
ГИБДД (ранее ГАИ).

Из приказа министра:
«За прошедший период служба Госавтоинспекции прошла 

нелегкий путь становления и развития. Однако с момента своего 
создания и до сегодняшнего дня главная задача Госавтоинспек-
ции всегда оставалась неизменной — сохранение жизни и здо-
ровья граждан, обеспечение безопасности и порядка на дорогах 
страны. Сотрудники Госавтоинспекции вписали немало славных 
страниц в историю органов внутренних дел»*.

3 июля обусловлено тем, что в этот день Постановлением 
СНК СССР от 3 июля 1936 г. № 1182 было утверждено «Поло-
жение о Государственной автомобильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции Народного комис-
сариата внутренних дел Союза ССР».

 * Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ: 
Приказ МВД России от 3 июля 2009 г. № 502.

До включения Государственной автомобильной инспек-
ции в состав НКВД СССР это подразделение входило во Все-
российское центральное управление шоссейных и  грун-
товых дорог и автомобильного транспорта (Цудортранс). 
В Постановлении № 1529 Совета народных комиссаров СССР 
от 23 июля 1935 г. «Положение о Государственной автомо-
бильной инспекции Цудортранса» сказано: «1. В целях реши-
тельной борьбы с  аварийностью, неправильным использо-
ванием и  хищническим отношением к  автотранспорту при… 
(Цудортранс) состоит Государственная Автомобильная Инспек-
ция, имеющая своих уполномоченных в союзных и автономных 
республиках, краях и областях, городах Москве и Ленинграде, 
и инспекторов в районах со значительным количеством авто-
машин.

2. Во главе Государственной Автомобильной Инспекции стоит 
Главный Автомобильный Инспектор, являющийся заместителем 
начальника Цудортранса при СНХ СССР…»*.

Это постановление определило суть Государственной 
автомобильной инспекции и было взято за основу при вклю-
чении и дальнейшей деятельности ГАИ как структурного под-
разделения НКВД СССР. На Государственную автомобильную 
инспекцию НКВД СССР изначально были возложены следую-
щие задачи: борьба с аварийностью и хищническим исполь-
зованием автотранспорта; разработка технических норм 
и измерительной эксплуатации автотранспорта; наблюдение 
за подготовкой и воспитанием шоферских кадров; ведение 
количественного и качественного учета автопарка**.

Вначале в составе Главного управления милиции был 
отдел ГАИ, но достаточно быстро он превратился в само-
стоятельную службу органов внутренних дел с широким 
кругом вопросов различной специфики, важность которых 
постоянно возрастала. Однако только в 1967 г. (после воз-
рождения МВД СССР) Госавтоинспекция стала самостоя-
тельным управлением, а затем Главным управлением ГАИ 
МВД СССР***.

Данным постановлением СНК СССР от 3 июля 1936 г. 
было положено начало развития целому направлению 

Роль исторического события3 июля
1936 года

День Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения 
Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. 
Постановление Совета 
народных комиссаров 

СССР «Положение 
о Государственной 

автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-

крестьянской милиции 
НКВД СССР»

Вячеслав Михайлович Молотов — 
Председатель СНК СССР
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Памятные события
На главной площади Великого Новгорода 4 июля 2014 г. 

начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Кубышко вручил УМВД России по Новго-
родской области новое знамя, на котором начертаны слова: 
«Служим России — служим Закону». Владимир Леонидович 
зачитал текст грамоты Президента Российской Федерации 
и передал знамя начальнику УМВД России по Новгородской 
области генерал-майору полиции Сергею Коломыцеву.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

в деятельности органов внутренних дел, известного нам 
по  работе служб и  подразделений ГАИ, в  последующем 
ГИБДД.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 6. Д. 105.
 ** Советская милиция: история и современность (1917–1987) // 

А. П. Косицын, Р. С. Мулукаев, С. В. Биленко, Т. И. Желудкова, 
Н. А. Искрина, А. Я. Малыгин, В. П. Маслов, В. И. Полубинский, 
Н. Ф. Сальников / под ред. А. В. Власова. — М.: Юридическая 
литература, 1987. С. 142.

 *** ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 117.

Также этот день как  важное историческое событие 
навечно войдет в летопись Дальневосточного юридического 
института Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации: на утреннем торжественном построении состоялось 
вручение знамени ДВЮИ МВД России. Помощник министра 
внутренних дел России, член коллегии МВД России, пред-
седатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-
полковник внутренней службы Иван Шилов зачитал грамоту 
Президента Российской Федерации и вручил новое знамя 
начальнику Дальневосточного юридического института МВД 
России генерал-майору полиции Андрею Бахте.

Памятные события4 июля
2014 года

Вручение нового 
знамени УМВД России 

по Новгородской области 
и Дальневосточному 

юридическому институту 
МВД России

Вначале в составе ГУ милиции был отдел 
ГАИ, но достаточно быстро он превратился 

в самостоятельную службу органов 
внутренних дел с широким кругом вопросов 
различной специфики, важность которых 

постоянно возрастала.

Владимир Кубышко вручил УМВД России по Новгородской области новое знамя, на котором 
начертаны слова: «Служим России — служим Закону». Владимир Леонидович зачитал текст 

грамоты Президента Российской Федерации и передал знамя начальнику УМВД России 
по Новгородской области генерал-майору полиции Сергею Коломыцеву.
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Памятные события
Текст положения Комитета министров:
«По выслушании записок Министра Внутренних дел, от 22 

и 31 мая 1900 года за №№ 3003, 3005 и 3069 (по Деп. Полиции) 
о предоставлении Министру Внутренних дел учреждать на част-
ныя средства должности: а) полицейских урядников во всех 
губерниях и областях Европейской и Азиатской России; б) поли-
цейских чинов как в городских поселениях, так и вне послед-
них, и в) земских стражников в городах и уездах губерний Цар-
ства Польского, Комитет Министров поолагал: испросить на сие, 
согласно с представлениями, Высочайшее Его Императорское 
Величества соизволение. Государь Император, в 22-й день Июня 
1900 года, на сие Высочайше соизволил»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 20. Отд. 1. № 18943.

Данное положение Комитета министров позволяло вос-
полнять нехватку кадров полиции в обеспечении обществен-
ного порядка и борьбе с преступностью.

Следует отметить, что к началу XX в. полицейские уряд-
ники, отмеченные в положении Комитета министров, сохра-
нили свой статус важнейшего нижнего полицейского чина 
после многочисленных переписок губернаторов с Департа-
ментом полиции о недостатках в деятельности урядников 
и работы нескольких комиссий с неутешительными выво-
дами по этому поводу.

Содержание вновь учрежденных должностей за счет част-
ных средств позволяло также экономить бюджет города.

Роль исторического события5 июля
(22 июня) 
1900 года

Положение Комитета министров 
«О предоставлении Министру 

внутренних дел права учреждать 
на частныя средства должности: 

а) полицейских урядников 
во всех губерниях и областях 

Европейской и Азиатской 
России; б) полицейских чинов 

как в городских поселениях, так 
и вне последних, и в) земских 

стражников в городах и уездах 
губерний Царства Польского»

Император Николай II

Дмитрий Сергеевич Сипягин — министр 
внутренних дел

Следует отметить, что к началу XX в. полицейские урядники, отмеченные в положении 
Комитета министров, сохранили свой статус важнейшего нижнего полицейского чина 

после многочисленных переписок губернаторов с Департаментом полиции о недостатках 
в деятельности урядников и работы нескольких комиссий с неутешительными

выводами по этому поводу.

Памятные события
Медаль имеет три степени и предназначается для награ-

ждения сотрудников органов внутренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск МВД России за добросовестную 
службу (военную службу) и  имеющих соответствующую 
выслугу лет в календарном исчислении*.

 * Об учреждении медали МВД России «За отличие в службе»: 
Приказ МВД России от 5 июля 2002 г. № 641.

Медаль I степени предназначалась для  награждения 
сотрудников и военнослужащих, проходящих службу (воен-
ную службу) не менее 20 лет; II степени — для награждения 
сотрудников и военнослужащих, проходящих службу (воен-
ную службу) не менее 15 лет; III степени — для награждения 
сотрудников и военнослужащих, проходящих службу (воен-
ную службу) не менее 10 лет. Высшей степенью медали явля-
ется I степень. Награждение медалью более высокой степени 
не допускается без получения награждаемым медали преды-
дущей степени.

Роль исторического события5 июля
2002 года

Учреждена медаль МВД России 
«За отличие в службе»

Борис Вячеславович Грызлов — министр 
внутренних дел Российской Федерации
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Памятные события
Постановлением ревкома Чувашской автономной области 

было объявлено о создании Чувашской областной милиции, 
а с 20 июля 1920 г. приступил к выполнению своих обязанно-
стей первый начальник Чувашской областной милиции Тимо-
фей Илларионович Волков.

«По постановлению Чувашского Ревкома от сего числа я назна-
чен начальником Чувашской Области Милиции.

Принимая на себя столь серьезную ответственность, как защиту 
революционного порядка, я надеюсь, что с помощью Начальников 
Милиции и милиционеров мы добьемся постановки дела Милиции 
на должную высоту, а потому и требую от всех служащих по Мили-
ции возложенные на них поручения выполнять своевременно, 
честно и аккуратно, не заводя канцелярскую волокиту…»*.

Областная милиция являлась исполнительным органом 
рабочей крестьянской центральной власти на местах, находи-
лась в непосредственном ведении местных Советов и подчи-
нялась Главному управлению советской рабоче-крестьянской 
милиции под общим руководством НКВД РСФСР. В своей дея-
тельности руководствовалась собранием узаконений и рас-
поряжений рабоче-крестьянского правительства, а также 
декретами и постановлениями отдельных органов совет-
ской власти, опубликованными в официальных правитель-
ственных изданиях.

 * ГАЧР. Ф. П-1. Оп. 22. Д. 838. Л. 22.

Отличительной чертой формирования чувашской мили-
ции в 20-е гг. ХХ столетия является то, что оно происходило 
в неразрывной связи с процессом образования государ-
ственности чувашского народа.

С ликвидацией Казанской губернии, в состав которой вхо-
дило чувашское население, ускорилось решение вопроса 
организации автономии Чувашии в связи с образованием 
Татарской АССР. 8 июня 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б), обсу-
див вопрос о Чувашской республике, признало необходимым 
из трех уездов упраздняемой Казанской губернии образо-
вать самостоятельную Чувашскую административную еди-
ницу*. Постановлением ВЦИК и СНК от 24 июля 1920 г. была 
образована Чувашская автономная область как часть РСФСР 
с  административным центром в  г. Чебоксары. В  состав 
Чувашской автономной области вошли: из Казанской губер-
нии — в полном составе Цивильский, Ядринский и Чебоксар-
ский уезды; из Козьмодемьянского уезда — пять волостей; 
из Ульяновской (Симбирской) губернии из Курмышского 
уезда — три волости, из Буинского уезда — пять волостей. 
С образованием Чувашской автономной области рабоче-
крестьянская милиция из уездно-городской была преобра-
зована в областную**.

 * Клементьев В. Н. Формирование и развитие советской 
государственности Чувашии (ноябрь 1917–1993 гг.) / 
В. Н. Клементьев // Исследования социально-политической 
истории Чувашии ХХ столетия: сб. ст. к 70-летию со дня 
рождения канд. ист. наук Арсения Васильевича Изоркина. — 
Чебоксары, 2002. C. 54.

 ** Юшунев Н. Чувашская АССР / под ред. Н. Семашко. — М.: 
«Власть Советов при Президиуме ВЦИК», 1933. С. 31.

Роль исторического события6 июля
1920 года

День образования 
Чувашской областной 

милиции
Тимофей Илларионович Волков — 

первый начальник чувашской областной 
милиции

«С помощью Начальников Милиции 
и милиционеров мы добьемся постановки 

дела Милиции на должную высоту, а потому 
и требую от всех служащих по Милиции 

возложенные на них поручения выполнять 
своевременно, честно и аккуратно…»
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от  6  июля 1941  г. «Об  ответственности за  распро-
странение в военное время ложных слухов, возбуждаю-
щих тревогу среди населения» устанавливалось, что винов-
ные караются по приговору военного трибунала тюремным 
заключением на срок от двух до пяти лет, если действия 
по своему характеру не влекут за собой по закону более тяж-
кого наказания*.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 32.

Извлечение из указа:
«1. Ввести для начальствующего состава органов Народного 

Комиссариата Внутренних Дел и Народного Комиссариата Госу-
дарственной Безопасности СССР воинские звания, установлен-
ные для офицерского состава и генералов Красной Армии.

2. Ввести для генералов войск и органов НКВД-НКГБ форму 
одежды и знаки различия, установленные для генералов Крас-
ной Армии и адмиралов Военно-Морского Флота.

Примечание. Для офицерского состава войск и органов НКВД-
НКГБ существующие формы одежды и знаки различия сохраня-
ются»*.

 * ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 384.

Милиционер линейного поста станции Татищево В. С. Вере-
тенников в период с 13 июля по 2 августа 1941 г. задержал 
четырех преступников, проводивших антисоветскую агита-
цию и пытавшихся путем распространения провокацион-
ных слухов посеять панику среди населения. Руководство 
доротдела милиции, оценив бдительность и самоотвержен-
ность сотрудника, наградило его денежной премией и при-
няло решение о занесении Веретенникова на доску почета*.

 * Гольдман В. С., Комаров В. С. Милиция на Приволжской 
магистрали. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное 
издательство, 1985. С. 36.

Документом устанавливалось, что все решения Прави-
тельства СССР о правах и льготах для офицерского состава 
и генералов Красной армии, адмиралов военно-морского 
фота распространяются на офицерский состав, генералов 
и адмиралов войск и органов НКВД-НКГБ.

Вместе с  тем  народному комиссару внутренних дел 
и  народному комиссару государственной безопасности 
СССР предписывалось произвести переаттестацию высшего 
начальствующего состава органов НКВД-НКГБ, руководству-
ясь тем, что лицам, имеющим специальные звания комисса-
ров государственной безопасности, присваиваются соответ-
ствующие генеральские звания.

Роль исторического события

Роль исторического события

6 июля
1941 года

6 июля
1945 года

Указ Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
«Об ответственности 

за распространение 
в военное время ложных 

слухов, возбуждающих 
тревогу среди населения»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О званиях, форме одежды 

и знаках различия начальствующего 
состава Народного комиссариата 

внутренних дел и Народного 
комиссариата государственной 

безопасности СССР»
Михаил Иванович Калинин — Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР

Виновные караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от двух 
до пяти лет, если действия не влекут за собой по закону более тяжкого наказания.
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Извлечение из наказа:
«Объѣзжему Головѣ быти ему въ объѣздѣ, гдѣ свѣдаетъ кор-

чемное питье, кромѣ стрѣлецкихъ слободъ; а будучи ему въ 
томъ объѣздѣ, того смотрѣть и беречь накрѣпко, чтобъ корчем-
наго и продажнаго никакого питья въ тѣхъ слободахъ не было, 
и переписавъ всякихъ чиновъ людей дворы въ книги, кто въ 
которомъ дворѣ живетъ и росписавъ дворы по десяткомъ, и учи-
нить десятскихъ, выбравъ изъ тѣхъ же жилецкихъ людей, кото-
рые къ тому дѣлу годны, людей добрыхъ, не воровъ и не браж-
никовъ и не корчемниковъ; а въ переписныхъ книгахъ тѣхъ 
десятскихъ имяны написать же, и дать имъ памяти за своею 
рукою, а въ памятяхъ написать и сверхъ памятей приказы-
вать имъ всегда, чтобъ въ тѣхъ ихъ дѣсятскихъ улицахъ и пере-
улкахъ корчемниковъ и зернщиковъ и никакихъ воровскихъ 
людей въ день и въ ночь отнюдь не было; и смотрѣть и беречь 
того накрѣпко, а устроя десятскихъ, и переписавъ дворы въ 
книги, и приложа къ нимъ руки подать въ приказѣ Большія 
Казны. А буде которые жилецкіе люди умнутъ на кого въ корчмѣ 
и во всякомъ воровствѣ говорить, и про то сьпцется накрѣпко, 
какова чину люди, и своими ль они дворами живутъ или у кого 
въ сосѣдствѣ, или па дворничествѣ, и хозяева ихъ, у кого они 
живутъ, про ту ихъ винную продажу вѣдаютъ ли? И сыскавъ 
про все подлинно вправду, да тѣ сыски за своею и обыскныхъ 
людей за руками подавать, и тѣхъ воровъ объявлять въ приказѣ 
Большія Казны…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 3. № 1689.

Манифестом определены организационная структура 
и единый порядок деятельности министерств.

Значительный объем внутренних функций государства, 
за исключением управления полицией, оставался за Мини-
стерством внутренних дел. На Министерство полиции воз-
лагались функции обеспечения общественной безопасности 
государства.

В  наказе повелевалось: переписав дворы всех чинов 
людей в книги и расписав их по десяткам, учинить десятских, 
выбрав из тех же жилецких людей, и приказать им, чтобы 
«а тех их десятских улицах и переулках корчемников и зернщи-
ков и никаких воровских людей в день и ночь отнюдь не было…».

Кроме того, воевода обязывался жилецких людей во всем 
оберегать, «от всякого дурна и воровства унимать, чтобы они 
не пили и не бражничали и куренного питья, и табаку, и зерни 
и разврата не держали; и смотреть, чтобы в летние и в жаркие 
дни изб и мылен не топили», и т. д.*

 * Материалы для истории городской полиции в России 
с древнейших времен до царствования императрицы 
Екатерины II, собранные воспитанником XVIII выпуска 
Александровского лицея князем Аркадием Юсуповым // 
Александровский лицей. Памятная книжка Лицея на 1852–
1853 гг. — СПб., 1852. С. 132–133.

«Общее учреждение Министерств» анализировало прак-
тику деятельности министерств почти за десять лет: были 
выявлены достижения и недостатки; обоснована необхо-
димость провести некоторое перераспределение функций 
между министерствами.

Создание Министерства полиции в  1810  г. было при-
знано целесообразным: «На основании Общего министерств 

Роль исторического события

Роль исторического события

7 июля
(29 июня) 
1699 года

7 июля
(25 июня) 
1811 года

Наказ объезжему голове 
о сыску и выемке 
корчемных питей
Государь царь и великий князь 

Петр Алексеевич

Воевода обязывался жилецких людей 
во всем оберегать, «от всякого дурна 

и воровства унимать, чтобы они не пили 
и не бражничали».
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В составе Министерства полиции 
имелось три департамета: Департамент 

полиции исполнительной, ведавший 
полицейским аппаратом, тюрьмами 

и рекрутскими наборами; Департамент 
полиции хозяйственной, занимавшийся 

продовольственными делами и приказами 
общественного призрения; Департамент 

полиции медицинской, компетенция 
которого охватывала врачебный состав, 
заготовление медикаментов и снабжение 

медицинских учреждений.

Памятные события

Извлечение из манифеста:
«§ 10. Главный предмет Министерства внутренних дел есть 

попечение о распространении и поощрения земледелия и про-
мышленности….

§ 14. Министерство Полиции ведает все учреждения, к охра-
нению внутренней безопасности относящиеся…

§ 58. Существо власти, вверяемой Министру Полиции, состоит 
в том, чтобы действием его и главным надзором Законам и Учре-
ждениям, к охранению внутренней безопасности установленным, 
доставить скорое и точное исполнение»*.

В составе Министерства полиции имелось три департа-
мета: Департамент полиции исполнительной, ведавший поли-
цейским аппаратом, тюрьмами и рекрутскими наборами; 
Департамент полиции хозяйственной, занимавшийся про-
довольственными делами и приказами общественного при-
зрения; Департамент полиции медицинской, компетенция 
которого охватывала врачебный состав, заготовление меди-
каментов и снабжение медицинских учреждений**.

Деятельность Министерства полиции (департаментов 
и общей канцелярии, совета при министре, порядок делопро-
изводства, подготовки отчетов, проведения ревизий) опре-
делялась на общих основаниях с другими министерствами.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 31. № 24686.
 ** Борисов А В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Три века Российской 

полиции. — М.: РИПОЛ-Классик, 2016. С. 157–158.

На основе правовых актов, принятых в первые месяцы 
войны, НКВД СССР издал ряд приказов, директив, конкрети-
зирующих деятельность милиции в военное время.

Циркулярное распоряжение Главного управления мили-
ции (ГУМ) НКВД СССР от 7 июля 1941 г. № 160 / сс требо-
вало, чтобы личный состав органов милиции в  любое 
время и  в  любой обстановке был готов самостоятельно 
или совместно с подразделениями Красной армии к выпол-
нению боевых задач по ликвидации диверсионных групп, 

Учреждения, совершив окончательное устройство Министер-
ства полиции и вняв мнению Государственного совета, признали 
Мы за благо издать оное в прилагаемом при сем Учреждении 
к общему сведению исполнению»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 31. № 24686.

Повсеместно руководители управлений и отделов милиции 
в местностях, объявленных на военном положении, на осно-
вании этого распоряжения издавали свои приказы о парал-
лельных воинских формированиях из  сотрудников ОВД. 
Начальник УНКВД по Ленинградской области издал 20 июля 
1941 г. приказ «О боевой подготовке личного состава и созда-
нии боевых формирований из оперативно-строевого состава 
Управления НКВД и милиции г. Ленинграда», которым был 
сформирован сводный отряд УНКВД Ленинграда в составе 

Роль исторического события

7 июля
(25 июня) 
1811 года

7 июля
1941 года

Манифест «Общее 
учреждение 

Министерств»
Император Александр I
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парашютных десантов и регулярных частей противника, осо-
бенно в зоне боевых действий, где деятельность органов 
милиции должна быть тесно связана с тактикой армейских 
подразделений.

В пограничных районах органам милиции вместе с погра-
ничниками и подразделениями Красной армии пришлось 
вести бои с наступавшими фашистскими войсками. Мили-
ция боролась с вражескими диверсантами, парашютистами, 
сигнальщиками-ракетчиками, которые во время налета гит-
леровской авиации на города подавали световые сигналы, 
наводя самолеты противника на гражданские объекты*.

 * ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 
588–589.

Сегодня высшие курсы находятся в составе Академии 
управления МВД России — одного из старейших учебных 
заведений в системе МВД России. 

Свою историю она отсчитывает с 8 июля 1929 г.* Именно 
тогда было принято решение о создании учебного заведения, 
способного обеспечить высокий уровень специальной подго-
товки работников административных органов милиции, уго-
ловного розыска и исправительно-трудовых учреждений. 
После необходимой подготовительной работы были образо-
ваны Высшие курсы усовершенствования старшего началь-
ствующего состава административно-милицейского аппарата 
и Высшие пенитенциарные курсы**. Начальником был назна-
чен капитан милиции Евгений Владимирович Знаменский.

 * О дате образования Академии управления МВД России: 
Приказ МВД России от 16 декабря 2003 г. № 986.

 ** Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. С. 27–28.

12 батальонов. Десятью из них командовали руководители 
различных подразделений милиции*.

Эти формирования сыграли определенную положитель-
ную роль в первый год войны по сдерживанию противника**.

В прифронтовых районах и областях милиция переводи-
лась на казарменное положение, создавались оперативные 
группы для борьбы с вражеской агентурой.

 * Советская милиция: история и современность 
1917–1987 / под ред. А. В. Власова. — М.: Юридическая 
литература, 1987. С. 160.

 ** Вместе с армией и народом. — Волгоград, 1970. С. 45.

Со дня образования высших курсов ведет свое начало вся 
система подготовки кадров высшей квалификации для орга-
нов внутренних дел.

Высшие курсы являлись самостоятельным учебным заве-
дением с четко выраженным профилем подготовки специа-
листов. 

Первый учебный план курсов, утвержденный НКВД РСФСР 
30 октября 1929 г., предусматривал изучение в течение шести 
месяцев 23 предметов политического, правового, специаль-
ного и военного циклов в объеме 1090 часов. Планом опреде-
лялась учебная нагрузка слушателей: семь часов аудиторных 
занятий под руководством преподавателей и обязательная 
трехчасовая самостоятельная подготовка. Обучение в школе 
заканчивалось практикой по военному делу.

Роль исторического события

7 июля
1941 года

8 июля
1929 года

Циркуляр Главного управления 
милиции НКВД СССР 

«Об организации стрелковых 
подразделений для подготовки 
оперативно-строевого состава 

УНКВД и милиции к выполнению 
боевых действий»

Комиссар милиции 1-го ранга 
Александр Григорьевич Галкин — 

начальник Главного управления милиции 
НКВД СССР

Образованы высшие курсы 
усовершенствования 

старшего начальствующего 
состава административно-

милицейского аппарата 
и Высшие пенитенциарные 

курсы. Создана Академия 
управления МВД России

Капитан милиции 
Евгений Владимирович Знаменский — 

начальник высших курсов
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Памятные события
26 июня 1913 г. при Департаменте полиции открылось важ-

ное совещание по вопросам уголовного сыска. Председатель-
ствовал на совещании товарищ министра внутренних дел 
В. Ф. Джунковский. Помимо руководителей сыскных отделе-
ний присутствовали представители центральных учрежде-
ний МВД, общей и жандармской полиции, прокурорского над-
зора и следственной части. На совещании обсуждались два 
основных блока вопросов: 1) организация уголовного сыска 
в связи с общими мерами борьбы с преступностью; 2) совре-
менная техника уголовного сыска и приемы расследования 
преступлений.

Шаламов А. Ю. Российский «фараон»: Сыскная полиция 
Российской империи во второй половине XIX — начале XX в. — 
М.: Принципиум, 2013. С. 182; Невский С. А. О недостатках 
в деятельности сыскных отделений в начале XX в. 
(по материалам Государственного архива Российской 
Федерации). // Вестник Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России. № 3 (31). 2014. С. 34.

Значение совещания по вопросам уголовного сыска заклю-
чалось в том, что на нем были обсуждены наиболее важные 
вопросы деятельности сыскных отделений с момента их обра-
зования в 1908 г. 

Значительная часть совещания была посвящена деталь-
ному обсуждению инструкции чинам сыскных отделений 
1910 г. с целью выявления имевшихся недостатков и их после-
дующего устранения. Кроме того, особое внимание на сове-
щании было уделено вопросам использования научных мето-
дов при розыске преступников, применения разыскных собак, 
учреждения в  Российской империи подвижных (летучих) 
бригад сыскной полиции, теоретической и практической под-
готовки чинов сыскных отделений.

На совещании с докладом выступил директор Департа-
мента полиции С. П. Белецкий. Он сделал глубокий анализ дея-
тельности сыскных отделений за пять лет и обрисовал стоя-
щие задачи.

Роль исторического события9 июля (26 июня)–
16 (3) июля
1913 года

Совещание по вопросам 
уголовного сыска 

при Департаменте 
полиции Министерства 

внутренних дел
Генерал-майор Свиты Его Величества 
Владимир Федорович Джунковский — 

товарищ министра внутренних дел

Сергей Петрович Белецкий — 
директор Департамента полиции 
Министерства внутренних дел

Памятные события
Совет народных комиссаров РСФСР, заслушав доклад Нар-

комвнудела, констатировал ряд достижений в деятельности 
милиции и уголовного розыска, признав работу этих орга-
нов «в общем удовлетворительной», одобрив взятый НКВД курс 
на «постепенный перевод милиции и уголовного розыска на мили-
ционную систему на основе обязательной государственной повин-
ности трудящихся». Вместе с тем были отмечены и серьезные 
недостатки: большая текучесть личного состава, неудовлетво-
рительная дисциплина, слабая партийная и рабочая прослойка, 

Бурный рост Осодмила* явился одним из аргументов одоб-
рения Правительством милиционной повинности по охране 
общественного порядка трудящимися города и деревни**.

Взятый курс на сокращение состава штатной милиции 
и уголовного розыска в той или иной мере повлиял и на буду-
щую ликвидацию наркоматов внутренних дел. Милицион-
ная система не была введена. Однако меры по укреплению 
дисциплины, повышению образовательного уровня, денеж-
ного и материального снабжения личного состава милиции 

Роль исторического события9 июля
1930 года

Особое внимание было уделено вопросам использования научных методов при розыске преступников, 
применения разыскных собак, учреждения подвижных бригад сыскной полиции и т. д.
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Окончил Геттингенский университет. В 1803–1805 гг. руководил экспеди-
цией Государственной медицинской управы. В 1811 г. стал сенатором и воз-
главил Государственный контроль Российской империи. Управляющий МВД — 
с 28 июня по 11 сентября 1823 г.

Тайный советник (1810)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 14.

Б. Б. Кампенгаузен (1772–1823)

10 июля
(28 июня) 
1823 года

Балтазар Балтазарович 
Кампенгаузен — 

управляющий 
Министерством внутренних 

дел с 10 июля (28 июня) 
1823 г. по 23 (11) сентября 

1823 г.

низкое качество расследования уголовных дел. Недостатки 
объяснялись следующими причинами: значительным отста-
ванием заработной платы от средней ставки промышлен-
ных рабочих, крайне недостаточным обеспечением личного 
состава общежитиями, конным составом, низким образова-
тельным уровнем работников милиции и уголовного розыска, 
перегрузкой милиции не свойственными ей обязанностями.

Извлечение из постановления: «…поручить Наркомвнуделу 
РСФСР провести в 1930 / 1931 году опыт полного перехода на мили-
ционную систему в нескольких промышленных пунктах…

6. Учитывая, что проведение указанной системы (ст. 5) потре-
бует значительного повышения качественного уровня постоянного 
состава кадров милиции и уголовного розыска за счет их количе-
ственного сокращения… разработать план мероприятий по отбору, 
подготовке и закреплению соответствующих постоянных кадров 
милиции и уголовного розыска…»*.

 * СУ РСФСР. 1930. № 31. Ст. 404.

Совет народных комиссаров РСФСР, 
заслушав доклад Наркомвнудела, 
констатировал ряд достижений 

в деятельности милиции и уголовного 
розыска, признав работу этих органов 

«в общем удовлетворительной».

и уголовного розыска были своевременны и сыграли свою 
положительную роль.

 * Осодмил — отряд содействия милиции.
 ** МВД России. Энциклопедия / под ред. В. Ф. Некрасова. — М.: 

Объединенная редакция МВД России, 2002. С. 344–345.

9 июля
1930 года

Постановление СНК 
РСФСР «О состоянии 

работы рабоче-
крестьянской милиции 
и уголовного розыска»

Алексей Иванович Рыков — 
Председатель СНК СССР
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Памятные события
На вновь созданный НКВД СССР возлагались следующие 

задачи: обеспечение революционного порядка и государ-
ственной безопасности; охрана социалистической собствен-
ности; запись актов гражданского состояния; пограничная 
охрана; содержание и охрана исправительно-трудовых учре-
ждений (ИТУ).

Для успешного решения этих задач в составе НКВД были 
созданы:

Главное управление государственной безопасности (ГУГБ);
Главное управление рабоче-крестьянской милиции
(ГУ РКМ);
Главное управление пограничной и внутренней охраны 
(ГУ ПВО);
Главное управление пожарной охраны (ГУПО);
Главное управление исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ) и трудовых поселений (ГУЛАГ);
Отдел актов гражданского состояния;
Административно-хозяйственное управление;
Финансовый отдел (ФИНО);
Отдел кадров;
Секретариат;
Особо уполномоченный отдел*.
В центральный аппарат НКВД СССР также входили проф-

ком, кооперативное управление, рабфак и некоторые другие. 
Всего по штатам центрального аппарата НКВД СССР значи-
лось 8211 человек.

Необходимо также отметить, что почти все структурные 
подразделения НКВД-МВД СССР имели свои положения, кото-
рые утверждались приказами наркома (министра) внутрен-
них дел СССР и которые время от времени с изменением 
функций этих подразделений обновлялись**.

 * СЗ СССР. 1934. № 36. Ст. 283.
 ** Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 

Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. 
С. 27–28.

Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. в НКВД СССР 
вошли бывшее ОГПУ, преобразованное в ГУГБ, а также ГУ рабо-
че-крестьянской милиции, ГУ пограничных и внутренних войск, 
ГУ пожарной охраны, ГУ исправительно-трудовых лагерей 
и трудовых поселений, отдел актов гражданского состояния. 
В дальнейшем в состав НКВД СССР включались ГУ шоссей-
ных дорог, ГУ геодезии и картографии, Главное архивное управ-
ление и ряд других ведомств. Самым мощным и многочислен-
ным было Главное управление государственной безопасности 
(ГУГБ), в котором работало в 3,5 раза больше сотрудников, 
чем в Главном управлении милиции. В нем были сосредото-
чены функции внешней разведки и внутренней контрразведки, 
охраны госбезопасности и существовавшего режима. ГУГБ 
руководило также особыми отделами в армии, выполнявшими 
роль военной контрразведки. В ведении союзного НКВД были 
сконцентрированы все силовые структуры (за исключением 
армии). Таким образом, в результате реорганизации мили-
ции, создания ГУЛАГа и сети исправительно-трудовых лаге-
рей, преобразования ОГПУ в союзный НКВД создается строго 
централизованный аппарат, способный стать мощным ору-
дием государственного принуждения. Этот аппарат и обеспе-
чил проведение коллективизации и репрессии в отношении 
кулачества.

В соответствии с п. 8 постановления ЦИК СССР от 10 июля 
1934 г. при наркоме внутренних дел СССР было образовано 
Особое совещание (ОСО). В его состав входили заместители 
наркома внутренних дел СССР, уполномоченный НКВД СССР 
по РСФСР, начальник Главного управления рабоче-крестьян-
ской милиции, народный комиссар внутренних дел союзной 
республики, на территории которой возникло дело. На заседа-
ниях Особого совещания присутствовал генеральный проку-
рор СССР или его заместитель*.

 * Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История 
отечественных органов внутренних дел / под ред. 
Р. С. Мулукаева: учебник для вузов. — М.: Медиа Трейд 
Компания, 2005. С. 192–193.

Роль исторического события10 июля
1934 года

Постановление ЦИК 
СССР «Об образовании 

общесоюзного 
Народного комиссариата 

внутренних дел СССР»
Михаил Иванович Калинин — 

Председатель ЦИК СССР
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Памятные события
Приказом начальника УНКВД по Воронежской области 

С. С. Дукельского от 11 июля 1934 г. № 2 / 282 в составе 
УНКВД СССР по Воронежской области сформированы: Управ-
ление государственной безопасности, Управление рабоче-
крестьянской милиции, Управление внутренней охраны, 
отдел пожарной охраны, отдел актов гражданского состоя-
ния, Административно-хозяйственное управление.

В соответствии с постановлением Центрального исполни-
тельного комитета СССР от 10 июля 1934 г.*, на основании 
телеграфного распоряжения народного комиссара внутрен-
них дел СССР тов. Ягоды за № 51003 Полномочное предста-
вительство ОГПУ по Воронежской области было переформи-
ровано в Управление НКВД СССР по Воронежской области.

 * ГАРФ. Ф. Р3316. Оп. 12. Д. 680.

Роль исторического события11 июля
1934 года

Сформировано 
Управление НКВД 

СССР по Воронежской 
области

Семен Семенович Дукельский — 
начальник Управления НКВД СССР 

по Воронежской области

Настоящее имя — Иегуда Енох Гершевич. Родился в семье типографского 
рабочего. Получил среднее образование, работал статистиком. Член РСДРП 
с 1907 г. В 1917 г. — член Высшей военной инспекции РККА. С 1919 г. — член 
коллегии Наркомата внешней торговли. С 1920 г. — член Президиума ВЧК, 
с 1924 г. — заместитель председателя ОГПУ СССР. В июле 1934 г. было упразд-
нено ОГПУ и образован НКВД СССР. Наркомом был назначен Г. Г. Ягода, испол-
нявший обязанности председателя ОГПУ вместо скончавшегося в мае 1934 г. 
В. Р. Менжинского. В сентябре 1936 г. снят с должности наркома внутрен-
них дел и назначен на пост наркома связи СССР. Арестован 28 марта 1937 г. 
В 1938 г. на судебном процессе по делу право-троцкистского блока пригово-
рен к расстрелу. Расстрелян 15 марта 1938 г. Не реабилитирован.

Генеральный комиссар государственной безопасности (1935)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 118.

Г. Г. Ягода (1891–1938)

10 июля
1934 года

Генеральный комиссар 
государственной 

безопасности Генрих 
Григорьевич Ягода — 

нарком внутренних дел 
СССР с 10 июля 1934 г. 

по 25 сентября 1936 г.

Полномочное представительство ОГПУ по Воронежской области было переформировано 
в Управление НКВД СССР по Воронежской области.
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В 1966 г. только небольшое число лиц начальствующего состава имело высшее образование 
и лишь около трети — среднее специальное. Еще хуже обстояло дело с образовательным уровнем 

младшего начальствующего и рядового состава милиции.

Памятные события
11 июля 1966 г. министр охраны общественного порядка 

РСФСР В. С. Тикунов издал приказ об организации в 1967 г. 
в Волгограде Высшей следственной школы при МООП РСФСР, 
главная задача которой — «подготовка кадров для следствен-
ных аппаратов министерств охраны общественного порядка 
союзных республик», т. е. обеспечение квалифицированными 
кадрами органов милиции всей страны. 

В  приказе определялись срок обучения (четыре года), 
а  также квалификация выпускников (юрист) с  выдачей 
диплома единого образца, установленного для высших учеб-
ных заведений.

Приказ министра устанавливал численность постоянного 
(450 человек) и переменного (1200 слушателей на очном 
и столько же на заочном отделении) состава Высшей след-
ственной школы, а также предписывал, что ежегодно в вуз 
будут принимать по 300 человек на очную и заочную формы 
обучения.

В 1966 г. только небольшое число лиц начальствующего 
состава имело высшее образование и лишь около трети — 
среднее специальное. Еще хуже обстояло дело с образова-
тельным уровнем младшего начальствующего и рядового 
состава милиции. Даже в ведущих службах милиции — уго-
ловном розыске, следственных аппаратах, БХСС, ГАИ было 
крайне мало сотрудников с высшим и средним специальным 
образованием*. В таких условиях повышение образователь-
ного уровня, профессиональной подготовки личного состава 
милиции стало объективной необходимостью.

В это время происходят серьезные изменения в системе 
подготовки кадров высшей квалификации. Еще в 1952 г. Выс-
шая школа МВД СССР была преобразована в высшее юри-
дическое учебное заведение, положившее начало становле-
нию и развитию сети вузов МВД СССР. Открываются новые 
высшие учебные заведения: в 1960-м — в Киеве, в 1965-м — 
в Омске, в 1969-м — в Ленинграде, в 1971-м — в Рязани, 
в 1972-м — в Горьком.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 318.

Роль исторического события11 июля
1966 года

Приказ министра 
охраны общественного 

порядка РСФСР 
об организации 

в Волгограде Высшей 
следственной школы

Генерал внутренней службы 
второго ранга 

Вадим Степанович Тикунов — 
министр охраны общественного порядка 

РСФСР

Памятные события
11 июля 2014 г. в преддверии 70-летнего юбилея созда-

ния УМВД России по Калужской области, который отмеча-
ется 13 июля, в Калуге прошел торжественный ритуал вруче-
ния знамени УМВД. Мероприятие состоялось на центральной 
площади города — Театральной. В нем приняли участие заме-
ститель министра внутренних дел России действительный 

11 июля 2014 г. начальник Главного управления вневе-
домственной охраны МВД России генерал-лейтенант поли-
ции Сергей Анатольевич Лебедев торжественно вручил 
начальнику Воронежского института МВД России генерал-
майору полиции Александру Викторовичу Симоненко новое 
знамя учебного заведения и принял участие в церемонии 

Памятные события11 июля
2014 года



298

Памятные события
12 июля 2014 г. на Красной площади Москвы министр вну-

тренних дел Российской Федерации генерал-полковник поли-
ции Владимир Александрович Колокольцев вручил новое 
знамя Московскому университету МВД России и поздравил 
выпускников. Выпускники университета стали участниками 
исторического события: вручения нового знамени Москов-
ского университета МВД России — символа верности, добле-
сти, славы.

«Это большая честь для всего вашего коллектива и в то же 
время высокая ответственность перед обществом и государ-
ством, — подчеркнул Владимир Колокольцев. — Не стану обе-
щать, что будет легко, — работа предстоит большая и сложная. 
От результатов каждого из вас, принципиальности, грамотных 
и выверенных решений будет зависеть вера людей в силу закона 
и справедливости, доверие полиции».

В 2014 г. Московский университет МВД России выпустил 
1206 дипломированных специалистов, из них — 21 золотой 
медалист и 130 обладателей дипломов с отличием.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* учреждены флаг и новое знамя МВД России, 
знамена образовательных учреждений системы МВД*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события12 июля
2014 года

12 июля 2014 г. на Красной площади Москвы 
министр внутренних дел Российской 

Федерации генерал-полковник полиции 
Владимир Александрович Колокольцев 

вручил новое знамя Московскому 
университету МВД России.

государственный советник Российской Федерации 1-го 
класса Сергей Александрович Герасимов, начальник УМВД 
по Калужской области полковник полиции Сергей Викторо-
вич Бачурин, губернатор Калужской области Анатолий Арта-
монов, руководители органов государственной власти и мест-
ного самоуправления региона, ветераны и личный состав 
органов внутренних дел Калужской области.

чествования выпускников. Торжественное вручение зна-
мени институту произошло в день выпуска молодых офи-
церов — лейтенантов полиции, которые получили не только 
прочные теоретические знания, но и хорошую практическую 
подготовку. Знамена образовательных организаций Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

11 июля
2014 года

Вручение нового 
знамени УМВД России 
по Калужской области, 

Воронежскому институту 
МВД России

Торжественное вручение знамени Воронежскому институту МВД России произошло в день выпуска 
молодых офицеров — лейтенантов полиции, которые получили не только прочные теоретические 

знания, но и хорошую практическую подготовку.

Вручение нового 
знамени Московскому 

университету МВД 
России
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Памятные события
Утвержденным императором Николаем I Положением 

о Корпусе жандармов от 1 июля 1836 г. (по старому стилю) 
отдельные жандармские подразделения были собраны в Кор-
пус жандармов. Округов стало восемь.

Выписка из Положения: «Июля 1. 1836. Высочайше утвер-
жденное Положение о Корпусе Жандармов.

Состав Корпуса Жандармов, управление оным, власть, обя-
занность и ответственность лиц, в состав управления входящих, 
и все предметы к устройству, содержанию и довольствию Кор-
пуса относящиеся, определяется сим Положением.

Глава I. — Состав Корпуса Жандармов.
§ 1. Корпус Жандармов состоит из семи Округов. Из них 1, 2, 

4, 5, 6, 7 в России, а 3-й — в Царстве Польском…
§ 4. В состав Округов Корпуса Жандармов, в России входят: 

а) Губернские Жандармские штаб-офицеры, в каждой губернии 
находящиеся; б) Два Жандармских дивизиона: С.-Петербургский 
и Московский. в) Жандармские команды губернских, портовых 
и других городов, согласно включаемому расписанию лит. Б.

§ 5. По сему все Жандармские команды, в ведении Корпуса 
Внутренней Стражи и прочего Начальства ныне стоящие, отде-
ляются от оных и присоединяются к управлению Корпуса Жан-
дармов.

Глава II. — Управление Корпусом…
§ 24. Управление Корпуса Жандармов подразделяются: 

на Главное, на Окружное и на Губернское.
§ 25. Главное управление сего Корпуса сосредотачивается 

в звании Генерала, Шефа Жандармов.
§ 26. Окружное управление вверяется Начальникам Округов — 

Генерал-Майорам или Генерал-Лейтенантам.
§ 27. Они имеют в своем ведении губернии, по расписанию 

лит. А. (§ 2), каждому из Округов причисленные.
§ 28. Ведению Начальников 1-го и 2-го Округов принадлежат 

и Жандармские дивизионы: С.-Петербургский и Московский, 
по расположению оных в сих Округах.

§ 29. Управление Губернское поручается Губернским Жан-
дармским Штаб-Офицерам, которые полагают в чине от Майора 
до Полковника включительно.

Главное значение высочайше утвержденного императо-
ром положения от 13 (1 июля) 1836 г. заключалось в том, 
что из состава внутренней стражи все жандармские подраз-
деления были выведены и соединены в Отдельный корпус 
жандармов*. В 30-е гг. XIX в. жандармская сеть расширилась. 
В ее состав вошли: восемь жандармских округов, два жан-
дармских дивизиона, жандармские команды в губернских, 
портовых и крупных городах. Организационная связь с III 
отделением СЕИВК стала теснее. В 1839 г. должность управ-
ляющего III отделением СЕИВК была соединена с начальни-
ком штаба Отдельного корпуса жандармов**.

Функции Корпуса жандармов как института политиче-
ской полиции и исполнительного органа III отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества канцелярии суще-
ственно расширились. Согласно положению о  Корпусе 
жандармов, помимо проведения политического сыска жан-
дармским чинам поручалось оказание содействия местным 
гражданским властям по поддержанию порядка и обеспече-
нию внутренней безопасности, охрана при проведении торже-
ственных мероприятий, а также оказание содействия общей 
полиции на ярмарках, народных гуляниях, предупреждение 
и прекращение народных волнений, поимка разбойников 
и грабителей, сопровождение арестованных к месту заклю-
чения, надзор за содержанием в местах заключения государ-
ственных преступников и лиц, обвиненных в государственном 
преступлении, и т. п.***

 * Измозик В. С. Политический розыск ведет Третье отделение 
(1826–1880 гг.) // Жандармы России / Сост. В. С. Измозик. — 
СПб.: издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 250.

 ** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Полиция Российской 
Империи. — М.: ЮНИТИ, 2014. С. 123.

 *** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 11. Часть 1. № 9355; Воробьева Ю. С., 
Перегудова З. И. Отдельный корпус жандармов // 
Государственность России: словарь-справочник. Кн. 3. — М.: 
Наука, 2001. С. 281.

Роль исторического события13 (1) июля
1836 года

Высочайше 
утвержденное 

Положение о Корпусе 
Жандармов

Император Николай I
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Функции Корпуса жандармов
как института политической полиции 

существенно расширились.

Памятные события

Памятные события

1 июля 1842 г. утверждено новое положение о Черномор-
ском казачьем войске, с целью дать ему «новое образование 
и упрочить благосостояние»*. Согласно документу в админи-
стративно-полицейском отношении Черноморское войско 
делится на три окружных сыскных начальства: Екатерино-
дарское, Ейское и Таманское.

Полиция Екатеринодара состояла из собственного поли-
цейского управления, пожарной части, войскового острога 
и квартирной комиссии. Екатеринодар в полицейском отно-
шении делился на две части: в одной части находилось два 
квартала, в другой три. Каждую часть возглавлял частный 
пристав, который руководил квартальными надзирателями. 
Всего в полицейском управлении города находились: полиц-
мейстер, два частных пристава, один следственный пристав 
и пять квартальных надзирателей. Им в помощь были опре-
делены пять урядников, секретарь, столоначальник, 15 писа-
рей и полицейская стража, состоявшая из пяти урядников 
и 40 казаков.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 17. Ст. 15809.

На совещании наркомов внутренних дел союзных респуб-
лик обсуждался широкий круг вопросов, в частности о кон-
тактах союзных республик в сфере работы милиции и уго-
ловного розыска. Совещание признало, что «согласование 
является необходимой предпосылкой успешной работы».

Второе Всесоюзное совещание руководящих работни-
ков НКВД союзных республик проходило в феврале 1926 г. 

Гражданское управление в Черноморье устанавливалось 
трехступенчатое — войсковое, окружное и станичное. Войско-
вое гражданское управление составляли: правление, врачеб-
ная управа, почтовая контора, прокурор, торговый словесный 
суд и полиция Екатеринодара.

Войсковое правление управляло гражданской частью Чер-
номорского войска на основании общих узаконений губерн-
ских правлений. К числу главных задач войскового правления 
относилось руководство полицией. Полицмейстер назначался 
войсковым атаманом и утверждался военным министром. 
Приставы выбирались атаманом, а утверждались командую-
щими войсками на Кавказской линии и в Черноморье. Прочих 
чинов полиции назначал атаман. Срок службы полицейских 
устанавливался в три года. Полицейские учреждения в Чер-
номорском казачьем войске имели довольно стройную струк-
туру для органов полиции того времени.

После образования Союза Советских Социалистических 
республик (СССР) в декабре 1922 г. управление внутренними 
делами было отнесено к исключительной компетенции союз-
ных республик. Союзный НКВД был создан только в 1934 г. 

Основной формой сотрудничества органов НКВД стали 
всесоюзные совещания наркомов внутренних дел союзных 
республик, на которых происходил обмен опытом работы, 

Роль исторического события

Роль исторического события

13 (1) июля
1842 года

13–16 июля
1924 года

Утверждено 
новое положение 
о Черноморском 
казачьем войске

Н. С. Заводовский — 
наказной атаман

§ 30. В непосредственном ведении сих штаб-офицеров состоят 
жандармские команды, в губернских городах находящиеся.

Глава III. — Предметы и порядок употребления Жандармов….»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 11. Часть 1. № 9355.
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13–16 июля
1924 года

Первое Всесоюзное 
совещание наркомов 

внутренних дел союзных 
республик

Александр Георгиевич Белобородов — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

На нем обсуждались важные вопросы борьбы с преступно-
стью, координация деятельности органов внутренних дел 
союзных и автономных республик*.

 * Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История 
отечественных органов внутренних дел: учебник для вузов. — 
М., 2005. С. 164–165.

вырабатывались совместные согласованные меры в обла-
сти охраны общественного порядка и борьбы с преступно-
стью*. 

Эти всесоюзные совещания также заложили предпосылки 
для перехода к созданию единой общесоюзной системы 
органов внутренних дел — они пытались ликвидировать 
«брешь» в профессиональном сотрудничестве. 

Однако несмотря на это, в декабре 1930 г. постановле-
нием ЦИК и СНК наркоматы внутренних дел союзных и авто-
номных республик были ликвидированы**.

 * Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История 
отечественных органов внутренних дел: учебник для вузов. — 
М., 2005. С. 164.

 ** Министерство внутренних дел: 1802–2002. Исторический 
очерк в 2-х томах. Т. II. — СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. 
С. 184.

Всесоюзные совещания заложили 
предпосылки для перехода к созданию единой 
общесоюзной системы органов внутренних 

дел — они пытались ликвидировать «брешь» 
в профессиональном сотрудничестве.

Памятные события
В соответствии с Постановлением Президиума ЦИК СССР 

от 10 июля 1934 г. Приказом Народного комиссариата вну-
тренних дел Союза СССР от 13 июля 1934 г. № 001 «Об орга-
низации органов НКВД на местах» в административных цен-
трах, имеющих соответствующие горсоветы и райсоветы, 
подчиненные непосредственно краю (области), организовы-
вались городские и районные отделы НКВД. Во всех осталь-
ных районах — районные отделения НКВД. Оперативные сек-
тора бывшего ОГПУ временно, до особого распоряжения, 
переформировывались в сектора НКВД*.

 * Календарь знаменательных и памятных дат МВД 
России / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2005. С. 60.

Народный комиссариат внутренних дел СССР, согласно 
постановлению Центрального исполнительного комитета, 
издает приказ «Об организации органов НКВД на местах»*, 
по которому во всех союзных республиках, кроме РСФСР, 
создавались республиканские НКВД. В РСФСР вводился 
институт уполномоченных НКВД СССР. В автономных рес-
публиках, краях и областях были образованы управления 
НКВД.

Начальники городских и районных отделов НКВД с имею-
щимся у  них специальным аппаратом непосредственно 
выполняют работу по Главному управлению государствен-
ной безопасности. Им же непосредственно подчиняются 
начальники городских и районных управлений рабоче-кре-
стьянской милиции и аппараты по записи актов граждан-
ского состояния и пожарной охраны.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. 
— М., 1977. Т. 1. С. 320.

Роль исторического события13 июля
1934 года

Приказ НКВД СССР 
«Организация органов 

НКВД на местах»
Генрих Григорьевич Ягода — 

народный комиссар внутренних дел СССР
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Памятные события
Приказом НКВД СССР от 13 июля 1944 г. № 00811 обра-

зовано Управление НКВД по Брянской области, расформи-
рован Брянский городской отдел НКВД Орловской области, 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга Кондра-
тий Филиппович Фирсанов освобожден от должности началь-
ника УНКВД по Орловской области и назначен начальником 
УНКВД по Брянской области*. Структура управления состояла 
из аппарата УНКВД численностью 231 сотрудник и служа-
щий, управления милиции численностью 113 человек, трех 
городских отделений милиции по обслуживанию центра города 
Брянска, Фокинского рабочего поселка и Брянска-II, Брянска-I 
и п. п. Толстовский, Воровский и Урицкий. Для охраны обще-
ственного порядка, пресечения массовых беспорядков и дру-
гих антиобщественных проявлений был создан отдельный 
дивизион милиции города Брянска УНКВД области. Кроме 
того, была образована Госавтоинспекция городов и районов 
области УНКВД. Организационно-штатное построение аппа-
рата управления НКВД области в целом отвечало требованиям 
того времени. Оно включало 21 отдел и отделение. На этапе 
создания и становления общая численность личного состава 
управления НКВД области достигла 2023 человек**.

 * ЦА МВД РФ. Ф. 127. Оп. 1. Д. 112. Л. 124.
 ** Брянская милиция: 60 лет в строю. — Брянск, 2004. Л. 47.

5 июля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР была образована Брянская область. После отделения 
Брянской области от Орловской быстрыми темпами началось 
формирование местных партийных, советских, государствен-
ных и хозяйственных органов.

Бывшие фронтовики и партизаны после освобождения 
брянской земли составили костяк милиции. В управление 
НКВД по Брянской области в июле 1944 г. были направлены 
из аппарата УНКВД по Орловской области квалифициро-
ванные офицеры, среди них — первый по званию и долж-
ности комиссар государственной безопасности Кондра-
тий Филиппович Фирсанов. Он не просто пересел из кресла 
в кресло, а возглавил участок, сложный во всех отношениях. 
Надо было в кратчайшие сроки выстроить правоохранитель-
ную боеспособную структуру на территории большого мас-
штаба и сложную в оперативном плане — в лесах прятались 
фашистские прихвостни, дезертиры, через область с запада 
шли потоки репатриантов. На парашютах сбрасывались вра-
жеские десанты, пытавшиеся через диверсии и теракты сдер-
живать наступление Советской армии. Милиция была мало-
численной, но в селах поддерживали ее отряды из местного 
актива — инвалидов, женщин и подростков.

Роль исторического события13 июля
1944 года

Образовано УНКВД 
по Брянской области

Комиссар государственной 
безопасности 3-го ранга 

Кондратий Филиппович Фирсанов — 
начальник УНКВД по Брянской области

Памятные события
Приказом министра внутренних дел СССР от 20 января 

1954 г. № 0030 Управление МВД на дальнем севере было 
переименовано в Управление МВД Магаданской области. 
Штат управления был утвержден Приказом министра вну-
тренних дел СССР генерал-лейтенантом С. Н.  Кругловым 
13 июля 1954 г. Приказом МВД СССР от 29 июня 1954 г. 
№ 042 «По личному составу» прибыл и приступил к испол-
нению обязанностей начальника Управления МВД Магадан-
ской области генерал внутренней службы 3-го ранга Николай 
Васильевич Власов.

Штат по управлению насчитывал 148 единиц гласного 
и 12 единиц негласного состава. По области действуют отде-
ление милиции города Магадана и шесть райотделов. В район-
ных отделах милиции введена должность — каюр. В милиции 
используются 58 собак, из них 12 разыскных и 46 ездовых*.

 * Приказ МВД СССР от 20 января 1954 г. № 0030; приказ МВД 
СССР от 29 июня 1954 г. № 042 л / с.

Роль исторического события13 июля
1954 года

Образовано Управление 
МВД Магаданской области

Генерал внутренней службы 3-го ранга 
Николай Васильевич Власов — первый 
начальник УМВД Магаданской области
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Памятные события
Архангельская управа благочиния была учреждена уже 

4 июля 1783 г.*, через четыре месяца после подписания Екате-
риной II устава. Действовала управа до октября 1797 г. и была 
упразднена в связи с открытием Архангельского городского 
полицейского управления в октябре 1797 г.

Главой полицейских органов Архангельска был городни-
чий, титулярный советник Есаулов**, при нем состояли два 
пристава — уголовных и гражданских дел.

 * УВД Архангельской области. Страницы истории. 2002. С. 7.
 ** Там же. С. 362.

В соответствии с принятым в 1782 г. «Уставом благочи-
ния, или полицейским» императрица Екатерина II, подписав-
шая устав, имела два взгляда на полицию. Согласно первому, 
под полицией следовало понимать порядок в государстве 
вообще. Согласно второму, ведомству полиции принадле-
жит все, что «служит к сохранению благочиния в обществе» 
(под благочинием понималось поддержание порядка и обще-
ственной безопасности). 

Устав определял структуру полицейских органов и их 
штат. До отмены императором Павлом I управ благочиния 
как органов, действовавших на коллегиальной основе, архан-
гельская полиция строилась в соответствии с «Уставом бла-
гочиния…».

Роль исторического события15 (4) июля
1783 года

Учреждена 
Архангельская управа 

благочиния
Титулярный советник Есаулов — 
городничий губернского города 

Архангельска

Императрица Екатерина II, подписавшая устав, имела два взгляда на полицию. 
Согласно первому, под полицией следовало понимать порядок в государстве вообще. 

Согласно второму, ведомству полиции принадлежит все, что «служит к сохранению благочиния 
в обществе» (под благочинием понималось поддержание 

порядка и общественной безопасности). 

Памятные события
Указом от 3 июля 1826 г. создается III отделение Собствен-

ной Его Императорского Величества канцелярии как орган 
политической полиции. В его состав была передана Осо-
бенная канцелярия МВД, ведавшая политическим сыском. 
Начальник этого отделения был подчинен непосредственно 
императору*.

Выписка из Указа:
«Июля 3. 1826. Именной, данный Управляющему Министер-

ством Внутренних дел. О присоединении Особенной Канцеля-
рии Министерства Внутренних дел к Собственной Его Величе-
ства Канцелярии.

Восстание декабристов послужило поводом для  оче-
редной организации политического сыска. В июле 1826 г. 
на основе Особенной канцелярии МВД было образовано III 
отделение Собственной Его Императорского Величества кан-
целярии. III отделение объявлялось органом «высшей поли-
ции». Важнейшей задачей его являлся контроль за деятель-
ностью административного аппарата, то есть «охранение 
устоев государственной жизни»*. В сферу его задач входили 
вопросы обеспечения государственной безопасности: сбор 
сведений о религиозных сектах и расколах, антиправитель-
ственных организациях, слежка за иностранцами, борьба 

Роль исторического события15 (3) июля
1826 года
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Одной из важнейших функций III отделения 
стало информирование императора 
о реальном положении дел в стране.

Признавая нужным устроить под начальством генерал-адъю-
танта Бенкендорфа Третье отделение при Собственной Моей 
Канцелярии, Я повелеваю: особенную Канцелярию Министер-
ства Внутренних Дел уничтожить, обратя по выбору генерал-
адъютанта Бенкендорфа часть чиновников оной под управле-
нием действительного статского советника фон Фока в состав 
сего Отделения.

Предметами занятий сего 3 Отделения Собственной Моей Кан-
целярии назначаю…

10. Все распоряжения и известия по всем вообще случаям 
высшей полиции.

11. Сведения о числе существующих в государстве разных 
сект т расколов.

12. Известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, моне-
там, штемпелям, документам и проч., коих розыскания и дальней-
шее производство остается в зависимости министерств: Финан-
сов и Внутренних дел.

13. Сведения подобные о всех лицах, под надзором Полиции 
состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения.

14. Высылка и размещение людей подозрительных и вредных.
15. Заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест 

заточения, в коих заключаются Государственные преступники.
16. Все постановления и  распоряжения об  иностранцах, 

в России проживающих, в предел Государства прибывающих 
и из оного выезжающих.

17. Ведомости без исключения происшествиях.
18. Статистические сведения, до полиции относящиеся…»**.

 * История полиции России. Исторический очерк и основные 
документы. — М., 2001. С. 29.

 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 1. № 449.

с фальшивомонетничеством**. Одной из важнейших функ-
ций III отделения стала информация императора о реальном 
положении дел в стране и, в частности, надзор за деятель-
ностью аппарата государственного управления, особенно 
местного. С этой целью III отделению было вменено в обя-
занность регулярное составление для императора ведомо-
стей о «всех без исключения происшествиях», а также ста-
тистических сведений «до полиции относящихся»***. Чтобы 
обеспечить достоверность информации, жандармские 
органы на местах были независимы от местных властей, 
в том числе губернаторов.

В структуру III отделения сначала входили четыре экспеди-
ции. Первая — важная (секретная). Она отвечала за органи-
зацию политического сыска, вела наблюдение за деятельно-
стью антиправительственных организаций и отдельных лиц. 
Вторая вела дела, связанны с церковным расколом и сек-
тантством, а также должностными преступлениями. В ее 
составе находился отдел по борьбе с фальшивомонетниче-
ством, состоящий из двух подотделов: внутреннего и между-
народного. Ей были подчинены политические тюрьмы. Третья 
наблюдала за проживающими в России иностранцами. Чет-
вертая — занималась всеми происшествиями. В нее посту-
пали сведения о жестокости помещиков, жалобы крестьян 
на притеснения. В октябре 1842 г. была учреждена пятая экс-
педиция (цензурная). Она осуществляла общее наблюдение 
за периодическими изданиями. В состав III отделения входили 
общий архив, два секретных архива и типография. Первона-
чально штат III отделения был невелик и состоял из 16 чело-
век, не считая начальника и управляющего****.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Три века Российской 
полиции. — М.: РИПОЛ-Классик, 2016. С. 194.

 ** Полиция и милиция России: страницы истории. — М.: Наука, 
1995. С. 35.

 *** История полиции России. Исторический очерк и основные 
документы. — М., 2001. С. 29–30.

 **** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Три века Российской 
полиции. — М.: РИПОЛ-Классик, 2016. С. 199–200.

15 (3) июля
1826 года

Указ «О присоединении 
Особенной Канцелярии 

Министерства 
Внутренних Дел 

к Собственной Его 
Канцелярии».

Образование главного 
в империи органа 

политической 
полиции — III отделения 

СЕИВК
Император Николай I
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Памятные события
Постановлением Совета министров СССР от  15  июля 

1952 г. № 3171* Хабаровская школа подготовки начсостава 
милиции была реорганизована в Хабаровскую специальную 
среднюю школу милиции МГБ СССР, призванную готовить 
специалистов со средним специальным юридическим обра-
зованием (срок обучения — 2 года). Спустя год вследствие 
упразднения МГБ школа вернулась в систему в МВД, став 
Хабаровской специальной средней школой милиции МВД 
СССР.

 * ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 527.

Расширение сети специальных учебных заведений, про-
исходившее в послевоенный период по всей стране, благо-
приятно сказывалось на качественном составе милицей-
ских кадров.

Перед учебным заведением сразу встал ряд серьезных 
проблем, главные из которых — подбор педагогов, способных 
готовить специалистов нового уровня, и расширение матери-
альной базы.

Из органов внутренних дел в школу пришли опытные спе-
циалисты-практики: вчерашние оперуполномоченные, дозна-
ватели, эксперты.

Роль исторического события15 июля
1952 года

Создание Хабаровской 
специальной средней 

школы милиции
Подполковник милиции М. П. Еськин — 

начальник Хабаровской специальной 
средней школы милиции МГБ СССР

Переход школы в статус высшего учебного заведения потребовал от руководства и профессорско-
преподавательского состава серьезных усилий по выработке новых путей организации 

и оптимизации учебного процесса.

Памятные события
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 1992 г. № 489* Воронежская специальная средняя 
школа милиции была преобразована в Воронежскую высшую 
школу Министерства внутренних дел Российской Федерации.

 * Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации от 1992 г. № 3. Ст. 145.

Переход школы в статус высшего учебного заведения 
потребовал от руководства и профессорско-преподаватель-
ского состава серьезных усилий по выработке новых путей 
организации и оптимизации учебного процесса, что позво-
лило школе одной из первых среди вузов МВД пройти госу-
дарственную аттестацию и аккредитацию на соответствие 
требованиям, которые предъявляются к вузам.

Роль исторического события15 июля
1992 года

Воронежская специальная 
средняя школа милиции 

МВД СССР преобразована 
в Воронежскую высшую 

школу МВД России
Генерал-майор милиции 

Александр Яковлевич Мазуренко — 
начальник Воронежской высшей школы 

МВД России

Памятные события
14  июля 1921  г. организационное совещание колле-

гии Комиссариата внутренних дел постановило утвердить 
структуру и штат областного Комиссариата внутренних дел, 
в который вошли 6 отделов, в том числе Главное управление 
милиции. Начальником Главного управления милиции был 

16 июля 1921 г. было создано Главное управление милиции 
Коми. 22 августа 1921 г. был принят декрет ВЦИК «Об авто-
номной области Коми (зырян) в составе РСФСР с администра-
тивным центром в г. Усть-Сысольск»*. В ее состав были вклю-
чены уезды и волости из Северо-Двинской и Архангельской 

Роль исторического события16 июля
1921 года
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16 июля
1921 года

Образование органов 
внутренних дел 

Республики Коми
Василий Петрович Осипов — 

начальник Главного управления милиции 
автономной области Коми

Утвержден штат милиционеров в волостях: 
на каждую 1000 человек — один милиционер.

Памятные события
16 июля 2015 г. начальник ГУОООП МВД России генерал-

лейтенант полиции Юрий Валяев зачитал текст грамоты Пре-
зидента Российской Федерации и вручил новое знамя началь-
нику УМВД России по Приморскому краю генерал-майору 
полиции Николаю Афанасьеву.

В  мероприятии приняли участие руководители края, 
начальники территориальных органов МВД России, служб 
и подразделений аппарата управления, личный состав и вете-
раны органов внутренних дел.

Юрий Валяев выразил уверенность в том, что обрете-
ние знамени станет еще одним шагом к упрочнению слав-
ных традиций, повышению профессионализма и авторитета 
службы, укреплению доверия к сотрудникам полиции со сто-
роны граждан. 

В свою очередь Николай Афанасьев заверил, что, взяв 
на вооружение опыт и знания предшествующих поколений, 
проявляя профессионализм, стойкость и верность служебному 
долгу, сотрудники приморской полиции будут и впредь выпол-
нять все поставленные перед ними задачи. Обращаясь к участ-
никам и гостям церемонии, он подчеркнул, что знамя способ-
ствует формированию высокого морального духа сотрудников, 
их преданности делу служения закону и народу.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* учреждены флаг и новое знамя МВД России, 
знамена отдельных территориальных органов МВД России, 
образовательных учреждений системы МВД.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Знамена отдельных 
структур МВД являются символами чести, славы и добле-
сти органов внутренних дел. Они напоминают личному 
составу о героических традициях и верности священному 
долгу служить Отечеству и своему народу в соответствии 
с присягой. 

Знамя объединяет многие поколения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Оно как символ широко используется 
при проведении различных служебных ритуалов (приведение 
к присяге; торжественные мероприятия, посвященные госу-
дарственным и ведомственным праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события16 июля
2015 года

Торжественное вручение 
знамени УМВД России 
по Приморскому краю

назначен В. П. Осипов, его заместителем — А. А. Улитин. Также 
был утвержден штат милиционеров в волостях: на каждую 
1000 человек населения — один милиционер.

Приказ № 1 по Главному управлению областной милиции 
издан 16 июля 1921 г.: «…Управление Усть-Сысольской уездной 
милиции со всеми отделами, делами и сотрудниками переходит 
в Управление Главмилиции области…».

губерний. Это повлекло за собой и реорганизацию структур-
ных подразделений милиции автономной области.

Деятельность милиции в это тяжелое время осложнялась 
прокатившейся по стране Гражданской войной. Уровень пре-
ступности в Коми АО в 1920-е годы резко увеличился в срав-
нении с дореволюционным периодом. Повлияла на это и мас-
совая миграция людей из Поволжья в связи с голодом, когда 
люди массово стали перемещаться на север. Нередкибыли 
случаи убийства из-за еды. 

Все это привело к осознанию необходимости укреплять 
милицейские кадры региона.

 * ГАРФ. Ф. Р1235. Оп. 38. Д. 59.
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Памятные события

Памятные события

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) «Об  организации 
борьбы в  тылу германских войск» начали создаваться 
и  действовать партизанские отряды. Так, Управление 
НКВД Московской области в самые трудные дни обороны 
Москвы — с 9 ноября по 23 декабря 1941 г. направило в тыл 
противника 189 истребительно-диверсионных групп, кото-
рые уничтожили 1504 солдата и офицера, 1 самолет, 16 тан-
ков и бронемашин, 108 грузовых машин, 2 автозаправщика. 
Истребители пустили под откос 2 эшелона, заминировали 22 
участка дорог и в 66 местах повредили связь.

В  губернском центре полицейские функции исполня-
лись воинским гарнизоном во главе с военным комендан-
том бригадиром Кудрявцевым. Однако в 1797 г. гарнизон 
из Ярославля был переведен в Казань, а комендант уволен 
со службы. Ярославская полиция осталась без руководителя, 
и губернатор Н. И. Аксаков был вынужден в марте 1798 г. 
обратиться в Сенат с просьбой о решении вопроса о началь-
нике полиции*. Генерал-прокурор Сената А. Б. Куракин под-
нял этот вопрос в своем докладе Павлу I и получил указание 
о назначении на эту должность одного из офицеров расквар-
тированного к этому времени в Ярославле полка.

 * Служить Отечеству честь имею: сборник документов по истории 
органов внутренних дел Ярославского края в конце XVIII — 
начале XXI вв. / сост.: А. М. Селиванов, Н. П. Рязанцев, Ю. Г. Салова 
и др. / под ред. А. М. Селиванова. — Ярославль, 2002. С. 10.

В боевой деятельности в тылу врага активное участие при-
нимали истребительные батальоны, костяк которых в боль-
шинстве своем составляли сотрудники милиции. Многие 
из них в ходе борьбы с фашистскими захватчиками перехо-
дили к партизанским методам, объединяя вокруг себя пар-
тизанские отряды. Руководитель истребительного баталь-
она Е. И. Осипенко, начальник милиции г. Сухиничи, в числе 
последних ушел из  разбитого города в  партизаны, став 
начальником штаба небольшого мобильного отряда, костяк 
которого составили работники НКВД. Командовал отрядом 
сотрудник угрозыска Д. Т. Тетерчев. За доблесть, мужество 
и отвагу, проявленные в партизанской борьбе, Ефим Ильич 
Осипенко был награжден медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» 1-й степени за № 000001*.

 * Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. и др. 
Органы и войска МВД Росси. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 1996. С. 228.

Организация городской полиции в конце XVIII в. во многих 
случаях проходила без должной последовательности и упо-
рядоченности и сопровождалась путаницей и отклонениями. 
Это было вызвано непрерывными изменениями и перемеще-
ниями воинских частей (в том числе городских гарнизонов). 
Когда гарнизон выводился из города, на место коменданта 
назначался городничий; когда гарнизон возвращался, долж-
ность городничего снова упразднялась и заменялась должно-
стью коменданта с соответствующими полицейскими функ-
циями. В этом плане показательна и вполне типична ситуация 
с изменениями в руководстве полицейскими органами, имев-
шая место в Ярославской губернии.

Роль исторического события

Роль исторического события

18 июля
1941 года

19 (8) июля
1798 года

Постановление 
ЦК ВКП(б) 

«Об организации борьбы 
в тылу германских 

войск»

Вступление в должность 
первого городничего 

города Ярославля
Николай Иванович Аксаков — 

смоленский и ярославский гражданский 
губернатор

Александр Борисович Куракин — 
генерал-прокурор Сената

Майор Зеленин — первый городничий 
города Ярославля

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) 
«Об организации борьбы в тылу германских 
войск» начали создаваться и действовать 

партизанские отряды.
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Памятные события
6 июля 1908 г. (по старому стилю) император утвердил 

одобренный Государственным советом и Государственной 
Думой закон «Об организации сыскной части». В законе было 
сказано: «В составе Полицейских Управлений Империи образо-
вать сыскные отделения четырех разрядов для производства 
розыска по делам общеуголовнаго характера, как в городах, так 
и в уездах»*.

Сыскные отделения I разряда предусматривались в Киеве, 
Харькове, Тифлисе; II разряда — в Астрахани, Елисаветграде, 
Вильно, Кишиневе, Воронеже, Екатеринославе, Казани, Мин-
ске, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Туле, Таганроге, 
Николаеве (Херсонской губернии); III разряда — в Витебске, 
Двинске, Ивано-Вознесенске, Житомире, Гродно, Белостоке, 
Новочеркасске, Иркутске, Калуге, Ковно, Костроме, Митаве, 
Либаве, Курске, Юрьеве, Люблине, Могилеве, Оренбурге, Орле, 
Пензе, Перми, Петрокове, Каменец-Подольске, Полтаве, Кре-
менчуге, Пскове, Радоме, Рязани, Симбирске, Смоленске, Ста-
врополе, Симферополе, Тамбове, Твери, Томске, Уфе, Херсоне, 
Ревеле, Ярославле, Омске, Благовещенске, Владивостоке, 
Уральске, Кронштадте, Керчи-Еникале, Елисаветполе, Кутаиси, 
Эривани, Батуме, Екатеринодаре, Владикавказе, Бердичеве, 
Новороссийске; IV разряда — в Архангельске, Владимире, 
Вологде, Вятке, Красноярске, Калише, Кельцах, Ломже, Нов-
городе, Петрозаводске, Плоцке, Сувалках, Седлеце, Тоболь-
ске, Чернигове, Чите, Хабаровске, Семипалатинске, Карсе. 
Одновременно были утверждены штаты сыскных отделений 
в зависимости от разрядов.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. Отд. 1. № 30672.

Значение данного закона состоит в том, что ранее сыск-
ные отделения существовали лишь в нескольких городах 
империи. В докладе министра внутренних дел П. А. Столы-
пина в Государственную Думу от 29 декабря 1907 г. «Об орга-
низации сыскной части» говорилось, что «если в столицах 
и нескольких наиболее крупных центрах Империи учреждены 
сыскныя отделения, специально сформированныя и оборудо-
ванныя для раскрытия преступлений, то затем остальная Рос-
сия с целым рядом крупных городов и весьма бойких пунктов 
и со всеми мелкими городами и внегородскими поселениями 
совершенно лишена всякой обезпеченности в деле борьбы с уго-
ловно-наказуемыми выступлениями»*. Далее было отмечено, 
что почти все западно-европейские государства «сформиро-
вали в среде полиции особые органы, ведающие дело уголов-
наго розыска. Деятельность таких учреждений, существующих 
у нас в России в очень ограниченном количестве (С.-Петербург, 
Москва, Варшава, Рига, Одесса, Ростов-на-Дону, Баку и Тифлис), 
с несомненностью подтверждает их целесообразность, так как, 
по отзыву представителей прокурорскаго надзора, в городах, где 
сформированы сыскныя отделения, количество необнаруженных 
преступников значительно менее, чем в местностях, где борьбу 
с преступностью ведет одна наружная полиция»**. Криминаль-
ная ситуация в стране требовала создания профессиональ-
ных сыскных отделений по всей территории империи.

В соответствии с законом от 6 июля 1908 г. на террито-
рии страны было создано 89 сыскных отделений. Позднее 
на  основании новых законодательных актов был создан 
еще ряд сыскных отделений в империи. Таким образом, закон 
от 6 июля 1908 г. стал основой создания системы уголовного 
сыска в империи.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 262. Д. 352. Л. 1–1 об.
 ** Там же.

Роль исторического события19 (6) июля
1908 года

Образование сыскных 
отделений по всей 

Российской империи.
Закон «Об образовании 

сыскной части»
Император Николай II

На территории страны было создано 
89 сыскных отделений. Позднее на основании 

новых законодательных актов был создан 
еще ряд сыскных отделений в империи.
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Памятные события
Приказом МВД России от 19 июля 2001 г. № 675 «Об орга-

низационно-штатных вопросах по  Азово-Черноморскому 
и Северо-Кавказскому УВДТ» образовано Азово-Черномор-
ское управление на транспорте МВД России с дислокацией 
в г. Краснодаре. В структуру управления вошли Краснодар-
ское и  Сочинское линейные управления внутренних дел 
на транспорте.

Создание Азово-Черноморского УВДТ было вызвано объек-
тивной потребностью, связанной со спецификой Азово-Черно-
морского региона, на территории которого расположен самый 
крупный и глубоководный выход России к южным морским 
коммуникациям.

Этот регион является основным курортным и туристиче-
ским кластером России.

Роль исторического события19 июля
2001 года

19 июля
1995 года

Генерал армии Анатолий 
Сергеевич Куликов — 

министр внутренних дел 
Российской Федерации 

с 19 июля 1995 г. 
по 23 марта 1998 г.

Родился в Ставропольском крае. Окончил высшее командное училище 
МООП РСФСР им. С. Н. Кирова (1966), Военную академию им. Фрунзе (1974), 
Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. Воро-
шилова (1990). Доктор экономических наук, академик Академии военных 
наук, действительный член РАЕН. Во внутренних войсках МВД СССР зани-
мал командные должности — от командира взвода до командира диви-
зии. Возглавлял Управление внутренних войск МВД СССР по Северному 
Кавказу и Закавказью (1990–1992), Управление оперативных и специаль-
ных моторизованных частей внутренних войск МВД России (1992). Участ-
вовал в ликвидации осетино-ингушского вооруженного конфликта. В 1992–
1995 гг. — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, 
командующий внутренними войсками. В 1995 г. — командующий Объединен-
ной группировкой федеральных сил на территории Чеченской Республики. 
С 1995 г. по 1998 г. — министр внутренних дел Российской Федерации, заме-
ститель председателя Правительства Российской Федерации (с 1997 г.). Вхо-
дил в состав Совета безопасности (1995–1998) и Совета обороны Российской 
Федерации (1996–1998). Депутат Государственной Думы 3-го и 4-го созывов. 
С 2012 г. — советник министра внутренних дел Российской Федерации. Гене-
рал армии (1995)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД 
России, 2017. С. 227.

А. С. Куликов (род. в 1946 г.)
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Первый начальник Азово-Черноморского управления 
внутренних дел на транспорте — генерал-майор милиции 
В. Л. Сюсюра.

Выписка из приказа: «В целях эффективной деятельности 
и организации работы органов внутренних дел на транспорте, 
дислоцированных в Южном федеральном округе, — Приказываю: 
1. Передать в оперативное обслуживание Азово-Черноморскому 
УВД на транспорте МВД России. 1.1. Аэропорты: Анапа, Гелен-
джик, Краснодар, Майкоп, Сочи. 1.2. Железнодорожные станции 
Северо-Кавказской железной дороги: Адлер, Анапа, Белоречен-
ская, Горячий Ключ, Краснодар, Крымская, Кореновская, Кур-
ганная, Тимашевская, Туапе, Новороссийск, Лазаревская, Май-
коп, Протока, Сочи, Староминская, Темрюк, Усть-Лабинск, Ейск, 
Хадыженская. 2. Краснодарское линейное управление внутрен-
них дел на транспорте и Сочинское линейное управление вну-
тренних дел на транспорте, входящих состав Северо-Кавказского 
УВД на транспорте МВД России, переподчинить Азово-Черно-
морскому УВДТ. 3. Установить место дислокации Азово-Черно-
морского УВДТ в городе Краснодаре. 4. Начальнику ГУВДТиСП 
СОБ МВД России Захаренкову В. В. утвердить временные штат-
ные расписания Северо-Кавказского УВДТ и Азово-Черномор-
ского УВДТ…»*.

 * Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 388. Л. 1–3.

Основной задачей управления ставилось обеспечение пра-
вопорядка и бесперебойной работы морских портов, имею-
щих важное экономическое и стратегическое значение. Через 
крупнейшие в России морские порты Азово-Черноморского 
бассейна — Новороссийск, Туапсе, Сочи, Кавказ, Азов осу-
ществляются экономические связи с 80 странами мира. 
В результате принятых организационных мер была создана 
единая организационная структура транспортной милиции, 
обеспечивающая правопорядок на объектах всего транспорт-
ного комплекса, дислоцированных в Азово-Черноморском 
бассейне, включая железнодорожный и авиационный транс-
порт. В структуру управления вошли три линейных управления 
(Краснодарское ЛУВДТ, Сочинское ЛУВДТ, Новороссийское 
ЛУВДТ), 11 линейных отделов внутренних дел, 6 линейных 
отделений и 16 линейных пунктов милиции*.

В соответствии с приказом МВД России от 3 августа 2010 г. 
№ 570 «Вопросы реформирования органов внутренних дел 
на транспорте» Азово-Черноморское Управление внутренних 
дел на транспорте вошло в состав Управления на транспорте 
МВД России по Южному федеральному округу с дислокацией 
в г. Краснодаре.

 * Долг. Честь. Мужество. 85 лет транспортной милиции 
России. — Краснодар, 2004. С. 5.

19 июля
2001 года

Приказ МВД России 
«Об организационно-

штатных вопросах 
по Азово-Черноморскому 

и Северо-Кавказскому 
УВДТ»

Борис Вячеславович Грызлов — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

Памятные события
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 июля 2000 г. № 542* на базе юридического института 
создана Волгоградская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. В соответствии с этим же поста-
новлением Нижегородский юридический институт МВД Рос-
сии реорганизован в Нижегородскую академию МВД России.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2000 г. 
№ 30. Ст. 3165.

За годы развития Нижегородского и Волгоградского юри-
дических институтов была создана учебно-материальная 
база, отвечающая самым современным требованиям, мно-
гократно возросли педагогическое мастерство, а также науч-
ный потенциал профессорско-преподавательского состава. 
Все это стало основой для приобретения учебными заведе-
ниями нового статуса — академии.

Роль исторического события20 июля
2000 года

Образование Волгоградской 
академии МВД России 

и Нижегородской академии 
МВД России
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Памятные события
Декрет состоял из 13 статей, содержащих перечень деяний, 

отнесенных к спекуляции, таких как: скупка, сбыт или хра-
нение с целью сбыта продуктов питания, в том числе сбыт 
их  по  ценам выше твердых; подделка продовольствен-
ных карточек или купонов, а также выдача, распределение 
или возмездное приобретение продовольственных карточек 
или купонов в количестве, превышающем установленную 
норму; отпуск товара помимо продовольственной карточки; 
скупка, сбыт или хранение платины или серебра или золота 
в сыром виде, в слитках или монетах; непредставление к реги-
страции или учету предметов по постановлениям подлежа-
щих учреждений.

Первый законодательный акт по вопросу борьбы со спе-
куляцией. На милицию возлагается контроль над ценами 
на промышленные и продуктовые товары. Наказание преду-
сматривалось от трех до 10 лет «с принудительными работами 
и конфискацией всего или части имущества». Подстрекатели, 
пособники и другие участники преступления наказывались 
наравне с главным виновником. Покушение на совершение 
деяния наказывалось как оконченное деяние*.

 * Декреты советской власти. Т. 3 / 11 июля — 9 ноября 1918. — 
М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Институт 
истории Академии наук СССР, 1964. С. 78–80.

Роль исторического события22 июля
1918 года

Декрет СНК РСФСР 
«О спекуляции»

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 
Председатель Совета народных 

комиссаров

Памятные события
Извлечение:
«Дисциплина в РКМ есть сознательное и точное соблюде-

ние работниками оперативно-розыскного и административно-
хозяйственного состава установленного в РК милиции законами 
и уставами порядка, точное и беспрекословное выполнение при-
казов и распоряжений начальников.

…Каждый работник РК милиции обязуется перед рабоче-кре-
стьянским правительством строго и неуклонно соблюдать устав-
ную дисциплину.

…Образцовое и выдающееся выполнение служебных обязан-
ностей, проявленная самоотверженность, героизм и иные осо-
бые заслуги со стороны работников РК милиции должны полу-
чать надежную оценку в форме мер поощрения, установленных 
настоящим уставом.

Нарушение уставов, приказов и распоряжений, совершение 

Устав уточнил обязанности подчиненных и их начальников 
в дисциплинарных отношениях, ввел систему и порядок поощ-
рения личного состава, уточнил дисциплинарные права всех 
категорий начальствующего состава, исключил из мер дисци-
плинарного воздействия лишение права на поощрение и про-
движение по службе, установил максимальный срок ареста 
в дисциплинарном порядке в 20 суток и порядок учета мер 
дисциплинарного воздействия*.

 * Моруков Ю. Н. История органов правопорядка России в точных 
датах. Хронологический справочник. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2007. С. 82.

 * МВД России. Энциклопедия / под ред. В. Ф. Некрасова. — 
М.: Объединенная редакция МВД России; издат. дом ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. С. 177.

Роль исторического события22 июля
1931 года

Приказ Главного управления 
рабоче-крестьянской 

милиции об утверждении 
Дисциплинарного устава 

рабоче-крестьянской 
милиции

Иван Дмитриевич Каширин — 
начальник Главного управления рабоче-
крестьянской милиции при СНК РСФСР

Наказание предусматривалось от трех до 10 лет «с принудительными работами и конфискацией 
всего или части имущества». Подстрекатели, пособники и другие участники преступления 

наказывались наравне с главным виновником.
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Устав уточнил обязанности подчиненных 
и их начальников в дисциплинарных 
отношениях, ввел систему и порядок 
поощрения личного состава, уточнил 
дисциплинарные права всех категорий 

начальствующего состава.

Памятные события
Нагрудный знак является служебным нагрудным знаком 

МВД России, позволяющим идентифицировать сотрудника 
полиции, несущего службу в общественных местах. В под-
разделениях полиции используются следующие нагруд-
ные знаки: нагрудный знак сотрудника патрульно-посто-
вой службы; нагрудный знак сотрудника вневедомственной 
охраны (утратил силу в соответствии с Приказом МВД Рос-
сии от 21 ноября 2016 г. № 741 в связи с передачей подраз-
делений вневедомственной охраны в состав Росгвардии); 
нагрудный знак сотрудника подразделения дорожно-патруль-
ной службы; нагрудный знак участкового уполномоченного 
полиции; общий нагрудный знак сотрудника полиции, выда-
ется сотруднику полиции, проходящему службу в подразде-
лении МВД России, не относящегося к вышеперечисленным*.

 * Об утверждении нагрудных знаков сотрудников полиции: 
Приказ МВД России от 22 июля 2011 г. № 868.

Знаки введены в целях реализации требований Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

При несении службы сотрудником полиции в обществен-
ных местах в форменном обмундировании нагрудный знак 
носится на левой стороне груди.

Утраченный нагрудный знак считается недействительным, 
о чем делается отметка в книге выдачи нагрудных знаков 
сотрудникам полиции. Номер утраченного или пришедшего 
в негодность нагрудного знака не восстанавливается. Запре-
щается изготовление дубликата нагрудного знака.

При увольнении или переводе на другое место службы, 
где предусмотрен нагрудный знак с  другим наименова-
нием и (или) другой серией, сотрудник полиции обязан сдать 
нагрудный знак в подразделение по работе с личным соста-
вом, выдававшее нагрудный знак. Сданный нагрудный знак, 
пригодный для дальнейшего использования, выдается дру-
гому сотруднику полиции.

Роль исторического события22 июля
2011 года

Утверждены нагрудные 
знаки сотрудников 

полиции
Генерал армии 

Рашид Гумарович Нургалиев — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

проступков, которые не влекут за собой уголовного преследова-
ния, должны вызывать применение предусмотренных настоящим 
уставом дисциплинарных взысканий к лицам, совершившим их.

Начальник, уклоняющийся… от применения мер дисципли-
нарного воздействия (поощрений и взысканий), а равно пре-
высивший пределы предоставленной ему дисциплинарной 
власти, несет ответственность в порядке настоящего устава 
или по суду»*.

 * Сборник приказов и циркуляров ГУРКМ при СНК РСФСР. 1931. 
№ 7. С. 70–74.

Утраченный нагрудный знак считается недействительным, о чем делается отметка в книге 
выдачи нагрудных знаков сотрудникам полиции. Номер утраченного или пришедшего в негодность 

нагрудного знака не восстанавливается.
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23 июля 2014 г. в зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные 

вручению знамени Академии управления 
МВД России.

23 (10) июля
1917 года

Ираклий Георгиевич 
Церетели — министр 

внутренних дел 
с 23 (10) июля 1917 г. 

по 6 августа (24 июля) 
1917 г.

Выходец из известной грузинской княжеской фамилии. В 1907 г. — член 
II Государственной Думы. Один из видных руководителей партии меньшеви-
ков. В первом коалиционном правительстве, образованном в мае 1917 г., — 
министр почт и телеграфов. Временно руководил МВД до образования вто-
рого коалиционного правительства.

С 1921 г. — в эмиграции*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 92.

И. Г. Церетели (1881–1959)

Памятные события
23 июля 2014 г. в зале Славы Центрального музея Вели-

кой Отечественной войны на Поклонной горе состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные вручению знамени 
и выпуску слушателей Академии управления Министерства 
внутренних дел России.

«Знамя, которое вручено академии сегодня, — это как раз 
и есть сопричастность к истории и символ нашего националь-
ного единства, а  также профессионального долга всех тех, 
кто служит в органах внутренних дел», — сказал заместитель 
министра внутренних дел, начальник Следственного депар-
тамента МВД России, действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации 1-го класса Алек-
сандр Савенков.

Мероприятие также посетили представители Государ-
ственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководители Главного командования 

Знамена образовательных учреждений системы МВД 
являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события23 июля
2014 года

Вручение знамени 
Академии управления 

МВД России
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Памятные события
Приказом начальника УНКВД 24 июля 1941 г. милиция Ста-

линграда была сведена в отдельный батальон и приступила 
к регулярному обучению военному делу. Командовал баталь-
оном начальник управления милиции области Н. В. Бирюков.

В своих воспоминаниях о Сталинградской битве Н. В. Бирю-
ков писал: «Огневой рубеж на переправе держали работники 1-го 
и 3-го отделений милиции, а также сотрудники областного НКВД. 
Как пригодилась нам теперь та боевая подготовка, которую мы 
проводили задолго от этих грозных событий»*.

 * Битва за Волгу. — Сталинград: Книжное издательство, 1958. 
С. 328.

Еще задолго до битвы на Волге милиция Сталинградской 
области была подготовлена в моральном и военном отно-
шении к выполнению боевых операций на случай встречи 
с врагом.

Уже первые бои на территории области, которые велись 
в июле–августе 1942 г., показали, что истребительные баталь-
оны и работники милиции умеют хорошо воевать*.

Более 500 сотрудников милиции Сталинграда участвовали 
в обороне города. Свыше 60 работников милиции — защит-
ников Сталинграда были награждены боевыми орденами 
и медалями**.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 105.

 ** Там же. С. 107.

Роль исторического события24 июля
1941 года

Милиция Сталинграда 
сведена в отдельный 

батальон
Николай Васильевич Бирюков — 

командир сводного отдельного батальона 
милиции Сталинграда

Памятные события
13 июля 1807 г. Указом императора Александра I высо-

чайше утвержден штат полиции города Липецка*, включав-
ший: полицмейстера с годовым окладом 400 рублей; двух 
частных приставов (по числу частей, на которые разделялся 
город Липецк) с окладом 200 рублей, двух квартальных над-
зирателей с окладом 60 рублей, по одному квартальному 
надзирателю в каждую часть. На содержание канцелярских 

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города. 

Выделялись три типа городов. Во-первых, столицы губер-
ний, крупные губернские города и города уездного значения, 

Роль исторического события25 (13) июля
1807 года

Более 500 сотрудников милиции Сталинграда участвовали в обороне города. 

внутренних войск МВД России, управлений, главных управле-
ний и департаментов МВД России, главных управлений МВД 
по г. Москве и Московской области, ветераны, выпускники 
академии прошлых лет, творческая интеллигенция, предста-
вители разных религиозных конфессий.

Знамена образовательных учреждений 
системы МВД являются их официальными 

символами и реликвиями.
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«где производятся значимые торги, бывает стечение народа 
или есть особые местные промыслы». Во-вторых, города, в кото-
рых были размещены большие воинские гарнизоны и кото-
рые считались важными военными объектами. В-третьих, 
портовые города.

Памятные события
25 июля 1918 г. Совет народных комиссаров, заслушав 

доклад междуведомственной комиссии народных комис-
сариатов — военного, продовольствия и внутренних дел — 
о реорганизации речной охраны Главвода и проект декрета 
о замене речной охраны речной милицией, выработанный 
этой комиссией, и контрдоклад и контрпроект декрета Глав-
вода, постановил передать всю речную охрану в ведение 
Народного комиссариата внутренних дел (постановление 
о реорганизации речной охраны Главного управления вод-
ного транспорта (Главвод)*.

Из декрета:
«1. Учреждается особая речная милиция, находящаяся в веде-

нии Комиссариата внутренних дел… Порядок замены охраны 
Главковода речной милицией и деятельности последней опреде-
ляется Комиссариатом внутренних дел.

2. Все декреты по содержанию охраны из распоряжения Глав-
ковода переходят в распоряжение Комиссариата Внутренних Дел.

3. Порядок замены охраны Главковода речной милицией и дея-
тельности определяется Комиссариатом Внутренних Дел»**.

 * Декреты советской власти. Т. 3 / 11 июля — 9 ноября 1918. — 
М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Институт 
истории Академии наук СССР, 1964. С. 86–87.

 ** ГАРФ. Ф. 393. Оп. 6. Д. 2. Л. 7–9.

Принятие декрета было вызвано необходимостью введе-
ния на водном транспорте строжайшего контроля с целью 
воспрепятствования свободному передвижению белогвар-
дейцев, контрреволюционеров и спекулянтов.

16 июля межведомственная комиссия в составе предста-
вителей народных комиссариатов по военным делам, вну-
тренних дел, продовольствия признала необходимым упразд-
нение речной охраны Главвода и замену ее речной милицией 
при Народном комиссариате внутренних дел*.

 * Декреты советской власти. Т. 3. / 11 июля — 9 ноября 1918. — 
М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Институт 
истории Академии наук СССР, 1964. С. 86–87.

Роль исторического события

25 (13) июля
1807 года

25 июля
1918 года

Высочайше утвержден 
штат полиции Липецка

Император Александр I

Декрет «О замене 
речной охраны речной 

милицией»
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 

Председатель Совета народных 
комиссаров РСФСР

Общие расходы на содержание полиции 
в Липецке составляли 1220 рублей.

служителей предусматривалась сумма в 50 рублей. Общие 
расходы на содержание полиции в Липецке составляли 1220 
рублей**.

При этом расходы по содержанию полицейской команды 
производились в следующей пропорции: от казны по общему 
губернскому штату — 430 рублей, от городских доходов — 
790 рублей***.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 29. № 22552.
 ** Там же. Т. 44. Ч. 2. С. 101.
 *** Там же.
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25 июля
1961 года

Генерал внутренней 
службы 2-го ранга Вадим 

Степанович Тикунов — 
министр внутренних 
дел, министр охраны 

общественного порядка 
РСФСР с 25 июля 1961 г. 

по 17 сентября 1966 г.

Родился в Симбирске. Окончил Алма-Атинский государственный юриди-
ческий институт (1942). После окончания учебы — на комсомольской и пар-
тийной работе. В июне 1952 г. начал работу в аппарате ЦК КПСС. С ноября 
1958 г. — заместитель заведующего Отделом административных органов 
ЦККПСС. С 1959 г. — в органах госбезопасности. 28 августа 1959 г. занял долж-
ность заместителя председателя КГБ СССР. С 25 июля 1961 г. по 17 сентября 
1966 г. — министр внутренних дел (затем — охраны общественного порядка) 
РСФСР. Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Был кандидатом на должность министра внутренних дел СССР, но был пере-
веден в аппарат ЦК КПСС. 8 августа 1978 г. занял пост Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла СССР в Камеруне. Чрезвычайный и Полномочный Послан-
ник первого ранга.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 170.

В. С. Тикунов (1921–1980)

Памятные события
Под государственной дактилоскопической регистрацией 

(ГДР) законом подразумевается деятельность, осуществляе-
мая органами исполнительной власти и федеральными госу-
дарственными учреждениями по получению, учету, хранению, 
классификации и выдаче дактилоскопической информации, 
установлению или подтверждению личности. 

Закон «О государственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации» предусматривает как добро-
вольную ГДР, так и обязательную*.

 * О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 
1998 г. № 128-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3806.

Принятие закона способствовало ускорению автоматиза-
ции соответствующих учетов, которые в тот период осуще-
ствлялись преимущественно на основе бумажных дактокарт.

В  настоящее время весь процесс обработки и  хране-
ния информации автоматизирован, исходные дактокарты 
по-прежнему хранятся как первичный документ, но работа 
с данными осуществляется с использованием их оцифро-
ванных образцов.

Роль исторического события25 июля
1998 года

Федеральный закон 
«О государственной 

дактилоскопической 
регистрации в Российской 

Федерации»
Борис Николаевич Ельцин — 

Президент Российской Федерации
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Памятные события
12  марта 2014  г. в  УМВД России по  Курской области 

состоялась церемония крепления полотнища знамени УМВД 
России по Курской области к древку. 

Право вбить первый гвоздь получил начальник управле-
ния генерал-майор полиции Виктор Петрович Потапов. Всего 
в церемонии приняли участие 16 сотрудников различных 
служб и подразделений полиции. 

Завершил церемонию председатель Курского област-
ного совета ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск Владимир Васильевич Самсонов, который вбил 
последний гвоздь в древко и передал полотнище знаменос-
цам.

25 июля 2014 г. первый заместитель министра внутренних 
дел Российской Федерации Александр Владимирович Горо-
вой официально представил личному составу Курского гар-
низона полиции нового начальника Управления МВД России 
по Курской области — генерал-майора полиции Григория Пав-
ловича Кулика.

После представления первый заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федерации Александр Горовой зачи-
тал текст грамоты Президента России и вручил Григорию 
Кулику знамя УМВД России по Курской области.

Церемония крепления знамени к древку дошла до нас 
из глубины веков и символизирует единство поколений и пре-
емственность традиций стражей правопорядка. Этот древний 
ритуал демонстрирует силу и единство всех рангов и статусов 
служащих, поэтому в церемонии приняли участие 16 сотруд-
ников различных служб и подразделений полиции: по коли-
честву специальных званий, предусмотренных в органах 
внутренних дел, — от рядового до генерал-майора полиции, 
показавших положительные результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности, не имеющих взысканий и отмечен-
ных государственными и ведомственными наградами. У всех 
народов и во все времена знамя как символ чести, доблести 
и славы пользовалось особым почетом и уважением. В воен-
ных условиях знамя всегда находилось в боевых порядках 
и его оберегали как зеницу ока. Знамя мобилизует сотруд-
ников на мужество и героизм при выполнении своего долга, 
побуждает дорожить честью солдата правопорядка.

Знамена территориальных органов МВД являются их офи-
циальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события25 июля
2014 года

Вручено новое 
знамя УМВД России 
по Курской области

Церемония крепления знамени к древку дошла до нас из глубины веков и символизирует единство 
поколений и преемственность традиций стражей правопорядка.

Памятные события
Циркуляром Воронежского губернатора Е. А. Куровского 

от 14 июля 1890 г. № 1597* определен порядок назначения 
на должности полицейских урядников и учреждена экзаме-
национная комиссия для производства испытаний урядни-
ков под председательством советника губернского правле-
ния господина Воскресенского, в состав которой входили 

Переход к  комплектованию полиции «по  назначению 
от правительства» повлек разработку системы требований 
к кандидатам, а также механизмов и процедур их проверки 
и оценки. Такая система начала складываться после приня-
тия в 1878 г. «Временного положения о полицейских уряд-
никах». В циркуляре воронежского губернатора определены 

Роль исторического события26 (14) июля
1890 года
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Переход к комплектованию полиции «по назначению от правительства» 
повлек разработку системы требований к кандидатам, а также механизмов и процедур 

их проверки и оценки.

Памятные события
Совместный приказ НКВД и  НКПС СССР от  26  июля 

1937 г. послужил организационно-правовой основой вос-
создания на всех железных дорогах страны транспортной 
милиции, которая организовывалась для охраны обществен-
ного порядка, борьбы с уголовной преступностью и хище-
ниями социалистической собственности на железнодорож-
ном транспорте. В составе ГУРКМ вновь был создан отдел 
железнодорожной милиции по руководству органами желез-
нодорожной милиции на местах — дорожные отделы мили-
ции (ДОМ). Вначале местные подразделения железнодорож-
ной милиции, как и в 1919 г., строились по территориальному 
принципу, и начальник ДОМ был одновременно заместителем 
начальника местного управления милиции. Функции охраны 
грузов и сооружений были сохранены за стрелковой охра-
ной НКПС.

Территориальные отделы железнодорожной милиции 
формировались по  числу дорог в  местах расположения 

Обязанности воссоздаваемой железнодорожной поли-
ции указаны во «Временном положении о железнодорожной 
милиции НКВД СССР». Список был довольно обстоятельным.

Численность личного состава возросла с 11,5 тыс. чел. 
в 1937 г. до 21,5 тыс. в 1939 г. В соответствии с оргштат-
ным приказом НКВД СССР по стране организовывались 234 
отделения, 281 оперативный пункт и 949 линейных постов 
железнодорожной милиции*. Многочисленные проверки 
в начальный период становления железнодорожной мили-
ции показали недостаточность профессионализма сотрудни-
ков и непонимание специфики борьбы с хищениями на транс-
порте. Однако по  другим направлениям работы, как  то: 
наведение общественного порядка, поддержание паспорт-
ного режима железнодорожная милиция сработала удовле-
творительно, что позволило задержать тысячи бежавших 
заключенных, ссыльных и разыскиваемых преступников. 
С  сентября 1938  г. железнодорожную милицию вывели 

Роль исторического события26 июля
1937 года

Приказ НКВД СССР 
и НКПС СССР 

«Об организации 
железнодорожной 

милиции»
Генеральный комиссар госбезопасности 

Николай Иванович Ежов — 
народный комиссар внутренних дел СССР

Василий Васильевич Чернышов — 
начальник Главного управления рабоче-

крестьянской милиции НКВД СССР

воронежский уездный исправник, помощник полицмейстера, 
а также представители прокурорского надзора и губернского 
жандармского управления.

Комиссия собиралась один раз в неделю для производ-
ства испытаний. Данные требования вводились «для улучше-
ния состава полицейских урядников и для упорядочения их дея-
тельности»**.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 317. Д. 547. Ч. 4. Л. 171–171 об.
 ** Там же.

требования к полицейским урядникам, а именно «…только ниж-
ние чины запаса армии, хорошо грамотные и безупречного пове-
дения»*, и порядок назначения на должность: испытательный 
срок от 2 до 4 месяцев, наставничество под наблюдением 
более опытных становых приставов, изучение инструкций. 
После прохождения испытательного срока — комиссион-
ный экзамен и по результатам  — назначение на должность 
или увольнение как неспособного.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 317. Д. 547. Ч. 4. Л. 171–171 об.

26 (14) июля
1890 года

В Воронеже учреждена 
экзаменационная комиссия 

для производства 
испытаний полицейских 

урядников
Евгений Александрович Куровский — 

воронежский губернатор, сенатор

Воскресенский — советник губернского 
правления, председатель экзаменационной 

комиссии
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Съезд подвел итоги строительства органов милиции на местах, определил структуру 
исполкомов Советов.

их управлений и состояли из отделений уголовного розыска, 
БХСС и наружной службы. Вначале командные штаты желез-
нодорожной милиции были укомплектованы курсантами Цен-
тральной школы милиции, Ленинградской и Киевской школ 
усовершенствования выпуска 1937 г.*

 * ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25. Л. 167; 
Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция 
России: страницы истории. — М.: Наука, 1995. С. 146.

из подчинения территориальным органам и стали организо-
вывать ее по линейному принципу**.

 * Министерство внутренних дел: 1802–2002. Исторический 
очерк в 2-х томах. Т. 2. — СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. 
С. 208.

 ** ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 55.

Памятные события
На  съезд были приглашены председатели губернских 

советов и  заведующие отделами управлений губернских 
исполкомов, а также начальники милиции крупных горо-
дов (по одному человеку). Признавая определенные успехи 
в строительстве органов охраны правопорядка в Москве 
и Петрограде и необходимость обмена опытом, состав деле-
гаций столиц был увеличен до пяти человек. Всю подготови-
тельную работу по созыву съезда коллегия НКВД РСФСР воз-
ложила на А. М. Дижбита*.

В работе съезда принял участие В. И. Ленин, Председатель 
Совнаркома страны, что значительно повысило его значи-
мость. Он выступил с речью о ближайших задачах админи-
стративных органов, отметив определенные успехи в строи-
тельстве советского госаппарата**.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 7. Л. 212.
 ** Ленин В. И. Собр. соч. Т. 37. С. 22–23.

Съезд подвел итоги строительства органов милиции 
на местах, определил структуру исполкомов Советов. В докла-
дах наркома внутренних дел Г. И. Петровского и начальника 
милиции страны А. М. Дижбита (с 1 августа он начальник 
Управления милиции республики) были рассмотрены задачи 
милиции и формы ее организации, уточнено правовое поло-
жение милиции. Председатель Петроградского губисполкома 
высказался против милицейской повинности, сославшись 
на трудности такой организации.

В постановлении съезда признавалась необходимость 
создания советской рабоче-крестьянской милиции как посто-
янного штатного органа для охраны революционного порядка. 
Нарком внутренних дел Г. И. Петровский высоко оценил поло-
жительный опыт петроградской милиции и призвал создавать 
советскую милицию «по всей стране по типу петроградской»*.

 * Скилягин А., Лесов В., Пименов Ю., Савченко И. Дела и люди 
ленинградской милиции. Очерки истории. — Л.: Лениздат, 1967. 
С. 48.

Роль исторического события30 июля– 
1 августа

1918 года

Первый Всероссийский 
съезд председателей 

губисполкомов 
и заведующих отделами 

управления
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 

Председатель Совета народных 
комиссаров
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31 июля 1919 г. ревкомом республики было утверждено 

«Положение о башкирской рабоче-крестьянской милиции». 
В основу этого документа положены инструкция НКВД и НКЮ 
РСФСР от 12 октября 1918 г. «Об организации советской рабо-
че-крестьянской милиции» и декрет СНК РСФСР от 3 апреля 
1919 г. «О советской рабоче-крестьянской милиции».

Положение не только воспроизводило содержание выше-
указанных актов РСФСР, но и отражало особенности Баш-
кирской АССР. В частности, оно устанавливало, что в соот-
ветствии с административно-территориальным делением 
республики местный аппарат милиции состоит из кантональ-
ных управлений. 

По мере освобождения территории Башкирии происходило 
создание милиции в кантонах. Раньше всего милиция была 
организована в Ток-Гуранском и Кипчак-Джетировском кан-
тонах. В октябре 1919 г. милиция действовала по всей Баш-
кирии.

В марте 1919 г. после утверждения ВЦИК «Соглашения 
Центральной Советской власти с Башкирским правитель-
ством о Советской Автономии Башкирии» возникла башкир-
ская советская государственность, организованная на осно-
вании советской Конституции.

Строительство государственного аппарата Башкирии воз-
главил ревком республики, образованный еще в феврале 
1919  г. В  числе других в  составе ревкома был учрежден 
Народный комиссариат внутренних дел. В феврале 1919 г. 
создается Управление рабоче-крестьянской милиции Баш-
кирии. В связи с тем, что территория Башкирской АССР была 
захвачена белогвардейцами, органы власти и управления 
республики находились в Саранске. Но уже там началась 
работа по созданию аппарата башкирской рабоче-крестьян-
ской милиции. Управление милиции Башкирии в мае 1919 г. 
сделало запрос в НКВД РСФСР «о присылке всех декретов, 
циркуляров и инструкций Центральной рабоче-крестьянской 
власти по милиции»*.

 * ЦГИА БР. Ф. 402. Оп. 1. Д. 13. Л. 366.

Роль исторического события31 июля
1919 года

Утверждено «Положение 
о башкирской рабоче-

крестьянской милиции»
Фатых Насырович Тухватуллин — 
народный комиссар внутренних дел 

Башкирской АССР
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20 марта 1730 г. сенаторы доложили Анне Иоанновне, 

что  Московская губернская канцелярия не  может спра-
виться даже с делами чисто административного характера, 
не говоря уже о судебных и разыскных, по которым истцы 
«долговременно волочатся» и терпят большие убытки. Вместе 
с этим докладом императрице был поднесен для рассмотре-
ния проект создания в Москве двух специальных учреждений 
для решения уголовных и гражданских дел.

22 июля по указу Анны Иоанновны учреждались Судный 
и Сыскной приказы под юрисдикцией Юстиц-коллегии: пер-
вый для судных (гражданских) разбирательств по Москве, 
а второй для ведения «татийных, разбойных и убийственных 
дел». Для Сыскного приказа и были отведены старинные 
помещения у кремлевских стен*. Выписка из Указа «Об учре-
ждении Судного и Сыскного приказов»:

«Об апелляции на них из Московской губернии в Юстиц-кол-
легию, а на нее в Сенат и разобрании прежних судных дел. Имен-
ной указ. 22 июля 1730 г.:

Учредить два приказа: Судной да Сыскной, въ которыхъ дела 
имеютъ быть: въ Судном всякаго чина людямъ, которые обре-
таются и впредь обретаться не будутъ въ Москве какъ Москов-
ской, такъ и прочихъ Губернiй, судъ давать и решенiе чинить 
по Уложенью и по указамъ безъ всякiя волокиты; в Сыскномъ 
ведать татиныя и разбойныя в убивственныя дела, и которые 
воры и разбойники пойманы будутъ в Москве и приведены въ 
Полицеймейстерскую Канцелярiю, техъ записав, того жъ времни 
отсылать в Сыскной же Приказъ»**.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 5537.
 ** Там же. № 5597.

В 1730 г. в Москве восстановлен Сыскной приказ, кото-
рый был упразднен в 1710 г. императором Петром I. Приказ 
вел расследование по кражам, разбоям и убийствам. В Сыск-
ном приказе состояли специальные чиновники — доносители. 
Они вели розыск лиц, совершивших преступление, проводили 
работу по предупреждению преступлений. В приказ направ-
ляли дела по воровству, разбою и убийствам*.

Указ об основании Сыскного приказа предусматривал 
и разграничение его полномочий с Московской полицмей-
стерской канцелярией: отныне полиция должна была лишь 
ловить преступников, а затем пересылать в Сыскной приказ, 
где проводилось расследование уголовных дел и вынесение 
приговоров. Сыскной приказ, таким образом, получил моно-
полию на решение уголовных дел в Москве и во всем Москов-
ском регионе.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 5597; Смирнов М. П., 
Шумилов А. Ю. Оперативно-разыскная деятельность 
в Российской империи в документах и комментариях (XVIII — 
февраль 1917 г.): монография. — М.: издательский дом 
Шумиловой И. И., 2010. С. 21.

Роль исторического события2 августа
(22 июля) 
1730 года

Именной указ 
«Об учреждении Судного 

и Сыскного приказов»
Императрица Анна Иоанновна

«Учредить два приказа: 
Судной да Сыскной, въ которыхъ дела 
имеютъ быть: въ Судном всякаго чина 
людямъ, которые обретаются и впредь 
обретаться не будутъ въ Москве какъ 

Московской, такъ и прочихъ Губернiй, судъ 
давать и решенiе чинить по Уложенью 

и по указамъ безъ всякiя волокиты; 
в Сыскномъ ведать татиныя и разбойныя 

в убивственныя дела…»
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Циркуляр №  370 Департамента полиции губернаторам 

и градоначальникам от 21 июля 1914 г. (по старому стилю). 
Выдержка из циркуляра: «Россия вступила в полосу тяжких испы-
таний. В общем подъеме здоровых народных чувств надо искать 
нам силу для несения трудной и ответственной задачи поддержа-
ния во все время войны спокойствия и государственного порядка 
в Империи. Открыто и благожелательно надо беречь это объеди-
няющее все население патриотическое настроение и не отталки-
вать его от власти. Вместе с сим, если крамола опять поднимет 
голову и революционные организации примутся за свою постыд-
ную преступную и разрушительную работу, — господа Губернаторы 
обязаны раздавить и уничтожить ее быстро, без всяких колебаний, 
убежденно и спокойно… Наш долг всеми мерами не допустить того. 
Я убежден, что мы все дружно и твердо его исполним до конца»*.

 * РГИА. Ф. 1284. Оп. 250. Д. 43. Л. 99.

Война была объявлена Российской империи 19  июля 
(1 августа по новому стилю) 1914 г., а уже через два дня, 
21 июля, директор Департамента полиции Брюн де Сент-Ип-
полит направил пламенный призыв губернаторам и градона-
чальникам, «где выразил уверенность, что те будут силами имею-
щихся в их подчинении губернских и городских органов полиции 
и жандармерии давать достойный отпор революционной гидре, 
применяя меры сообразно условиям войны»*.

Начало войны изменило характер мероприятий, направлен-
ных на обеспечение государственной безопасности силами 
общей и жандармской полиции. Но борьба с антигосударствен-
ной деятельностью революционных и оппозиционных партий 
и движений оставалась приоритетной для политического розы-
ска и всех розыскных подразделений, подчиняющихся Депар-
таменту полиции. «Таким, образом, первый циркуляр Департа-
мента полиции с начала войны определил основной приоритет 
и был направлен именно на борьбу с революционными органи-
зациями»**.

 * Потемкин И. А. Министерство внутренних дел Российской империи 
в обеспечении безопасности государства в условиях Первой 
мировой войны. — М.: изд-во «У Никитских ворот», 2017. С. 41.

 ** Там же.

Роль исторического события3 августа
(21 июля) 
1914 года

Первый циркуляр 
Департамента полиции 

с начала Первой мировой 
войны

Валентин Анатольевич 
Брюн де Сент-Ипполит — 

директор Департамента полиции

Памятные события
4 августа 1921 г. начальник милиции Сибири отдал приказ 

№ 37, согласно которому образовывалась Новониколаев-
ская губернская милиция. Начальникам Томской и Алтайской 
губернских милиций было приказано передать в подчинение 
Новониколаевской губернской милиции наличный состав 
милиции, а также конский состав, обмундирование, артилле-
рийско-обозное имущество, оружие, находящиеся в присо-
единенных уездах**.

 * Арх. ИЦ ГУ МВД РФ по Новосиб. обл. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.
 ** Там же. Д. 11. Л. 7.

13 июня 1921 г. решением ВЦИК была образована Новони-
колаевская губерния.

Посредством выделения ряда уездов из Томской и Алтай-
ской губерний в состав вновь созданной губернии вошли 
пять уездов: Каинский, Каменский, Новониколаевский и орга-
низованные одновременно с губернией Каргатский и Чере-
пановский уезды. На территории губернии находились пять 
городов: Барабинск, Бердск, Каинск, Колывань и Новонико-
лаевск.

Губернская милиция формировалась на базе Новоникола-
евской уездно-городской милиции.

Роль исторического события4 августа
1921 года

Создана Новониколаевская 
губернская милиция

Ян Яковлевич Шмидт — 
первый начальник Новониколаевской 

губернской рабоче-крестьянской 
советской милиции

«Если крамола опять поднимет голову…
господа Губернаторы обязаны раздавить 

и уничтожить ее быстро…»
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Памятные события

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ленинградской городской милиции орденом Красного Зна-
мени. После окончательного снятия блокады в январе 1944 г. 
«за образцовое выполнение заданий Правительства в условиях 
Отечественной войны, за доблесть и мужество, проявленные лич-
ным составом, наградить Ленинградскую городскую милицию 
орденом Красного Знамени»*.

 * Афанасьев А. В., Галкин Ю. В. Российская милиция. Краткая 
хроника (октябрь 1917–2000 гг.). — Саратов: Саратовский 
юридический институт, 2001. С. 103; Ленинградская милиция 
1941–1945 гг. Ощущение времени. — СПб., 2010. С. 713.

Из постановления Верховного Совета СССР:
«…2. Принять меры, создающие реальную возможность 

сотрудникам органов внутренних дел и прежде всего милиции 
решительно пресекать действия преступных элементов. Предло-
жить министру внутренних дел СССР и председателю Комитета 
государственной безопасности СССР в месячный срок разрабо-
тать по согласованию с Генеральным прокурором СССР поря-
док использования в соответствии с законодательством сотруд-
никами милиции и внутренних войск Министерства внутренних 
дел СССР в критических условиях борьбы с уголовным элемен-
том исключительных мер, включая применение оружия при воз-
никновении ситуаций, представляющих особую опасность»*.

 * Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
совета СССР. 1989. № 9. С. 339.

Успешная борьба Ленинградской городской милиции 
с преступностью и усилия по поддержанию должного обще-
ственного порядка в блокадном Ленинграде в условиях чрез-
вычайного правового режима создали условия для суще-
ствования населения города и его деятельности по выпуску 
оборонной продукции не только для Ленинградского фронта, 
но и для всей страны. 

Правоохранительная деятельность Ленинградской город-
ской милиции укрепила тыл действующей Красной армии 
в условиях города-фронта, что в конечном итоге способство-
вало победе в 900-дневной битве за Ленинград*.

 * Янгол Н. Г. Органы внутренних дел Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны (историко-правовой аспект): 
монография / СПб., ГУАП, СПб. ун-т МВД России. — СПб., 1998. 
С. 116.

Постановлением предусматривалось создание в СССР, 
союзных и автономных республиках, краях, областях, респуб-
ликанских, краевых, областных центрах временных комите-
тов по борьбе с преступностью в составе руководителей орга-
нов прокуратуры, внутренних дел, госбезопасности, судов 
и юстиции, а также народных депутатов, избранных или рабо-
тающих на соответствующей территории. 

Положение о  временных комитетах было утверждено 
постановлением Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 октября 1989 г. № 620-1 «Об одобрении Примерного 
положения о Временном комитете по борьбе с преступно-
стью»*.

 * Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
совета СССР. 1989. № 20. С. 508.

Роль исторического события

Роль исторического события

5 августа
1944 года

4 августа
1989 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 

СССР о награждении 
Ленинградской 

городской милиции 
орденом Красного 

Знамени
Иона Иванович Иванов — 

начальник Управления милиции 
Ленинграда, заместитель начальника 

УНКВД по Ленинградской области

Постановление 
Верховного Совета 

СССР «О решительном 
усилении борьбы 
с преступностью»

Михаил Сергеевич Горбачев — 
Председатель Верховного Совета СССР

Деятельность Ленинградской городской 
милиции укрепила тыл действующей 

Красной армии в условиях города-фронта.
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В соответствии с приказом МВД СССР № 254 было создано 

дознание как служба. Однако днем образования службы 
дознания определено 16 октября 1992 г., когда приказом МВД 
России № 368 в органах внутренних дел были созданы спе-
циализированные подразделения дознания в составе мили-
ции общественной безопасности.

Специализированные подразделения дознания были 
созданы в МВД союзных, автономных республик, ГУВД, УВД 
краевых, областных, городских исполкомов, отделах (управ-
лениях) внутренних дел исполкомов городских и районных 
(в городах) Советов народных депутатов. Были введены долж-
ности инспекторского состава (старший инспектор, инспек-
тор) по дознанию, на которые назначались лица, как правило, 
имевшие юридическое образование.

Роль исторического события5 августа
1982 года

Приказ МВД СССР «О создании 
специализированных 

подразделений дознания в органах 
внутренних дел и утверждении 
Примерного положения о них»
Генерал армии Николай Анисимович 

Щелоков — министр МВД СССР

Памятные события
Инструкция по организации информационного взаимодей-

ствия в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
денежных средств и иного имущества, полученных преступ-
ным путем, устанавливала единый порядок информацион-
ного взаимодействия между Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, 
ФТС России, Следственным комитетом при Прокуратуре Рос-
сийской Федерации и Росфинмониторингом*.

Механизм информационного взаимодействия в электрон-
ной форме определялся заключенным межведомственным 
соглашением между всеми заинтересованными правоохра-
нительными органами и Росфинмониторингом.

 * Об утверждении Инструкции по организации информационного 
взаимодействия в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) денежных средств и иного имущества, 
полученных преступным путем: Приказ Генпрокуратуры 
России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН 
России № 318, ФТС России № 1460, СК при Прокуратуре 
России № 43, Росфинмониторинга № 207 от 5 августа 2010 г.

Информационное взаимодействие между правоохрани-
тельными органами и Росфинмониторингом предусмотрено 
осуществлять в следующих формах:

1. Взаимное предоставление информации, необходимой 
для установления связи операций (сделок) с легализацией 
денежных средств и иного имущества, а также с предикат-
ными преступлениями, в виде письменных запросов и отве-
тов на них либо инициативное предоставление такой инфор-
мации (информационный обмен).

2.  Исполнение запросов органов Росфинмониторинга 
о предоставлении информации, содержащейся в базах дан-
ных правоохранительных органов, в порядке, определяемом 
правоохранительными органами по согласованию с Росфин-
мониторингом.

3.  Обеспечение доступа правоохранительных органов 
к Единой информационной системе, созданной Росфинмони-
торингом, в порядке, определяемом Росфинмониторингом 
по согласованию с правоохранительными органами.

4. Информирование Росфинмониторингом правоохрани-
тельных органов о выявленных фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, а также причинах и усло-
виях, им способствующих.

Роль исторического события5 августа
2010 года

Утверждена 
межведомственная 

инструкция по организации 
информационного 

взаимодействия в сфере 
противодействия 

легализации (отмыванию) 
денежных средств и иного 

имущества, полученных 
преступным путем

Генерал армии 
Рашид Гумарович Нургалиев — 

министр внутренних дел Российской 
Федерации

Днем образования службы дознания определено 16 октября 1992 г.
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25 июля 1807 г. указом императора Александра I высо-

чайше утвержден штат полиции города Вологды*, включав-
ший: полицмейстера с годовым окладом 500 рублей; трех 
частных приставов (по  числу частей, на  которые разде-
лялся город) с окладом 300 рублей, шесть квартальных над-
зирателей с окладом 200 рублей — по два в каждую часть. 
На содержание канцелярских служителей предусматривалась 
сумма в 300 рублей. Общие расходы на содержание полиции 
в Вологде составляли 3080 рублей в год**.

При этом расходы по содержанию полицейской команды 
производились в следующей пропорции: «от казны по общему 
губернскому штату» — 430 рублей, «от городских доходов» — 
2650 рублей***.

 * ПСЗРИ. Т. 29. №. 22567.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 99.
 *** Там же.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города. Выделялись три типа 
городов. Во-первых, столицы губерний, крупные губернские 
города и города уездного значения, «где производятся значи-
мые торги, бывает стечение народа или есть особые местные 
промыслы». Во-вторых, города, в которых были размещены 
большие воинские гарнизоны и которые считались важными 
военными объектами. В-третьих, портовые города.

Роль исторического события6 августа
(25 июля) 
1807 года

Высочайше утвержден 
штат полиции города 

Вологды
Император Александр I

Памятные события
Извлечение из манифеста:
«….§ 3. На сем основано следующее Государственное разде-

ление:
….5) Устройство внутренней безопасности: Для общего сооб-

ражения и главного управления всех предметов, принадлежащих 
к Государственной Полиции, кои доселе ведомы были в Мини-
стерстве Внутренних Дел, возстанавляется прежде существо-
вавшее звание Генерал-Полицмейстера, под именем Министра 
полиции…»….

§ 12. Предметы Министерства полиции делятся на две глав-
ные части, из коих в первой ведаются все учреждения к общему 
благоустройству или к полиции правоохранительной относя-
щиеся, как то: дела Медицинские и Карантинные, дела по продо-
вольствию, хлебные городские и сельские магазины, безопас-
ность путей сообщения, дела по Цензурным установлениям, 
по Приказам Общественного призрения и проч. Во второй части 
ведаются все дела Полиции Исполнительной, как-то: приведение 

Обосновывая необходимость создания Министерства 
полиции, М. М. Сперанский, считая полицию одним из «глав-
ных предметов всякого правительства» и рассматривавший 
ее как силу, «которая удерживает людей в том порядке, в каком 
законом они поставлены», руководствовался идеей сосредо-
точения всех органов обеспечения внутренней безопасности 
государства в одном ведомстве*, что и было осуществлено 
на практике с принятием манифеста об учреждении Мини-
стерства полиции.

Дальнейшее подтверждение нового специально создан-
ного органа центрального управления полицией нашло отра-
жение в манифесте императора Александра I от 25 июня 
1811 г. «Общее учреждение Министерств», в котором основ-
ной функцией Министерства полиции по-прежнему являлось 
«устройство внутренней безопасности»**.

Образование Министерства полиции не привело к ожи-
даемому правительством улучшению деятельности местной 

Роль исторического события6 августа
(25 июля) 
1810 года

Учреждение Министерства 
полиции. Манифест 

«О разделении 
Государственных дел на особые 

управления, с означением 
предметов, каждому 

управлению принадлежащих»
Император Александр I

Общие расходы на содержание полиции 
в Вологде составляли 3080 рублей в год.
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в исполнение приговоров Судебных мест, сбор недоимок, устрой-
ство внутренней стражи, заведения смирительные, рабочие, 
Полиция темничная и прочее»*.

 * РГИА. Ф. 1286. Оп. 54. Д. 104; ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 31. № 24307.

администрации, а напротив, повлекло увеличение потока 
жалоб и традиционных обвинений во взяточничестве. Ликви-
дация министерства произошла в 1819 г. с назначением 
на должность министра внутренних дел В. П. Кочубея, кото-
рый обосновал перед Александром I необходимость возвра-
щения функций управления полицией в Министерство вну-
тренних дел и ликвидации Министерства полиции.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я, Мулукаев Р. С. Три века российской 
полиции. — М.: РИПОЛ классик, 2016. С. 168.

 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 31. № 24686.

Выходец из дворянской семьи. Учился на юридическом факультете Москов-
ского университета. Член ЦК партии эсеров. Председатель исполкома Всерос-
сийского совета крестьянских депутатов. С 24 июля 1917 г. руководил Мини-
стерством внутренних дел в составе второго коалиционного Временного 
правительства. Был председателем Предпарламента — Временного совета 
Российской республики. В сентябре 1917 г. возглавил Директорию — Времен-
ное всероссийское правительство в Уфе. Принудительно выслан из России 
18 ноября 1918 г. Эмигрировал во Францию*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 102.

Н. Д. Авксентьев (1878–1943)

6 августа
(24 июля) 
1917 года

Николай Дмитриевич 
Авксентьев — министр 

внутренних дел 
с 6 августа (24 июля) 

1917 г. по 15 (2) сентября 
1917 г.

В манифесте императора Александра I основной функцией Министерства полиции по-прежнему 
являлось «устройство внутренней безопасности».
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Памятные события

26 июля 1921 г. в Чите — столице Дальневосточной респуб-
лики (ДВР) открылись центральные милицейско-инструктор-
ские курсы, которые 6 августа 1921 г. приказом начальника 
Главного управления народной милиции ДВР Н. И. Колес-
ниченко были переименованы в Центральную милицейско-
инструкторскую школу МВД ДВР. Эта дата считается днем 
основания Дальневосточного юридического института МВД 
России. Первым начальником школы стал Абрам Иосифо-
вич Абрамов. Первый набор курсантов состоял из 64 чело-
век. Учащиеся осваивали политическую грамоту, общеобра-
зовательные и специальные дисциплины.

В общеобразовательные дисциплины включались рус-
ский язык, арифметика, география и конституция ДВР, в спе-
циальные дисциплины — основы права, ведомственные 
нормативные акты, материальная часть оружия, военная 
подготовка.

26 июля 1816 г. в Уфе было образовано городское управ-
ление полиции во главе с полицмейстером. Оно содержа-
лось за счет казны и действовало на постоянной основе, 
так как 14 июля 1816 г. было высочайше утверждено поло-
жение Комитета министров «О принятии содержания поли-
ции в городе Уфа за счет казны»*. 

Весь город был разделен на  три полицейские части 
со  съезжим домом  — канцелярией частного пристава 
в каждой из них. В свою очередь каждая часть делилась 
на кварталы (до сотни домовладений) во главе с кварталь-
ными надзирателями и их помощниками. По штату того вре-
мени полиция Уфы состояла из трех частных приставов, 

Малочисленные кадры милиции Дальневосточной рес-
публики (в основном из красных партизан) не имели ника-
кой профессиональной подготовки, навыков, не были обучены 
азам оперативно-разыскной и иной милицейской работы. 
Поэтому в январе 1921 г. на заседании коммунистической 
фракции народного собрания ДВР был поставлен вопрос 
о создании системы профессиональной подготовки милиции.

Школе предстояло вести дифференцированную подготовку 
кадров, в том числе для уголовного розыска. К будущим кур-
сантам предъявлялись особые требования: политическая 
и нравственная благонадежность, образование — не ниже 
трех-четырехклассного училища, годность к  службе 
по состоянию здоровья, успешная сдача проверочных испы-
таний. За годы своей работы и развития учебное заведение 
несколько раз меняло название и местоположение: Чита, 
Хабаровск, Владивосток, Благовещенск.

Таким образом, в 1816 г. завершается процесс станов-
ления структуры полиции Уфы. Дальнейшее ее развитие 
заключалось преимущественно в  количественных изме-
нениях аппарата. Например, наличие рядом Оренбургского 
казачьего войска привело к практике усиления городской 
полицейской команды за счет казаков. Так, 1843 г. в Уфу 
были командированы один урядник и 10 казаков*. Особен-
ностью этой структуры города являлось то  обстоятель-
ство, что она существовала как единая пожарно-полицей-
ская команда. Не только нижние чины полиции участвовали 
в тушении пожаров, но и пожарные привлекались к оператив-
ным полицейским мероприятиям. В 1852 г., по свидетельству 

Роль исторического события

Роль исторического события

6 августа
1921 года

7 августа
(26 июля) 
1816 года

Образование 
Центральной милицейско-

инструкторской школы 
Дальневосточной 

республики в Чите
Абрам Иосифович Абрамов — 
первый начальник центральной 

милицейско-инструкторской школы 
Дальневосточной республики в Чите

Создание городского 
управления полиции 

в Уфе
Император Александр I

Школе предстояло вести дифференцированную подготовку кадров, в том числе 
для уголовного розыска.
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трех квартальных надзирателей и полицейской команды: 
унтер-офицер, 33 рядовых пеших, 11 откомандированных 
из Оренбургского казачьего войска казаков и 45 будочников 
(т. е. несших службу в караульных будках).

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 33. № 26355.

Во исполнение Приказа МВД России от 7 августа 2001 г. 
№  725 в  центральном аппарате МВД России в  составе 
Службы криминальной милиции образовано Управление опе-
ративно-разыскной информации.

В настоящее время в структуре криминальной милиции 
во всех министерствах внутренних дел, главных управле-
ниях, управлениях внутренних дел по субъектам Российской 
Федерации, управлениях внутренних дел на железнодорож-
ном, водном и воздушном транспорте созданы и функциони-
руют центры оперативно-разыскной информации криминаль-
ной милиции. В структуре криминальной милиции управлений 
(отделов) внутренних дел по районам, городам и иным муни-
ципальным образованиям, в том числе по нескольким муни-
ципальным образованиям линейных управлений (отделов) 
внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, созданы и функционируют более 700 отделов 
(отделений, групп) оперативно-разыскной информации кри-
минальной милиции.

исполняющего дела оренбургского и самарского генерал-гу-
бернатора, пожарная команда состояла из 77 нижних чинов 
и трех унтер-офицеров, направленных от военного ведомства, 
а в состав полицейской команды нанимались 20 будочников 
и 10 полицейских служителей при частях города**.

 *  ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 11870. Л. 15.
 ** ГАОО. Д. 13180. Л. 23.

Подразделения оперативно-разыскной информации кри-
минальной милиции играют важную роль в оперативно-ана-
литическом и информационном сопровождении оперативно-
разыскной деятельности органов внутренних дел, принимают 
активное участие в выявлении и раскрытии преступлений, 
разыскной работе.

В целях сохранения преемственности в оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений оперативно-разыскной 
информации криминальной милиции, пропаганды и передачи 
накопленного опыта, усиления воспитательной работы с лич-
ным составом, а также учитывая их роль в борьбе с преступ-
ностью, установлено считать 7 августа 2001 г. датой создания 
подразделений оперативно-разыскной информации крими-
нальной милиции, а 7 августа объявлено Днем подразделений 
оперативно-разыскной информации криминальной милиции*.

 * Об объявлении Дня подразделений оперативно-разыскной 
информации: Приказ МВД России от 22 июля 2009 г. № 565.

Роль исторического события7 августа
2001 года

День подразделений 
оперативно-разыскной 

информации
Генерал армии 

Рашид Гумарович Нургалиев — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

Наличие рядом Оренбургского казачьего войска привело к практике усиления городской полицейской 
команды за счет казаков. Так, 1843 г. в Уфу были командированы один урядник и 10 казаков. 
Особенностью этой структуры города являлось то обстоятельство, что она существовала 

как единая пожарно-полицейская команда. 
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Памятные события

Памятные события

В докладе, поданном из Главной полицеймейстерской кан-
целярии 11 июля 1741 г. в Сенат, подробно изложено состоя-
ние дел по формированию ценообразования в Российском 
государстве.

Извлечение из документа:
«Резолюция. По  сему представлению для  смотрения въ 

продаже харчевыхъ припасовъ и  установления оным ценъ, 
под дирекциею Генерал-Полицеймейстера ныне до будущаго 
указа определить в должности Советничей Сенатского Секретаря 
Аврама Хега, которого он Генерал-Полицеймейстер и напредь 
сего въ ту должность представлялъ, да къ нему другаго Ассе-
сора къ тому делу способнаго, кого Правительствующий Сенат 
запотребно разсудитъ и вышеобъявленныя поданныя въ Сенат 
из Полицеймейстерской Канцелярии о ценах на харчевые при-
пасы таблицы, ежели поныне не рассмотрены, то разсмотреть, 
и для надлежащего по нихъ исполнения в ту Полицию немед-
ленно сообщить»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 11. № 8422.

Управления железных дорог были созданы «для полицей-
ского надзора по С.-Петербурго-Варшавской и Московско-Ниже-
городской железным дорогам» и состояли изначально из чинов 
Корпуса жандармов. Извлечение из положения: «К обязан-
ности вышеозначенных Управлений относится: а)  наблюде-
ние за  точным исполнением как  рабочими, так и  подрядчи-
ками на железных дорогах, обязанностей, предписываемых им 
Правилами, Высочайше утвержденными 31 марта 1861 года 
(36 795); б) попечение о сохранении порядка на станциях и между 
проезжающими, служащими и  проживающими на  железных 
дорогах и в) разбирательство жалоб, предъявляемых рабочими, 
подрядчиками, служащими, проезжающими и проживающими 
на железных дорогах…»*.

 * ПСЗРИ Собр. 2. Т. 36. Ч. 2. № 37289.

День фактического создания в Российской империи тор-
говой полиции. В целях «пресечения излишних цен» на поли-
цию возлагался контроль за соблюдением правил торговли 
и порядком ценообразования. Впервые была опубликована 
таблица «По каким ценамъ ныне в Сактпетербургъ нижеобъ-
явленные съестные припасы продавать велено», в первую 
очередь это касалось мяса и рыбы. Однако при издании дан-
ная резолюция распространялась лишь на столицу Россий-
ской империи — город Санкт-Петербург.

Первостепенные Санкт-Петербурго-Варшавская и Москов-
ско-Нижегородская железные дороги играли важную роль 
в снабжении Санкт-Петербурга и Москвы сельскохозяйствен-
ными и другими видами продуктов. Возрастала потребность 
в охране перевозимых грузов, защите транспорта от возмож-
ных нападений, обеспечении порядка на транспорте и безопас-
ности пассажиров. Увеличение и усложнение транспортных 
коммуникаций в стране, удаленность от населенных пунктов 
делали невозможной охрану правопорядка силами городских 
полицейских структур. Наиболее эффективным решением 
представлялось перепоручение этой задачи жандармерии. 
В дальнейшем жандармско-полицейские управления на желез-
ных дорогах совмещали функции уголовного и политического 
сыска. Каждое жандармско-полицейское управление отвечало 
за определенный участок железной дороги.

Роль исторического события

Роль исторического события

8 августа
(28 июля) 
1741 года

8 августа
(27 июля) 
1861 года

Резолюция кабинета на доклад 
Главной полицеймейстерской 
канцелярии «Об определении 

для смотрения за продажею 
харчевых припасов и установления 

оным цен, одного Советника 
и одного Асессора под дирекциею 

Генерал-Полицеймейстера»
Эрнст Иоганн Бирон — 

регент при малолетнем императоре 
Иване VI Антоновиче

«Высочайше утвержденное 
Положение о Полицейских 

Управлениях С.-Петербурго-
Варшавской 

и Московско-Нижегородской 
железных дорог»

Император Александр II

«…о ценах на харчевые припасы 
таблицы, ежели поныне не рассмотрены, 

то разсмотреть, и для надлежащего по нихъ 
исполнения в ту Полицию немедленно 

сообщить…»
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Памятные события
Решение о создании милиции на Камчатке было принято 

на  I съезде представителей населения области 26  июля 
1917 г. Именно эта дата является днем рождения первого 
отряда милиции на Камчатке. Съезд принял решение об орга-
низации в области милиции вместо упраздненной полиции*. 
10 августа 1917 г. вновь избранный областной комитет про-
вел выборы начальника петропавловской городской мили-
ции. Им стал бывший унтер-офицер Закржевский. Под его 
началом первый отряд милиции просуществовал до марта 
1918 г.

 * Пирагис А. П. От нагана до компьютера: История камчатской 
полиции и милиции. — Петропавловск-Камчатский, 2005. С. 22.

Особенностью Камчатки до  1917  г. было отсутствие 
какой-либо политической жизни, так как там отсутствовали 
промышленные предприятия и население было весьма мало-
численным.

Слабыми ростками демократии, появившимися после 
падения монархии, воспользовалось чиновничество, более 
организованное по сравнению с другими слоями населения. 
Чиновники сформировали комитет общественной безопас-
ности, избирали руководителей области. Такая ситуация дли-
лась с весны до осени 1917 г. В это время ни большевиков, 
ни боеспособного пролетариата на Камчатке не было.

Таким образом, милиция на Камчатке появилась при Вре-
менном правительстве.

Роль исторического события8 августа
(26 июля) 
1917 года

Создание милиции 
на Камчатке

Владимир Ульянович Закржевский — 
первый начальник милиции 

на Камчатке

Памятные события
15 июля 1919 г. Пермская губерния была разделена на две 

самостоятельные — Пермскую и Екатеринбургскую.
В Екатеринбурге милиция стала восстанавливаться на тре-

тий день после ухода армии Колчака и восстановления совет-
ской власти в городе — 17 июля 1919 г. К концу месяца фор-
мирование ее было закончено, о чем начальник городской 
милиции Ушаков доложил на заседании губернского ревкома. 
При городской милиции были созданы отделы: общий, пас-
портный, уголовный, регистрации гражданского состояния; 
имелась канцелярия. Из 200 человек, набранных для работы 
в милиции, 90 служили при белых.

Одновременно шел процесс создания милиции и в других 
городах: в Верхотурье она начала свою деятельность 16 июля, 
в Камышлове, Ирбите, Шадринске — в августе, в Красноуфим-
ске — 21 октября. К осени 1919 г. милиция была создана 
во всех городах и уездах Среднего Урала.

В октябре 1919 г. начальником губернского управления 
милиции был назначен Петр Григорьевич Савотин.

Изучив законодательные акты советского правитель-
ства, в которых были разработаны принципы организации 
и деятельности советской милиции, определены ее место 
и роль в системе социалистического государства, П. Г. Саво-
тин и его помощники разработали структуру аппарата ека-
теринбургской милиции: в центре — управление губернской 
милиции, на местах — уездно-городские управления, которые 
были разбиты на районы, а каждый район, в свою очередь, — 
на четыре участка*.

31 октября 1919 г. губернский отдел управления утвердил 
и направил на места инструкцию, в которой четко определя-
лись штаты уездно-городской милиции по Екатеринбургской 
губернии: в губернском городе с населением 50 тыс. и более — 
на каждую тысячу по три милиционера, в уездных городах 
губернии с населением от 10 до 30 тыс. — по два милиционера, 
с населением от 30 до 50 тыс. — по три милиционера на каж-
дую тысячу**. При начальниках уездно-городской милиции 
создавался резерв конных милиционеров.

Важную роль в становлении среднеуральской милиции 
сыграл первый губернский съезд заведующих отделами уезд-
но-городских управлений, проходивший в октябре 1919 г. 

Роль исторического события8 августа
1919 года

Образование 
Екатеринбургского 

губернского управления 
милиции

Петр Григорьевич Савотин — 
начальник Екатеринбургского 

губернского управления милиции



332

Решения съезда и мероприятия, разработанные по их выпол-
нению, способствовали дальнейшему укреплению аппарата 
екатеринбургской милиции, совершенствованию форм орга-
низации и методов ее деятельности.

 * ГАСО. Ф. Р. 511. Оп. 1. Д. 180. Л. 98.
 ** Там же. Л. 101 об.

В Екатеринбурге милиция стала 
восстанавливаться на третий день после 

ухода армии Колчака и восстановления 
советской власти в городе.

Памятные события
Положением в качестве основных задач административ-

ного управления краевого (областного) исполкома опреде-
лялись организация борьбы с преступностью и руководство 
этой борьбой на территории края (области) в пределах прав, 
установленных законом, руководство проведением в жизнь 
исправительно-трудового законодательства и деятельно-
стью ИТУ края (области). Исполком утверждал начальника 
отдела милиции (он же — начальник милиции края (области)), 
начальника уголовного розыска и начальника мест заключе-
ния и принудительных работ*.

 * СУ. 1930. № 37. Ст. 468.

Для осуществления возложенных обязанностей админи-
стративное управление имело аппарат, состоящий из отде-
лов: административно-организационного, милиции, уголов-
ного розыска, мест заключения и принудительных работ.

В документе подробно оговаривались обязанности, воз-
ложенные на соответствующие органы по руководству орга-
нами милиции, в том числе уголовного розыска*.

 * Моруков Ю. Н. История органов правопорядка России в точных 
датах. Хронологический справочник. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2007. С. 80.

Роль исторического события8 августа
1930 года

Постановление 
ВЦИК и СНК 

РСФСР «О введении 
в действие положения 
об административных 

управлениях 
краевых (областных) 

исполнительных 
комитетов»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК

Памятные события
В целях борьбы с уголовным бандитизмом милиция ряда 

крупнейших городов — Москвы, Ленинграда, столиц союзных 
республик и крупных портовых городов Архангельска, Мур-
манска и Владивостока — была переведена на особое положе-
ние.  Устанавливалось, что младший начальствующий состав 
и милиционеры комплектуются из лиц «сержантского состава, 

Проведена реорганизация подразделений милиции 
Москвы, столиц союзных республик, Ленинграда, а также 
Архангельска, Мурманска и Владивостока. Все они перефор-
мировываются по войсковому принципу, и на них распро-
страняются уставы Советской армии. Для работников мили-
ции этих городов вводилась новая форма одежды. В восьми 

Роль исторического события9 августа
1947 года

В документе подробно оговаривались обязанности, возложенные на соответствующие органы 
по руководству органами милиции, в том числе уголовного розыска.
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Памятные события
28  июля 1913  г. товарищем министра внутренних дел 

В. Ф. Джунковским утверждена «Инструкция для стражни-
ков уездной полицейской стражи»*.

Инструкция состояла из  общих положений, разделов, 
регламентировавших общие обязанности стражников, охрану 
общественного порядка и безопасности, обязанности страж-
ников при народных бедствиях, обеспечение личной без-
опасности населения, охрану мест и сооружений общего 
пользования, надзор за торговлей, охотой и рыбной ловлей, 
взаимоотношения чинов стражи и сельских должностных 
лиц, участие в раскрытии преступлений и поимке преступни-
ков, употребление стражниками оружия, вопросы ответствен-
ности стражников.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 234. Л. 1–9  об.

Инструкция для стражников уездной полицейской стражи 
была разработана в соответствии с п. 24 Закона от 5 мая 
1903 г. «Объ учрежденiи въ 46 губернiях Европейской Россiи 
полицейской стражи», который установил, что  «порядокъ 
действiя уездной полицейской стражи, въ пределахъ закона, 
определяется инструкцiею, утверждаемою Министромъ Вну-
треннихъ Делъ, по соглашенiю съ Министромъ Юстицiи, а въ 
случае надобности и съ другими ведомствами»*. Фактически 
в ней собраны все ранее изданные о деятельности уездной 
полицейской стражи правовые акты. По инструкции чины 
стражи должны хранить непоколебимую преданность госу-
дарю императору и службу исполнять честно, по совести, 
помня священные слова присяги.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 23. № 22906.

Роль исторического события10 августа
(28 июля) 
1913 года

Утверждена «Инструкция 
для стражников уездной 

полицейской стражи»
Генерал-майор Свиты Его Величества 
Владимир Федорович Джунковский — 

товарищ министра внутренних дел

Устанавливалось, что младший начальствующий состав и милиционеры комплектуются из лиц 
«сержантского состава, из наиболее дисциплинированных и проверенных военнослужащих 
Советской армии и войск МВД, прослуживших действительную военную службу, имеющих 

общеобразовательную подготовку не ниже семилетки, крепкого телосложения».

9 августа
1947 года

Постановление Совета 
министров СССР 

«Об укреплении 
милиции и об улучшении 

материально-бытового 
положения работников 
милиции» в 12 городах 

«особого списка»
Иосиф Виссарионович Сталин — 

Председатель Совета министров СССР

из наиболее дисциплинированных и проверенных военнослужа-
щих Советской армии и войск МВД, прослуживших действитель-
ную военную службу, имеющих общеобразовательную подготовку 
не ниже семилетки, крепкого телосложения», ростом не менее 
170 см, а начальствующий состав — преимущественно из окон-
чивших двухгодичные офицерские школы МВД или милиции. 
Сотрудники несли уголовную ответственность в соответствии 
с Положением о воинских преступлениях*.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 79.

городах «особого списка» Министерство внутренних дел 
СССР обязывалось содержать подразделения конной мили-
ции. Милиция данных городов в оперативном отношении 
была подчинена непосредственно МВД СССР. Впоследствии 
«особый список» расширялся*.

 * Борисов А. В., Власенков В. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., 
Рыжова Ю. В. Развитие службы охраны общественного порядка 
в России (XVII–XX вв.). Правовые и организационные основы: 
научно-практическое пособие. — М.: Академия управления 
МВД России, 2013.
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Памятные события
Милиция Адыгеи ведет свою летопись с момента образо-

вания Черкесской (Адыгейской) автономной области. На осно-
вании постановления ВЦИК и протокола заседания пленума 
Кубано-Черноморского облисполкома от 10 августа 1922 г. 
окружная горская милиция была преобразована в Адыгей-
скую областную милицию. Первым начальником областной 
милиции был назначен Махмуд Алхазович Биданоков, про-
живавший ранее в ауле Хачемзий. Он был участником Пер-
вой мировой войны, принял советскую власть, был членом 
окружного горского исполкома Кубано-Черноморской обла-
сти. С 15 декабря 1921 г. занимал должность начальника гор-
ской милиции. Первым начальником уголовного розыска 
стал Сагид Коджесау, первым возглавил оперативный отдел 
Шахан-Гирей Хуштоков. Штат областной милиции состоял 
из 125 сотрудников, в том числе аппарат управления — из 36 
человек, конный резерв — 13, арестантское отделение — 19 
человек и 67 сотрудников районной милиции.

Состояние преступности в области в 1920-е гг. отражало 
обстановку, сложившуюся в стране по окончании Гражданской 
войны. В то время, когда формировалась Адыгейская област-
ная милиция, уровень преступности на ее территории был чрез-
вычайно высок, особенно бандитизм. Например, в донесении 
от 8 ноября 1922 г. говорится, что «в настоящее время в юго-за-
падном направлении Майкопского отдела оперируют три банды: 
первая под командой Турецкого — 15 сабель, вторая под командо-
ванием Терского — 16 сабель и сам Кравцов с 8 саблями»*. Тре-
бовались решительные меры по борьбе с уголовной преступ-
ностью. Но борьба эта в те годы осложнялась рядом причин: 
отсутствие у работников органов внутренних дел каких-либо 
профессиональных знаний и практических навыков, проблема 
кадров, недостаток финансовых ресурсов, плохая оснащен-
ность вооружением, боеприпасами, транспортом.

 * ГАРА. Ф. Р-9. Оп. 1 Д. 8. Л. 5.

Роль исторического события10 августа
1922 года

Создание Адыгейской 
областной милиции
Махмуд Алхазович Биданоков — 

начальник адыгейской областной милиции

Памятные события
ЦАУ осуществляло руководство милицией, уголовным 

розыском и отделами ЗАГС. Во главе ЦАУ стоял начальник, 
являющийся в то же время начальником милиции респуб-
лики. Структурными подразделениями ЦАУ являлись: адми-
нистративный отдел, отделы милиции и уголовного розыска, 
секретариат. Местными органами ЦАУ являлись админи-
стративные отделы исполкомов губернских и уездных сове-
тов. Приказом НКВД на ЦАУ возлагалось: руководство вопро-
сами поддержания порядка, обеспечение проведения в жизнь 
декретов и постановлений органов государственной власти, 
руководство комплектованием милиции, руководство подго-
товкой кадров и т. д.*

 * ГАРФ. Ф. 399. Оп. 43. Д. 451. Л. 65; Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., 
Чернышев Б. В., Афанасьев А. В., Лобанов А. В. Милиция России: 
документы и материалы. 1917–1999. Т. 1. 1917–1934. — 
Саратов: СЮИ МВД России, 2001. С. 4–5.

Создание ЦАУ было вызвано дальнейшим совершенство-
ванием структуры и методов работы в области охраны обще-
ственного порядка.

Реорганизация преследовала цель — улучшить взаимо-
действие милиции и уголовного розыска. Кроме того, она 
позволила более чем вдвое сократить штаты этих аппаратов 
и на 30 % уменьшить расходы на их содержание*.

 * Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В., Афанасьев А. В., 
Лобанов А. В. Милиция России: документы и материалы. 1917–
1999. Т. 1. 1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 2001. С. 9.

Роль исторического события13 августа
1923 года

Приказом НКВД РСФСР 
образовано Центральное 

административное 
управление (ЦАУ) НКВД 

РСФСР
Александр Георгиевич Белобородов — 

народный комиссар внутренних дел 
РСФСР
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Памятные события
15 августа 2008 г. Приказом министра внутренних дел Рос-

сии от 15 августа 2008 г. № 717 создано Грозненское суворов-
ское военное училище МВД России. Торжественное открытие 
училища состоялось 1 сентября 2008 г.

На открытии присутствовали: министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал армии Р. Г. Нургалиев, Президент 
Чеченской Республики, Герой России Р. А. Кадыров, начальник 
Департамента кадрового обеспечения МВД Российской Феде-
рации генерал-лейтенант милиции В. Я. Кикоть, заместитель 
министра внутренних дел Российской Федерации генерал-
полковник милиции А. Л. Еделев., депутат Государственной 
Думы Российской Федерации А. С. Делимханов, представи-
тели местной администрации, ветераны органов внутренних 
дел, родители суворовцев.

Первым начальником училища в 2008 г. был назначен 
полковник внутренней службы Р. С. Лечиев. Начальником 

В настоящее время в училище обучаются 150 курсантов. 
Приоритет при приеме на обучение отдается детям-сиро-
там, детям сотрудников органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.

Учебно-воспитательный процесс организован на основе 
комплексного подхода к решению задач воинского, патрио-
тического, правового, нравственного и эстетического воспи-
тания суворовцев и направлен на подготовку обучающихся 
к поступлению в вузы МВД России.

С целью поддержания традиций и ритуалов органов вну-
тренних дел, воспитания нравственных качеств, привития 
суворовцам уважения к профессии сотрудника органов вну-
тренних дел, форменной одежде, гордости за принадлежность 
к МВД России и с целью ранней профориентации проводятся 
лекции и беседы с привлечением ветеранов и действующих 
сотрудников органов внутренних дел, практикуются выезды 

Роль исторического события15 августа
2008 года

Создано Грозненское 
суворовское военное 

училище МВД России
Генерал армии 

Рашид Гумарович Нургалиев — 
министр внутренних дел России

Владимир Яковлевич Кикоть — 
начальник Департамента кадрового 

обеспечения МВД России

В 1794 г. по окончании Пажеского корпуса начал службу в Преображен-
ском полку. В 1796 г. стал камергером при императорском дворе. Близкий друг 
императора Александра I. Член Государственного совета. В октябре 1803 г. — 
обер-прокурор Святейшего cинода. В 1816 г. — министр народного просвеще-
ния. Управляющий МВД — с августа по ноябрь 1819 г. Действительный тай-
ный советник первого класса (1823)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 14.

А. Н. Голицын (1773–1844)

15 (3) августа
1819 года

Александр Николаевич 
Голицын — 

управляющий 
Министерством 
внутренних дел 

с 15 (3) августа 1819 г. 
по 16 (4) ноября 1819 г.
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Грозненского суворовского военного училища МВД России 
в апреле 2017 г. назначен полковник внутренней службы 
Муса Вахаевич Насуханов*.

 * Официальный сайт Грозненского СВУ МВД России.

в органы и подразделения МВД по Чеченской Республике. 
Пристальное внимание в рамках патриотического воспита-
ния обучающихся уделяется сохранению памяти о ветера-
нах Великой Отечественной войны и сотрудниках, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.

15 августа
2008 года

Создано Грозненское суворовское 
военное училище МВД России

Муса Вахаевич Насуханов — первый 
начальник Грозненского военного 

суворовского училища МВД России

Рамзан Ахматович Кадыров — Президент 
Чеченской Республики

Памятные события
Дисциплинарный устав рабоче-крестьянской красной 

милиции был утвержден НКВД, Реввоенсоветом, Нарком-
юстом, Наркомтрудом и содержал следующие главы: поло-
жение общее, права и обязанности милицейских начальников 
и подчиненных, о приказе начальника, о мерах поощрения, 
дисциплинарные взыскания, о жалобах. Из устава:

«Каждый гражданин РСФСР, принявший на себя звание слу-
жащего рабоче-крестьянской милиции, тем самым обязуется 
перед рабоче-крестьянской властью с честью носить это звание 
и строго соблюдать милицейскую дисциплину»*.

 * Сборник законоположений и распоряжений Центральной 
власти, руководящих деятельностью милиции. — Самара: 
издание Самарского губ. администрат. отдела, 1926. С. 68–78.

Сотрудники рабоче-крестьянской красной милиции, 
согласно уставу, в первую очередь обязаны были соблюдать 
милицейскую революционную дисциплину на основе «уваже-
ния всех законов РСФСР, беззаветной преданности социалисти-
ческому отечеству и советскому строю … взаимного уважения, 
сплоченности и товарищества всех служащих, воспитания в себе 
и в других качеств и способностей, необходимых для безупреч-
ного и самодеятельного выполнения своего долга»*.

 * Сборник законоположений и распоряжений Центральной 
власти, руководящих деятельностью милиции. — Самара: 
издание Самарского губ. администрат. отдела, 1926. С. 68.

Роль исторического события16 августа
1923 года

Приложение к приказу 
начальника ЦАУ НКВД — 

начальника милиции 
республики. Дисциплинарный 

устав для рабоче-крестьянской 
красной милиции

Эфраим Маркович Склянский — 
заместитель председателя Реввоенсовета

Александр Георгиевич Белобородов — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

Дмитрий Иванович Курский — 
народный комиссар юстиции РСФСР

Александр Михайлович Бахутов — 
народный комиссар труда РСФСР

Приоритет при приеме на обучение отдается детям-сиротам, детям сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Учебно-воспитательный 

процесс организован на основе комплексного подхода к решению задач воинского, патриотического, 
правового, нравственного и эстетического воспитания суворовцев.

«Каждый гражданин РСФСР, принявший на себя звание служащего рабоче-крестьянской милиции, 
тем самым обязуется перед рабоче-крестьянской властью с честью носить это звание и строго 

соблюдать милицейскую дисциплину».
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Памятные события
Издана Главным по фабричным и горно-заводским делам 

присутствием, образованным при  Министерстве финан-
сов. В соответствии с инструкцией общий местный надзор 
за соблюдением в заведениях фабрично-заводской и гор-
ной промышленности, за исключением заведений, принад-
лежавших казне или  правительственным учреждениям, 
благоустройства и порядка осуществляли губернаторы (гра-
доначальники или обер-полицмейстеры). В остальных слу-
чаях, местным по фабричным и горно-заводским делам при-
сутствиям надзор осуществлялся через чинов фабричной 
или горной инспекции и чинов полиции. На чинов полиции 
возлагались следующие обязанности: «1) принятие мер к воз-
становлению нарушеннаго наружнаго порядка и благочиния 
в случаях буйства, насилия, противозаконных сборищ и нару-
шений общественной тишины и спокойствия и т. п.; 2) принятие 
мер к устранению неблагонамеренной среди рабочих агитации, 
и 3) принятие, на основании ст. 250 и след. Уст. Угол. Судопр. мер 
против виновных в преступных деяниях». Чины полиции, полу-
чив сведения о готовящихся или совершившихся в промыш-
ленных заведениях фактах нарушения внутреннего порядка 
и благоустройства (т. е. о нарушении правил и распоряжений, 
определявших обязанности и взаимоотношения фабрикан-
тов и рабочих, или «о возникших неудовольствиях и недоразу-
мениях между фабрикантами и рабочими по отношению договора 
найма»), сообщали о них незамедлительно чинам фабричной 
или горной инспекции*.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 189. Л. 160, 161.

«Инструкция чинам полиции по надзору за благоустрой-
ством и порядком на фабриках и заводах, а также на частных 
горных заводах и промыслах» направлена на уточнение ком-
петенции полиции в местах расположения фабрик, заводов, 
частных горных заводов и промыслов. В ней был более четко 
определен характер взаимоотношений с фабричной и горной 
инспекциями при оказании им содействия в осуществлении 
контроля над правильным применением законодательства 
администрацией фабрик, заводов, горных промыслов.

При сообщении чинами фабричной инспекции или горного 
надзора о нарушениях закона в промышленных заведениях, 
волнениях среди рабочих или иных обстоятельствах, которые 
угрожали внешнему порядку и благоустройству или пред-
ставляли явную опасность для чьей-либо жизни и здоровья, 
требовали принятия экстренных мер, которые полиция обя-
зана была немедленно принять. 

При несчастных случаях с рабочими на фабриках и заво-
дах, а также на частных горных заводах и промыслах поли-
цейские при отсутствии на месте чинов фабричной инспек-
ции и горного надзора должны были составить протоколы, 
которые передавали следственной или судебной власти. 

Полиция должна была извещать фабричную инспекцию 
или горный надзор обо всех вновь открытых и закрываю-
щихся промышленных заведениях, а также о «выдающихся 
случаях в заведениях существующих, как-то: пожарах, поломках 
механизмов, разных несчастиях с людьми и т. п.»*.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 189. Л. 162, 163.

Роль исторического события17 (4) августа
1900 года

Инструкция чинам 
полиции по надзору 

за благоустройством 
и порядком на фабриках 

и заводах, а также 
на частных горных 

заводах и промыслах
Сергей Юльевич Витте — 

министр финансов (председатель 
Главного присутствия по фабричным 

и горно-заводским делам)

Инструкция направлена на уточнение компетенции полиции в местах расположения 
фабрик, заводов, частных горных заводов и промыслов. В ней был более четко определен 

характер взаимоотношений с фабричной и горной инспекциями при оказании им содействия 
в осуществлении контроля над правильным применением законодательства.
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Памятные события
При  НКВД была учреждена школа административных 

работников, задачами которой были: переподготовка прак-
тических работников по административно-организацион-
ной работе, милиции, уголовному розыску и подготовка лиц, 
выдвинутых партийными, профессиональными и обществен-
ными организациями на должности среднего начальствую-
щего состава этих органов. Извлечение из положения:

«В учебном отношении школа делилась на 3 отделения: 1) адми-
нистративно-милицейское, 2) уголовно-розыскное и 3) исправи-
тельно-трудовое…

Штатное количество мест для переменного состава школы рас-
пределяется между местными адморганами по разверстке НКВД…

Время учебы зачислялось в срок службы в учреждениях 
полувоенного сектора, причем при исчислении надбавок 
к заработной плате за выслугу лет год пребывания в школе 
(при условии успешного ее окончания) приравнивался к двум 
годам службы в органах НКВД. По окончании обучения кур-
сантов аттестовывали на должности по соответствующим 
категориям начальствующего состава административных 
органов. Выпускники школы имели преимущества при заме-
щении соответствующих должностей начсостава и продви-
жении по службе*.

Однако несмотря на видимые преимущества обучения 
в  школах НКВД, на  практике выявлялся существенный 

Роль исторического события19 августа
1930 года

18 (8) августа
1880 года

Михаил Тариелович 
Лорис-Меликов — 

министр внутренних дел 
с 18 (8) августа 1880 г. 

по 16 (4) мая 1881 г.

Происходил из грузинского дворянского рода. В 1843 г. окончил школу гвар-
дейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Санкт-Петербурге. Слу-
жил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку. Участник Кавказской (1847–
1851) и Крымской (1854–1855) войн. В 1863 г. — начальник Терской области. 
Командующий Кавказским фронтом в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
Харьковский генерал-губернатор с особыми полномочиями для борьбы с рево-
люционным движением и терроризмом (1978–1980). В 1880 г. — председа-
тель Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия. Добился упразднения в августе 1880 г. 
Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии с передачей его дел в ведение Министерства внутренних дел. С 6 авгу-
ста 1880 г. по 4 мая 1881 г. — министр внутренних дел. Ушел в отставку после 
убийства террористами Александра II. После отставки жил за границей. Гене-
рал-адъютант (1877)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 34.

М. Т. Лорис-Меликов (1825–1888)
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19 августа
1930 года

Директива НКВД 
РСФСР «О школе НКВД 

административных 
работников»

Владимир Николаевич Толмачев — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

Памятные события

Срок обучения в школе для всех отделений устанавливается 
в 1 учебный год…

Общее руководство школой… осуществляется Управлением 
кадрами НКВД…

Непосредственное руководство школой возлагается на назна-
чаемого начальником Управления кадрами НКВД начальника 
школы, который осуществляет это руководство на основах еди-
ноначалия и несет личную ответственность за состояние и дея-
тельность школы.

Преподавателями в школе могут быть лица, имеющие высшее 
или специальное образование, дающее право на преподавание 
в школах Наркомпроса или в специальных учебных заведениях 
типа техникумов».

Курсанты числились состоящими в рядах работников учре-
ждений полувоенного сектора НКВД*.

 * Бюллетень НКВД. 1930. № 27. Ст. 23.

19 августа 2014 г. УМВД России по Чукотскому АО вручено 
новое знамя. Торжественная церемония состоялась на цен-
тральной площади Анадыря. Заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации генерал-полковник полиции 
Виктор Кирьянов зачитал текст грамоты Президента России 
и вручил начальнику управления новое знамя УМВД России 
по Чукотскому автономному округу. Он поздравил со знаме-
нательным событием сотрудников управления и отметил, 
что знамя символизирует лучшие профессиональные и духов-
ные качества, присущие стражам правопорядка.

недостаток — положенная выдача пособий семьям курсан-
тов в размере 50 % их оклада производилась с нарушениями 
либо вовсе не осуществлялась.

 По этой причине росло число курсантов, бросивших школу 
из-за необеспеченности семьи. Считая такое положение недо-
пустимым, НКВД в принятом 12 ноября 1930 г. циркуляре 
№ 542 рекомендовал соответствующим исполкомам устра-
нить выявленные недостатки и обеспечить необходимые 
для этой цели средства**.

 * Бюллетень НКВД. 1930 г. № 37. Ст. 542.
 ** Моруков Ю. Н. История органов правопорядка России в точных 

датах. Хронологический справочник. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2007. С. 80.

Знамена территориальных органов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации являются их официаль-
ными символами и реликвиями*, символами чести, славы 
и доблести органов внутренних дел. Они напоминают лич-
ному составу о героических традициях и верности священ-
ному долгу служить Отечеству и своему народу в соответ-
ствии с присягой. 

Знамя объединяет многие поколения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Оно как символ широко используется 
при проведении различных служебных ритуалов (приведение 
к присяге, торжественные мероприятия, посвященные госу-
дарственным и ведомственным праздникам, и т. д.).

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 16 июля 2012 г. № 29. Ст. 4078.

Роль исторического события19 августа
2014 года

Вручение нового 
знамени УМВД 

России по Чукотскому 
автономному округу

Генерал-полковник полиции 
Виктор Николаевич Кирьянов — 

заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации

Полковник полиции 
Андрей Викторович Лузин — начальник 

УМВД России по Чукотскому АО

Знамена территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями.
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20  августа 1805  г. по указу императора Александра I 
«О полицейском управлении вообще…» был утвержден штат 
курской полиции, включавший полицмейстера с годовым 
окладом 450 рублей, четырех частных приставов (по числу 
частей, на которые разделялся губернский центр) с окла-
дом 200 рублей, восемь квартальных надзирателей с окла-
дом 120 рублей. 

На содержание канцелярских служителей предусматри-
валась сумма в 300 рублей. Общие расходы на содержание 
полиции в Курске составляли 2750 рублей*.

Оплачивалось содержание полицейской команды, включая 
определение для них квартир с отоплением и освещением, 
и затраты на вооружение из городского бюджета.

 * ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9200. Л. 138.

СНК РСФСР на своем заседании рассмотрел проект «Поло-
жения о советской милиции» и поручил НКВД по согласова-
нию с Наркоматом юстиции (НКЮ) «переработать проект Поло-
жения… в инструкцию, приноровить ее преимущественно к борьбе 
против уголовных элементов, поддержанию санитарного порядка 
и приведению в исполнение предписаний местных властей»*.

 * Декреты советской власти. — М., 1964. Т. 3. С. 238–239.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ «О полицейском управлении вообще…», кото-
рый регламентировал организацию полиции в зависимости 
от социально-экономического, административного и воен-
ного значения города. 

Выделялись три типа городов: 1) столицы губерний, круп-
ные губернские города и города уездного значения, «где про-
изводятся значимые торги, бывает стечение народа или есть 
особые местные промыслы»; 2) города, в которых были раз-
мещены большие воинские гарнизоны и которые считались 
важными военными объектами; 3) портовые города. Важно, 
что в указе четко регламентировались отношения полиции 
с местной городской властью. Разрабатывая штатную чис-
ленность городской полиции, МВД, в частности, учитывало 
и финансовые возможности города.

Это решение СНК РСФСР сыграло важную роль в завер-
шении юридического оформления основ организации и дея-
тельности штатного аппарата советской милиции.

Процесс реализации программы по реорганизации рабо-
чей милиции в профессиональный штатный государствен-
ный орган охраны общественного порядка длился с весны 
1918 г. Уже 5 июня 1918 г. «Вестник Комиссариата внутрен-
них дел» публикует проект Положения о народной рабоче-
крестьянской охране (советской милиции)*, затем последо-
вал Первый съезд председателей губисполкомов и решение 
СНК РСФСР*.

 * Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История 
отечественных органов внутренних дел: учебник для вузов. — 
М.: Медиа Трейд Компания, 2005. С. 145.

Роль исторического события
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20 августа
(1 сентября) 

1805 года

21 августа
1918 года

Утвержден штат 
полиции города Курска

Император Александр I

Решение Совета 
народных комиссаров 

РСФСР о проекте 
Положения о советской 

милиции
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 

Председатель Совета народных 
комиссаров РСФСР

«Переработать проект Положения… 
в инструкцию, приноровить ее 

преимущественно к борьбе против уголовных 
элементов, поддержанию санитарного 

порядка и приведению в исполнение 
предписаний местных властей».
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9  августа 1910  г. (по  старому стилю) министром вну-

тренних дел П. А. Столыпиным была утверждена «Инструк-
ция чинам сыскных отделений»*, которая четко определила 
назначение сыскных отделений: «…сыскные отделения имеют 
целью своей деятельности негласное разследование и производ-
ство дознаний в видах предупреждения, устранения, разоблаче-
ния и преследования преступных деяний общеуголовнаго харак-
тера», компетенцию их чинов и организацию работы.

Структура инструкции состояла из следующих разделов: 
1) общие положения; 2) делопроизводство; 3) порядок задер-
жания обвиняемых; 4) розыск. Она определила четкие пра-
вила служебного поведения чинов сыскных отделений: 

«Каждый чин сыскной полиции при  исполнении служеб-
ных обязанностей в публичных местах, на дежурствах, в наря-
дах и т. п. должен быть со всеми вежлив, серьезен и сдержан. 
Суетливость, оскорбительное отношение и резкость в словах 
или в действиях вредят делу и унижают его достоинство. Вообще 
он обязан избегать всего того, что может обратить на него вни-
мание и должен быть особенно осторожен во время праздни-
ков, на многолюдных собраниях и в местах большого стечения 
народа, где малейшая неосмотрительность, резкость или излиш-
няя требовательность может поставить его в трудное и даже 
опасное положение»**.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 241.
 ** Там же.

Инструкция стала основным документом, регламентирую-
щим работу сыскных отделений. В ней указано, что «каждый 
служащий сыскного отделения, питая в душе своей непоколе-
бимую преданность Государю императору, должен исполнять 
службу Его Императорскаго Величества по совести, памятуя, свя-
щенныя слова принятой им присяги при определении на службу. 
Поэтому он должен быть неподкупно честен, безусловно прав-
див, вести жизнь нравственную, трезвую и ни в чем не зазорную, 
исполнять свои обязанности ревностно, выказывать на службе 
терпение, разсудительность, мужество и решительность. Вне 
службы вести себя с достоинством и прилично, быть уживчи-
вым по отношению к товарищам по службе, а с публикой вежли-
вым, предупредительным и всегда готовым бескорыстно оказать 
законное свое содействие лицам, обращающимся к его помощи 
и защите, в особенности же потерпевшим от действий злонаме-
ренных лиц».

Устанавливая правила делопроизводства в сыскных отде-
лениях, инструкция определила, что главной частью орга-
низации сыскного отделения является справочное реги-
страционное бюро, которое систематизирует все сведения 
о преступниках, устанавливает личности и т. п. В документе 
детально рассматриваются правила регистрации преступ-
ников. Установлено также, что наблюдательная часть реги-
страционного бюро заключалась в систематическом под-
боре и постоянном пополнении сведений о различных местах 
и лицах в районе деятельности сыскного отделения.

Значение документа заключается также и в том, что он 
регламентировал вопросы взаимоотношений между сыск-
ными отделениями и общей полицией.

Роль исторического события22 (9) августа
1910 года

Инструкция чинам 
сыскных отделений

Петр Аркадьевич Столыпин — 
министр внутренних дел 

Российской империи

«Суетливость, оскорбительное отношение и резкость в словах или в действиях вредят делу 
и унижают его достоинство. Вообще он обязан избегать всего того, что может обратить на него 

внимание и должен быть особенно осторожен во время праздников…»
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Извлечение из постановления:
«Ввиду того, что за последнее время, несмотря на запреще-

ние, участилась случаи спекуляции, особенно спекуляции това-
рами массового потребления, Центральный исполнительный 
комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР обязывают 
ОГПУ, органы прокуратуры и местные органы власти принять 
меры к искоренению спекуляции, применяя к спекулянтам и пере-
купщикам заключение в концентрационный лагерь сроком от 5 
до 10 лет без права применения амнистий»*.

 * Советская юстиция. 1932. № 25–26.

Совет Министров СССР обязал всемерно улучшать работу 
милиции, повышать качество оперативно-разыскной работы 
с тем, чтобы можно было не только своевременно раскрывать 
преступления, но и не допускать их*.

Постановлением предусматривалась реорганизация Глав-
ного управления милиции. В частности, в его составе было 
образовано Главное управление милицейской службы, на кото-
рое возлагалась охрана общественного порядка и обществен-
ной безопасности в стране, «проведение административных 
мероприятий по осуществлению законов и распоряжений цен-
тральных и местных органов власти, относящихся к охране обще-
ственного порядка и входящих в функции милиции»**.

Министерство госбезопасности осуществляло реорганиза-
цию Главного управления милиции. В состав ГУМ МГБ СССР 
входили: Управление милицейской службы, Управление уго-
ловного сыска, Управление по борьбе с хищениями социали-
стической собственности и спекуляцией, политический отдел, 
Научно-исследовательский институт криминалистики (в каче-
стве самостоятельной структурной единицы при ГУМ). Кроме 
того, в составе ГУМ МГБ СССР были отделы: следственный, 
разыскной, регистрационно-учетный, научно-технический, 
выдачи разрешений на оружие и множительные аппараты, пас-
портный, виз и регистрации иностранцев, актов гражданского 

Было установлено «не  допускать открытия магазинов 
и лавок частными торговцами и всячески искоренять перекуп-
щиков и спекулянтов, пытающихся нажиться за счет рабочих 
и крестьян»*.

 * СЗ СССР. 1932. № 65. Ст. 375.

Были определены основные направления деятельно-
сти милиции, намечены и осуществлены меры по оказанию 
помощи ее органам. Так, было принято решение направить 
на службу в ее ряды 6 тыс. коммунистов, 10 тыс. комсомоль-
цев и 800 специалистов с высшим образованием — юристов, 
экономистов, инженеров и т. д. Действенные меры были при-
няты по улучшению подготовки кадров милиции: увеличена 
численность слушателей Московской высшей школы мили-
ции, принято решение об открытии четырех средних специ-
альных школ милиции.

ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР приняли постановле-
ние о работе милиции, в котором большое внимание уделя-
лось профилактике преступлений, усилению борьбы с хище-
ниями собственности, укреплению общественного порядка 
и укомплектованию милиции кадрами. 

Во исполнение этого решения в ее ряды направлено 800 
специалистов с высшим образованием, увеличена числен-
ность слушателей Московской высшей школы милиции, 
открыты средние специальные школы милиции в Москве, 
Хабаровске, Минске и Ростове-на-Дону.

Роль исторического события

Роль исторического события

22 августа
1932 года

22 августа
1950 года

Постановление ЦИК и СНК СССР 
«О борьбе со спекуляцией»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ЦИК СССР

Валериан Владимирович Куйбышев — 
заместитель Председателя СНК СССР

Постановление ЦК 
ВКП(б) и Совета 

министров СССР 
«О мерах по усилению 

работы милиции»
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состояния, ГАИ, кадров, учебный, политический, инспекция 
при начальнике ГУМ, секретариат. В органах милиции восста-
навливались столы привода, учета, регистрации и дактилоско-
пии уголовного элемента, во всех УМ республик, краев и обла-
стей создавались отделы кадров. При ГУМ появился Институт 
криминалистики (штат — 70 человек)***.

 * Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С.. Аппараты системы органов 
внутренних дел Советского государства по борьбе 
с преступностью на различных исторических этапах. — 
М.: Академия управления МВД России, 1995. С. 20.

 ** Борисов А. В., Власенков В. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., 
Рыжова Ю. В. Развитие службы охраны общественного порядка 
в России (XVII–XX вв.). Правовые и организационные основы: 
научно-практическое пособие. — М.: Академия управления МВД 
России, 2013.

 *** Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 73.

Совет Министров СССР обязал 
всемерно улучшать работу милиции. 
Постановлением предусматривалась 
реорганизация Главного управления 

милиции. В частности, в его составе было 
образовано Главное управление милицейской 

службы, на которое возлагалась охрана 
общественного порядка и общественной 

безопасности в стране, «проведение 
административных мероприятий 

по осуществлению законов  
и распоряжений центральных и местных 

органов власти».

Памятные события
Утвержден порядок функционирования телефонов 

доверия, входящих в систему горячей линии МВД России 
по приему и учету сообщений граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства о преступ-
лениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

Установлено, что вопросы функционирования телефонов 
доверия выносятся для заслушивания на заседаниях соот-
ветствующих общественных советов при МВД России и его 
территориальных органах*.

 * О создании системы горячей линии МВД России: Приказ МВД 
России от 22 августа 2012 г. № 808.

Руководителям всех уровней предписано организо-
вать в дежурных частях вверенных органов внутренних дел 
функционирование телефонов доверия. Требовалось обес-
печить в  соответствии с  установленными требованиями 
нанесение на боковые поверхности транспортных средств 
полиции наряду со специальными цветографическими схе-
мами дополнительных информационных надписей о номерах 
телефонов доверия, оформить наглядно информацию об або-
нентских номерах телефонов доверия, входящих в систему 
горячей линии МВД России, на входах в здания, на контроль-
ных постах полиции и других стационарных местах несения 
службы сотрудников полиции. Следовало проинформировать 
население о номерах телефонов доверия через СМИ, а также 
путем размещения соответствующей информации на офици-
альных интернет-сайтах органов внутренних дел Российской 
Федерации. Предписывалось беспечить бесперебойное функ-
ционирование телефонов доверия в круглосуточном режиме.

Роль исторического события22 августа
2012 года

Создана система горячей 
линии МВД России 

(телефонов доверия)
Генерал-лейтенант полиции 

Владимир Александрович Колокольцев — 
министр внутренних дел 

Российской Федерации
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Памятные события
22 августа 2014 г. в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от  12  июля 2012  г. №  983* МВД 
Удмуртской Республики вручили новое знамя. В День Госу-
дарственного флага Российской Федерации на центральной 
площади Ижевска заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Сергей Герасимов вручил новое знамя 
ведомства главе МВД Удмуртской Республики генерал-май-
ору полиции Александру Первухину.

Поздравляя участников торжественной церемонии, Сергей 
Александрович Герасимов отметил, что знамя служит симво-
лом лучших традиций органов внутренних дел, преданности 
Отечеству, верности законам Российской Федерации.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В этот же день на площади Мира в Костроме состоялось 
историческое событие — вручение знамени Управлению МВД 
России по Костромской области. Это уже третье с 1962 г. 
знамя управления.

В  торжественной церемонии приняли участие началь-
ник Управления по обеспечению деятельности подразделе-
ний специального назначения и авиации МВД России гене-
рал-майор полиции И. М. Бирник, начальник УМВД России 
по Костромской области генерал-майор полиции А. Н. Сте-
пин, губернатор Костромской области С. К. Ситников, руково-
дители законодательной и исполнительной власти Костромы, 
сотрудники и ветераны управления, почетные гости.

Памятные события22 августа
2014 года

Вручение знамени 
МВД России МВД 

по Республике Удмуртия 
и УМВД России 

по Костромской области

Памятные события
Министр внутренних дел России генерал полиции Россий-

ской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в тор-
жественной церемонии вручения нового знамени УМВД Рос-
сии по Сахалинской области.

Глава МВД России отметил, что, какие бы сложные задачи 
ни стояли перед личным составом, эффективность их реше-
ния всегда будет зависеть от профессионализма и ответ-
ственности каждого сотрудника, а  новое знамя станет 
не только предметом гордости, но и дополнительным стиму-
лом для дальнейшей работы.

Владимир Колокольцев поздравил личный состав управ-
ления, почетных гостей и  ветеранов органов внутренних 
дел с историческим событием и подчеркнул, что церемония 
вручения знамени — дань лучшим традициям, демонстри-
рующая неразрывную связь времен и поколений, напоми-
нание о несгибаемой силе духа отцов и дедов, их победах 
во имя Отечества, его славы и процветания.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Знамена территори-
альных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации являются их официальными символами и рели-
квиями*.

Знамена отдельных структур МВД олицетворяют честь, 
славу и доблесть органов внутренних дел. Они напоминают 
личному составу о героических традициях и верности свя-
щенному долгу служить Отечеству и своему народу в соот-
ветствии с присягой. Знамя объединяет многие поколения 
сотрудников органов внутренних дел. Оно как символ широко 
используется при проведении различных служебных ритуа-
лов (приведение к присяге, торжественные мероприятия, 
посвященные государственным и ведомственным праздни-
кам, и т. д.).

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 16 июля 2012 г. № 29. Ст. 4078.

Роль исторического события22 августа
2016 года

Вручение нового 
знамени УМВД России 

по Сахалинской области
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Памятные события
«Канцелярiи изъ Москвы въ Санкт-Петербургъ съ оставленiем 

въ Москве Конторы в управленiи Оберъ-Гофмейстера Салтыкова. 
Именной указ, данный Генералу и Обер-Гофмейстеру Салтыкову…

Указали Мы, Генералу Нашему Ушакову, Тайную Канцелярiю 
из Москвы взять в С. Петербургъ, а въ Москве отъ оной Канце-
лярiи оставить Контору, которой повелеваемъ быть въ Дирекцiи 
вашей, иметь вамъ прилежное смотренiе, чтобъ дела въ ней 
отправлялись въ надлежащей тайности и порядке»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 6151.

Канцелярия тайных розыскных дел стала центральным 
учреждением политического сыска. Основана по  указу 
от 12 августа 1732 г., согласно которому Тайная канцелярия 
переводилась из Москвы в Петербург, а в Москве оставалась 
ее контора во главе с генералом обер-гофмейстером С. А. Сал-
тыковым. В то время, когда начальник канцелярии приезжал 
в Москву (1744, 1749 и 1752 гг.), контора преобразовывалась 
в канцелярию. 

По закону функции между Канцелярией тайных розыскных 
дел и ее конторой не были разграничены, степень подчинения 
конторы не была установлена. Многие дела контора решала 
самостоятельно, по отдельным делам, рассматривавшимся 
ею, окончательный приговор выносила канцелярия. Контора 
систематически отчитывалась перед Канцелярией тайных 
розыскных дел, выполняла ее поручения. 

Контора Канцелярии тайных розыскных дел прекратила 
свое существование с упразднением Канцелярии тайных 
розыскных дел по манифесту от 21 февраля 1762 г. с переда-
чей функций Сенатской конторе*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 6151; Т. 12. № 9128, 9197.

Роль исторического события23 (12) августа
1732 года

Именным указом создана 
контора Канцелярии 

тайных розыскных дел 
в Москве

Императрица Анна Иоанновна

Генерал Семен Андреевич Салтыков — 
обер-гофмейстер, сенатор Многие дела контора решала 

самостоятельно, по отдельным делам, 
рассматривавшимся ею, окончательный 
приговор выносила канцелярия. Контора 

систематически отчитывалась перед 
Канцелярией тайных розыскных дел.

Памятные события
24 августа 1944 г. Приказом НКВД СССР № 001041 было 

организовано Управление НКВД по Томской области. 
Первым начальником управления стал С. И. Корнильев. 

1 сентября 1944 г. он приступил к работе, став, таким обра-
зом, первым руководителем ведомства внутренних дел 
Томской области. Начинать свою деятельность в Томске 
Корнильеву пришлось с формирования аппарата, многочис-
ленных структур областного управления НКВД. Вследствие 
нехватки кадров работа эта протекала с большими трудно-
стями.

Сергей Ильич  Корнильев родился 20  марта 1904  г. 
в городе Ново-Николаевске. В четырнадцатилетнем возра-
сте начал трудиться рабочим на мельнице Туркина. После 

Управление неоднократно меняло свое название, 
но задачи оставались неизменными: борьба с преступностью, 
расследование и раскрытие преступлений, охрана обществен-
ного порядка и обеспечение общественной безопасности гра-
ждан. 

Заступив на боевой пост в далеком 1944 г., сотрудники 
органов внутренних дел Томской области продолжают нести 
службу. Стоять на страже законности и правопорядка — это 
благородный долг и почетная миссия, огромная ответствен-
ность перед гражданами и перед законом.

Роль исторического события24 августа
1944 года

Создание УНКВД 
Томской области
Сергей Ильич Корнильев — 

первый начальник УНКВД Томской 
области
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Первым начальником управления стал 
Сергей Ильич Корнильев. 1 сентября 1944 г. 

он приступил к работе, став, таким 
образом, первым руководителем ведомства 

внутренних дел Томской области. Начинать 
свою деятельность в Томске Корнильеву 

пришлось с формирования аппарата, 
многочисленных структур областного 

управления НКВД. Вследствие нехватки 
кадров работа эта протекала с большими 

трудностями.

Памятные события
14 августа 1944 г. была образована Тюменская область, 

в состав которой включены три города областного подчине-
ния — Тюмень, Тобольск, Ишим, 25 районов и два националь-
ных округа — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий*. Спустя 
10 дней, 24 августа, приказом народного комиссара внутрен-
них дел СССР в Тюмени было образовано Управление НКВД 
по Тюменской области с дислоцированием в г. Тюмени**. Пер-
вым руководителем назначен бывший заместитель началь-
ника УНКВД по Омской области подполковник государствен-
ной безопасности Николай Фролович Шеваров***.

 * Об образовании Тюменской области в составе РСФСР: Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1944 г. 
№ 18 / 83.

 ** Приказ НКВД СССР от 24 августа 1944 г. № 001038.
 *** Об организации Управления НКВД Тюменской области: 

Приказ УНКВД Тюменской области от 15 сентября 1944 г. 
№ с / 1.

Под руководством энергичных и вооруженных опытом 
практической работы в различных подразделениях сотруд-
ников в течение месяца в управлении были созданы ведущие 
службы, основные оперативные и другие отделы. В частности: 
отдел по борьбе с хищениями социалистической собственно-
сти и спекуляцией, отдел уголовного розыска, оперативный 
и следственный отделы.

Роль исторического события24 августа
1944 года

Создано Управление 
НКВД Тюменской 

области
Николай Фролович Шеваров — 

первый начальник УНКВД по Тюменской 
области

Под руководством энергичных 
и вооруженных опытом практической 
работы в различных подразделениях 

сотрудников в течение месяца в управлении 
были созданы ведущие службы, основные 

оперативные и другие отделы.

освобождения Сибири от колчаковщины в течение двух лет 
учился на Томском рабфаке. Затем до 1927 г. работал дело-
производителем Новониколаевской (Новосибирской) ЧК 
и политконтролером полномочного представительства ОГПУ 
в Западно-Сибирском крае. Тогда же он вступил в ряды боль-
шевистской партии. 

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. С. И. Корнильев заведо-
вал Новосибирским переселенческим пунктом и Ачинским 
переселенческим управлением, возглавлял административ-
но-зрелищный отдел одного из индустриальных гигантов пер-
вой пятилетки — Сибкомбайна. А в 1932 г. он стал уполномо-
ченным особого отдела Забайкальской группы войск в Чите. 
В 1937 г. ему был вручен орден Красной Звезды. 

В  1938  году Корнильев стал начальником тюремного 
отдела Управления НКВД по Новосибирской области. С этой 
должности он был переведен на работу во вновь образован-
ную Томскую область.
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Памятные события
До 1944 г. территория бывшей Владимирской губернии 

находилась в составе трех областей: Ивановской, Горьков-
ской и Московской.

Владимирская область была образована 14 августа 1944 г. 
по указу Президиума Верховного Совета СССР. В состав Вла-
димирской области вошли в основном те территории, кото-
рые раньше входили в состав Владимирской губернии. При-
казом народного комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии 
24 августа 1944 г. было организовано Управление НКВД 
по Владимирской области и определена его структура.

Первым начальником Управления НКВД Владимирской 
области в 1944 г. был назначен полковник государственной 
безопасности Федор Федорович Степанов. Родился в 1904 г. 
в Риге. Член ВКП с 1926 г. В органах внутренних дел с 1926 г. 
на различных должностях — от оперуполномоченного УГБ 
до заместителя начальника по кадрам УНКВД Сталинграда. 
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды 
(дважды), медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу 
над  Германией», юбилейной медалью «30  лет Советской 
Армии и Флота».

Роль исторического события24 августа
1944 года

Организовано 
Управление НКВД 

Владимирской области
Федор Федорович Степанов — 

начальник УНКВД Владимирской 
области

Первым начальником Управления НКВД Владимирской области в 1944 г. был назначен полковник 
государственной безопасности Федор Федорович Степанов.

Памятные события
Костромская область вновь образована указом Прези-

диума Верховного Совета СССР «Об образовании Костром-
ской области в  составе РСФСР» от  13  августа 1944  г. 
№ 801 / 1. В ее состав не вошли более развитые южные части 
бывшей Костромской губернии — Кинешма, Юрьевец, Вар-
навин, Ветлуга, но были присоединены территории бывшей 
Вологодской губернии — Пыщуг, Павино, Вохма, Боговарово, 
которые составили северо-восточную окраину Костромской 
области.

24 августа 1944 г. Приказом НКВД СССР № 001039 было 
организовано Управление НКВД Костромской области. Этот 
день и считается днем рождения УМВД России по Костром-
ской области.

Первым начальником управления стал подполковник госу-
дарственной безопасности Михаил Васильевич Немировский 
(1944–1948)*.

 * ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 234.

На территории Костромской области в годы Великой Оте-
чественной войны не проводилось военных действий. Глав-
ными задачами и испытаниями для населения вновь образо-
ванной области стали обеспечение армии продовольствием 
и размещение эвакуированных.

В тяжелейших условиях формировалось профессиональ-
ное ядро Костромского УНКВД. Еще гремели кровопролитные 
бои Великой Отечественной, а костромские борцы за право-
порядок, вчерашние воины, не оправившиеся от ран, вписы-
вали героические страницы в историю УМВД по Костром-
ской области. Увеличение объема работы и усложнение задач 
при остром некомплекте кадров в годы войны создали огром-
ные трудности органам милиции. Однако вместе со всем 
народом костромская милиция с честью выдержала все 
испытания.

Роль исторического события24 августа
1944 года

Организовано 
Управление НКВД 

Костромской области
Подполковник 

государственной безопасности 
Михаил Васильевич Немировский — 

первый начальник Управления НКВД 
Костромской области
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Памятные события
Во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 1992 г. № 550 Приказом МВД Рос-
сии от 24 августа 1992 г. № 291 Белгородская специальная 
средняя школа милиции была преобразована в Белгород-
скую высшую школу МВД России с ежегодным приемом 200 
человек.

Переход школы в статус высшего учебного заведения потре-
бовал от руководства и профессорско-преподавательского 
состава серьезных усилий по выработке новых путей органи-
зации и оптимизации учебного процесса. Подготовка кадров 
в Белгородской высшей школе МВД России осуществлялась 
для дежурных частей органов внутренних дел и подразделений 
по незаконному обороту наркотиков по специальности «право-
ведение» со сроком обучения четыре года.

Роль исторического события24 августа
1992 года

Преобразование Белгородской 
специальной средней школы 

милиции в Белгородскую 
высшую школу МВД России

Генерал-майор милиции 
Михаил Клементьевич Губский — 

начальник Белгородской высшей школы 
МВД России

Памятные события
12 августа (по старому стилю) 1902 г. министр внутренних 

дел В. К. Плеве утвердил «Положение о начальниках розыск-
ных отделений». В положении говорилось: «В некоторых мест-
ностях империи, где замечается особо усиленное развитие рево-
люционного движения, учреждаются розыскные отделения, 
на начальников коих возлагается заведование политическим 
розыском, т. е. наружным наблюдением и секретной агентурой, 
в известном определенном районе».

«В обязанности отделения входит: а) предупреждение стачек 
рабочих на фабриках и расследование обстоятельств, сопрово-
ждающих стачки, б) принятие мер к предупреждению и рассле-
дованию причин всяких недозволенных законом и полицейскими 
постановлениями демонстраций, сходок и собраний, в) наблю-
дение за приезжающими в столицу, на основании особых пра-
вил, издаваемых градоначальником, г) наблюдение в политиче-
ском отношении за учебными заведениями столицы, клубами, 
обществами и тому подобными дозволенными законом учрежде-
ниями, д) принятие негласных мер к предупреждению и рассле-
дованию возникающих в учебных заведениях беспорядков, схо-
док и иных демонстраций»*.

Разыскные отделения создавались в местностях, в кото-
рых усиленно развивалось революционное движение. Рай-
оны деятельности отделений определялись по усмотрению 
директора Департамента полиции.

Начальники разыскных отделений назначались из офице-
ров Отдельного корпуса жандармов и прикомандировыва-
лись к губернским жандармским управлениям, где учрежда-
лось разыскное отделение. В отдельных случаях должность 
начальника разыскного отделения замещалась чиновником 
Департамента полиции.

В положении довольно подробно были определены ком-
петенция, подчиненность, порядок ведения агентурной 
работы и наружного наблюдения, вопросы взаимодействия 
разыскных отделений между собой. Так, было установлено, 
что начальники разыскных отделений, помимо подчинения 
в строевом отношении начальникам губернских жандарм-
ских управлений, к которым они прикомандировывались, 
уведомляли их в устной форме о ходе наблюдения и резуль-
татах розысков. Для  объединения деятельности началь-
ники разыскных отделений непосредственно докладывали 

Роль исторического события25 (12) августа
1902 года

«Положение 
о начальниках 

розыскных отделений».
День оперативно-

поисковых 
подразделений органов 

внутренних дел 
Российской Федерации

Вячеслав Константинович Плеве — 
министр внутренних дел 

Российской империи

Подготовка кадров в Белгородской высшей школе МВД России осуществлялась для дежурных 
частей органов внутренних дел и подразделений по незаконному обороту наркотиков.
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Установлено считать 12 августа (25 августа по новому 
стилю) 1902 г. датой образования оперативно-поисковых под-
разделений. 25 августа объявлено Днем оперативно-поиско-
вых подразделений органов внутренних дел РФ**.

 * Перегудова З. И. Политический сыск России (1880–1917). — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: РОССПЭН, 2013. С. 134.

 ** Об объявлении Дня оперативно-поисковых подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД 
России от 20 марта 2017 г. № 140.

Памятные события
Директива НКВД СССР № 205 «О создании во всех город-

ских и сельских населенных пунктах группы охраны обще-
ственного порядка»*.

В  соответствии с  документом в  каждом населенном 
пункте под руководством сотрудников милиции организо-
вывались группы охраны общественного порядка численно-
стью не менее 12 человек. Вместе с сотрудниками милиции 
они выполняли ряд возложенных на них обязанностей: про-
верку документов всех посторонних, появляющихся на тер-
ритории населенного пункта; сопровождение задержанных 
в сельсовет или ближайший орган НКВД; охрану мостов, про-
мышленных предприятий и колхозного имущества; наблюде-
ние за исполнением правил светомаскировки в местностях, 
где она устанавливалась; сообщение в ближайшую воин-
скую часть или сельсовет о появлении вражеских самоле-
тов или десанта. 

Выполняя эти задачи, группы несли дежурства по насе-
ленным пунктам в виде постов, выставляли пикеты-заслоны 
на дорогах и на въездах в населенные пункты, вели наблюде-
ние за воздушным пространством*.

 * Гусак В. А. Советская милиция в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.): обеспечение функционирования 
тыла. — Челябинск: изд-во Челябинского юридического 
института МВД России, 2009. С. 31–32.

К 1943 г. общая численность граждан, входивших в группу 
охраны общественного порядка, составляла около 1 млн 
человек. В Свердловской области за первую декаду октя-
бря 1941 г. членами этих групп в сотрудничестве с милицией 
были проверены 5063 человека из числа эвакуированных 
и беженцев. Из них арестован 21 человек: за антисоветскую 
агитацию — один, за подозрение в шпионаже — три, уголов-
ных преступников — девять, дезертиров и лиц, уклоняющихся 
от воинской службы, — шесть. В Челябинской области еже-
дневно 45–50 человек из группы охраны общественного 
порядка несли патрульную службу и содействовали мили-
ции в предотвращении квартирных краж и хищений государ-
ственной собственности*.

 * Гусак В. А. Советская милиция в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.): Обеспечение функционирования 
тыла. — Челябинск: изд-во Челябинского юридического 
института МВД России, 2009. С. 145–147.

Роль исторического события25 августа
1941 года

Директива НКВД 
СССР «О создании 

во всех городских 
и сельских населенных 
пунктах групп охраны 

общественного порядка»
Генеральный комиссар 

государственной безопасности 
Лаврентий Павлович Берия — 
нарком внутренних дел СССР

В Челябинской области ежедневно 45–50 
человек из группы охраны общественного 

порядка несли патрульную службу.

в Департамент полиции обо всех поступивших к ним агентур-
ных сведениях и данных наружного наблюдения и получали 
от Департамента полиции указания об общем ходе розыска 
в империи. В положении было четко определено, что началь-
ники разыскных отделений обязаны были взаимодействовать 
между собой: «Начальники розыскных отделений находятся 
в постоянном общении между собою, сносясь непосредственно 
обо всем, касающемся розыска…».

Впоследствии часть разыскных отделений была преобра-
зована в охранные отделения.
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Памятные события
В принятом постановлении отмечалось: «…органы милиции 

не перестроили свою работу, не учли того, что часть освобожден-
ных из мест заключения по амнистии уголовников-рецидиви-
стов, ранее судимых за кражи и убийства, своевременно не учи-
тывалась… органы милиции не интересовались их образом жизни, 
о преступных намерениях этой категории лиц материалами не рас-
полагали…»*.

Совет министров СССР потребовал повысить уровень про-
филактики правонарушений, усилить борьбу с особо опасными 
видами преступлений, решительно пресекать противоправ-
ные действия преступников-рецидивистов. Была поставлена 
задача: укрепить кадры уголовно-разыскной службы, улуч-
шить работу участковых уполномоченных, постовых и патруль-
ных подразделений, повысить качество следствия по уголов-
ным делам. Предлагалось освободить сотрудников уголовного 
розыска от производства следственных действий с тем, чтобы 
сосредоточить их основные усилия на раскрытии и пресечении 
прежде всего тяжких преступлений**.

 * Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Аппараты системы органов 
внутренних дел Советского государства по борьбе 
с преступностью на различных исторических этапах. — 
М.: Академия управления МВД России, 1995. С. 21.

 ** Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 87–88.

В 1953 г. количество преступлений по сравнению с 1952 г. 
возросло более чем в два раза: с 153199 до 347 134*. Это 
было вызвано рядом причин, одна из которых — массовая 
амнистия после смерти Сталина.

На основании постановления оперативные службы мили-
ции были укреплены кадрами, прокуратура обязывалась уси-
лить надзор за их деятельностью. Однако, как показала прак-
тика, переориентация на профилактику и предупреждение 
преступлений происходила медленно и болезненно, в орга-
низации этой работы имелись существенные недостатки**.

 * Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. Органы 
и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

 ** История органов внутренних дел: учебник / под ред. 
Р. С. Мулукаева. — М., 2015. С. 238.

Роль исторического события27 августа
1953 года

Постановление 
Совета министров 

СССР «О мерах 
по укреплению охраны 
общественного порядка 

и борьбе с уголовной 
преступностью»

Георгий Максимилианович Маленков — 
Председатель Совета министров СССР

Памятные события
ЕАИС ДЧ представляла собой многоуровневую террито-

риально распределенную информационную систему, состоя-
щую из четырех сегментов, эксплуатирующихся на следую-
щих объектах автоматизации: федеральный сегмент ЕАИС 
ДЧ — Центр оперативного управления МВД России (Дежурная 
часть МВД России), дежурные части ДОПТ, ЦОУ ОВДРО МВД 
России; межрегиональный сегмент — дежурные части УВДТ, 
УВДРО; региональный сегмент — дежурные части МВД, ГУВД, 
УВД по субъектам Российской Федерации; территориальный 

Единая автоматизированная информационная система 
дежурных частей органов внутренних дел Российской Феде-
рации позволяла объединять информационные ресурсы Цен-
тра оперативного управления МВД России (Дежурной части 
МВД России), дежурных частей территориальных органов 
внутренних дел, Департамента обеспечения правопорядка 
на транспорте МВД России, Центра оперативного управления 
органов внутренних дел на закрытых территориях и режим-
ных объектах МВД России, министерств внутренних дел, 

Роль исторического события27 августа
2009 года

Совет министров СССР потребовал 
повысить уровень профилактики 

правонарушений, усилить борьбу с особо 
опасными видами преступлений.
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сегмент — дежурные части городских, районных линейных 
органов*.

 * О вводе в эксплуатацию Единой автоматизированной 
информационной системы дежурных частей органов 
внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России 
от 27 августа 2009 г. № 661.

В августе 1930 г. на территории будущей Еврейской АО был 
образован Биробиджанский национальный район с центром 
в селении Тихонькая. В этом же году создано управление мили-
ции района. 23 января 1931 г. селение Тихонькая переимено-
вано в рабочий поселок Биробиджан. 7 мая 1934 г. Бироби-
джанский национальный район преобразован в Еврейскую АО. 
Биробиджанское областное управление с местом дислокации 
г. Биробиджан (в настоящее время — УМВД России по Еврей-
ской АО) было создано 28 августа 1934 г. приказом начальника 
НКВД СССР по Дальневосточному краю от 28 августа 1934 г. 
№ 79* и являлось структурным подразделением управления 
по Хабаровскому краю. В Биробиджанское управление вошли: 
Биробиджанское городское отделение (ныне МОМВД России 
«Биробиджанский»), Бирское (ныне ОМВД России по Облучен-
скому району), Некрасовское (ныне ОМВД России по Смидо-
вичскому району), Блюхеровское и Сталинское (ныне МОМВД 
России «Ленинский») районные отделения милиции.

 * Копия приказа хранится в Музее славы УМВД России 
по Еврейской АО.

главных управлений, управлений внутренних дел по субъек-
там Российской Федерации, управлений (отделов) внутренних 
дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 
управлений (отделов) внутренних дел в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях, на особо важных 
и режимных объектах.

УМВД России по Еврейской автономной области стало 
самостоятельным управлением в системе органов внутрен-
них дел России в 1991 г., когда Верховный Совет РСФСР 
принял Декларацию о  государственно-правовом статусе 
Еврейской автономной области, ранее входившей в состав 
Хабаровского края. 

Период становления не  был простым. Одновременно 
с обеспечением правопорядка на всех направлениях необ-
ходимо было решать вопросы о формировании служб и под-
разделений, которых прежде не было в структуре област-
ного УВД.

В настоящее время в состав УМВД России по Еврейской 
автономной области входят два межмуниципальных отдела: 
МОМВД России «Биробиджанский», обслуживающий терри-
торию Биробиджана и Биробиджанского района, и МОМВД 
России «Ленинский», обслуживающий территорию Ленин-
ского и Октябрьского районов области, а также ОМВД Рос-
сии по Облученскому району и ОМВД России по Смидович-
скому району. Общее количество сотрудников составляет 
1151 человек.

Роль исторического события

27 августа
2009 года

28 августа
1934 года

Введена в эксплуатацию 
Единая автоматизированная 

информационная система 
дежурных частей органов 

внутренних дел РФ (ЕАИС ДЧ)
Генерал армии 

Рашид Гумарович Нургалиев — 
министр внутренних дел 

Российской Федерации

Создано 
Биробиджанское 

областное управление 
милиции

Начальники управления: 
1930–1932 гг. — А. А. Кузнецов; 

1932–1934 гг. — А. И. Хилькевич; 
1934–1935 гг. — Н. А. Поценко

ЕАИС ДЧ позволяла объединять информационные ресурсы Центра оперативного управления, 
дежурных частей территориальных органов внутренних дел, Департамента обеспечения 

правопорядка на транспорте МВД России и т. д.
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Совет министров СССР принял постановления №  667 

«Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР» 
и № 678 «О некоторых правилах прописки граждан»*.

Этими постановлениями регламентировались накопив-
шиеся проблемы в вопросах регистрации граждан Советского 
Союза по месту их постоянного и временного пребывания.

 * Правда. 1974. 26 дек.; СП СССР. 1974. № 19. Ст. 109, Ст. 110.

Оба постановления были направлены на  дальнейшее 
совершенствование паспортной системы, призванной содей-
ствовать осуществлению гражданами СССР своих прав и обя-
занностей, а также обеспечивать необходимый учет движения 
населения и служить делу укрепления законности и правопо-
рядка в стране. В соответствии с Постановлением МВД СССР 
1 октября 1974 г. был издан приказ, определивший порядок 
и обязанности должностных лиц по осуществлению новой 
паспортной системы в СССР.

Роль исторического события28 августа
1974 года

Постановление Совета 
Министров СССР 

«Об утверждении Положения 
о паспортной системе в СССР»

Алексей Николаевич Косыгин — 
Председатель Совета Министров СССР

Памятные события
Комиссии по делам несовершеннолетних были созданы 

при исполнительных комитетах районных (городских), окруж-
ных, областных, краевых советов депутатов трудящихся, 
а  также при  советах министров автономных республик 
на основе широкого участия советской общественности — 
депутатов, представителей профсоюзных, комсомольских 
и других общественных организаций, а также работников 
просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, 
учреждений Министерства внутренних дел. В обязанности 
комиссии входило: наблюдение за поведением несовершен-
нолетних после возвращения их из специальных исправи-
тельных учреждений, трудовых колоний, а также принятие 
мер по трудоустройству и направлению в учебные заведе-
ния таких лиц. 

Комиссии имели право входить в суд с представлениями: 
о неприменении наказания, о применении более мягкого нака-
зания, об условном осуждении и др.

Увольнение по инициативе администрации лиц моложе 
18 лет могло осуществляться по согласованию с районной 
(городской) комиссией по делам несовершеннолетних*.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 35 (156). Ст. 484.

Комиссии по делам несовершеннолетних были созданы 
с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществления мер борьбы с безнад-
зорностью несовершеннолетних, а также устройства детей 
и подростков и охраны их прав*.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 35 (156). 
Ст. 484.

Роль исторического события29 августа
1961 года

В обязанности комиссии входило: 
наблюдение за поведением 

несовершеннолетних после возвращения 
их из специальных исправительных 

учреждений, трудовых колоний, а также 
принятие мер по трудоустройству 
и направлению в учебные заведения 

таких лиц.

Указ Президиума 
Верховного 

Совета РСФСР 
«Об утверждении 

Положения 
о комиссиях по делам 
несовершеннолетних»

Николай Николаевич Органов —
Председатель президиума Верховного 

Совета РСФСР
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Это решение, которое одобрил император, осуществля-

лось сотрудниками Особенной канцелярии* Министерства 
полиции при помощи чинов общей полиции. Предшествовало 
этому секретное указание императора от 20 декабря 1815 г. 
о высылке иезуитов, предназначенное для исполнения мини-
стру духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицыну. 
В указании императора говорилось:

«…Они начали сделанную им доверенность употреблять во зло: 
стали порученных им юношей и некоторые лица из слабейшего 
женского пола отвлекать от Нашего и прельщать в свое вероис-
поведание»… По сих деяниях не удивляемся мы более, что сооб-
щество сих монахов от всех держав изгнано и нетерпимо было… 
Сего ради, бодрствуя о благосостоянии вернаподданного Нам 
народа, и почитая священным и благоразумным правилом иско-
ренять зло в самом начале оного, дабы не допустить созреть его 
и принести горькие плоды, повелеваем Мы: Католическую цер-
ковь, здесь находящуюся, поставить в то устройство, в коем она 
пребывала в царствование в Бозе опочивающей Бабки Нашей 
Императрицы Екатерины II и до 1800 года, выслав немедленно 
всех иезуитского ордена монахов из Санкт-Петербурга, и вос-
претя им въезд в обе столицы Наши»**.

Данное указание в  полной мере выполнено не  было. 
19 августа (по старому стилю) 1816 г. А. Н. Голицын обра-
тился к управляющему Министерством полиции (фактически 
министру) С. К. Вязмитинову с уведомлением о необходимо-
сти немедленной высылки всех иезуитов из России. Эта мера 
также получила одобрение Александра I.

Позднее, Указом Сената от 25 марта 1820 г. свершившийся 
факт депортации иезуитов был официально оформлен, дея-
тельность ордена иезуитов на территории империи была пол-
ностью запрещена.

 * Особенная канцелярия — орган политической полиции сначала 
Министерства полиции, затем Министерства внутренних дел.

 ** ГАРФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 33. Л. 1–20.

Депортация иезуитских проповедников из  Россий-
ской империи была связана с рядом просчетов, допущен-
ных министром духовных дел и  народного просвещения 
А. Н. Голицыным в политике по отношению к ордену иезуи-
тов. Либеральная вероисповедная политика создала условия 
для упрочения позиций католической церкви в России, была 
создана сеть иезуитских учебных заведений и новых рим-
ско-католических приходов в новой и старой столицах импе-
рии. А. Н. Голицыным с 1813 г. было предоставлено иезуи-
там право учреждения учебных заведений в России. Данные 
учебные заведения превратились в опорные базы католиче-
ского прозелитизма.

Среди русской аристократии католицизм вошел в моду. 
Это позволило ордену иезуитов разработать специальную 
программу обращения русского населения в католичество, 
причем первоначальным объектом прозелитизма явился 
узкий, но влиятельный в российском обществе слой аристо-
кратии и элиты.

Согласно детально разработанному Особенной кан-
целярией Министерства полиции плану, депортация была 
осуществлена силами полиции скрытно и быстро, «чтобы 
прихожане не оставались ни одного дня без удовлетворения хри-
стианских треб» и правительственная акция не вызвала бес-
порядков среди католиков. Иезуитские проповедники одно-
временно арестовывались полицией в различных регионах 
России, после чего под полицейским конвоем препровожда-
лись к западной границе. Одновременно из Баварии, Фран-
ции и Италии было «выписано» 37 священников-«плебанов», 
не принадлежавших к монашеским католическим орденам. 
На этих лиц Вязьмитиновым были заранее оформлены пас-
порта без указания имен. Новоприбывшие направлялись в те 
приходы, из которых были депортированы иезуиты. По при-
бытии на  места они обязаны были зарегистрироваться 
в полиции, и полицейские чиновники контролировали пере-
дачу им ранее изъятого церковного имущества и утвари. Вся 
операция осуществлялась в обстановке строжайшей секрет-
ности, даже отпуск средств на ее проведение осуществлялся 

Роль исторического события30 (19) августа
1816 года

Секретное указание 
императора 

о принудительном 
выдворении иезуитов 

из Российской империи
Император Александр I

Генерал от инфантерии 
Сергей Кузьмич Вязмитинов — 

управляющий министерством полиции, 
председатель Комитета министров
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Депортация была осуществлена
силами полиции скрытно и быстро, «чтобы 

прихожане не оставались ни одного дня 
без удовлетворения христианских треб».

Родился в семье рабочего. Окончил трехлетнюю сельскую школу и началь-
ное училище при Александровском заводе. В 1905–1907 гг. работал электри-
ком на уральских заводах. В 1907 г. стал членом Надеждинского комитета 
РСДРП. За организацию среди рабочих группы РСДРП и выпуск прокла-
маций был арестован. Сидел в тюрьме (1908–1912). Вернулся на работу 
в Надеждинск. В 1914 г. вновь арестован «за принадлежность к РСДРП и рас-
пространение газеты «Правда». Сидел в Тюменской тюрьме, отбывал админи-
стративную ссылку в Белебее и Тюмени. В 1917–1918 гг. — член Уральского 
обкома РСДРП(б), в 1918–1919 гг. — председатель Уральского облисполкома, 
председатель Уральского областного СНК. Подписал решение Совета о рас-
стреле царя и его семьи. В 1919–1920 гг. — член Оргбюро ЦК РКП(б), предсе-
датель Центральной ревизионной комиссии Наркомата госконтроля РСФСР. 
В 1919–1920 гг. — председатель Донского ревкома, председатель Донского 
облисполкома, заместитель начальника Политуправления РККА. В 1920–
1921 гг. — председатель Кавказского ЦК РКП(б), заместитель председателя, 
председатель РВС Кавказской трудовой армии. С 25 ноября 1921 г. по 7 июля 
1923 г. — заместитель наркома внутренних дел РСФСР. С 30 августа 1923 г. 
по 18 ноября 1927 г. — нарком внутренних дел РСФСР. В 1936 г. был исключен 
из ВКП(б) и арестован. 8 февраля 1938 г. приговорен к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян 9 февраля 1938 г. Реабилитирован 11 марта 1958 г.*

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД 
России, 2017. С. 114.

А. Г. Белобородов (1891–1938)

30 августа
1923 года

Александр Георгиевич 
Белобородов — 

нарком внутренних дел 
РСФСР с 30 августа 
1923 г. по 18 ноября 

1927 г.

министром финансов без «обозначения предмета на известную 
Его Величеству надобность». Бывшие воспитанники иезуитов 
подлежали либо высылке из России вместе с их наставни-
ками, либо передаче родителям или опекунам*.

 * Адрианов С. А. Министерство внутренних дел. Исторический 
очерк (1802–1901). — СПб., 1902. С. 88.
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Такие же указы были приняты во всех союзных и автоном-
ных республиках СССР.

Из указа:
«1. Преобразовать республиканское Министерство внутрен-

них дел РСФСР в республиканское Министерство охраны обще-
ственного порядка РСФСР.

2. Признать необходимым преобразовать министерства вну-
тренних дел автономных республик в министерства охраны обще-
ственного порядка автономных республик.

3. Преобразовать управления внутренних дел исполнительных 
комитетов краевых, областных Советов депутатов трудящихся 
в управления охраны общественного порядка исполнительных 
комитетов краевых, областных Советов депутатов трудящихся»*.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 35 (205). 
Ст. 535.

30 августа 2011 г. в соответствии с Приказом МВД Рос-
сии от 30 августа 2011 г. № 978 создано федеральное госу-
дарственное казенное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования — Тюменский 
институт повышения квалификации сотрудников Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.

Этот документ стал следствием принятого Постановле-
ния Совета министров СССР от 13 января 1960 г. № 44-16 
«О мероприятиях, связанных с упразднением Министерства 
внутренних дел СССР».

С этого времени профильное министерство стало име-
новаться «Министерство охраны общественного порядка 
РСФСР» (МООП РСФСР).

Преобразованный институт прекратил деятельность 
по подготовке сотрудников — специалистов с высшим про-
фессиональным образованием для  Тюменского региона 
и  был переориентирован на  дополнительное профессио-
нальное образование. В большом объеме начал реализовы-
вать программы повышения квалификации и переподготовки 
среднего и старшего начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации.

Роль исторического события

30 августа
1962 года

30 августа
2011 года

Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

«О преобразовании 
республиканского 

Министерства внутренних дел 
РСФСР в республиканское 

Министерство охраны 
общественного порядка 

РСФСР»
Николай Николаевич Органов — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР

Создание Тюменского 
института повышения 

квалификации 
сотрудников МВД России

Генерал-майор полиции 
Владимир Александрович Иоголевич — 

начальник Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников 

МВД России

Памятные события Роль исторического события

Документ стал следствием принятого 
Постановления Совета министров 
СССР от 13 января 1960 г. № 44-16 

«О мероприятиях, связанных
с упразднением Министерства внутренних 

дел СССР».

Преобразованный институт прекратил деятельность по подготовке сотрудников — 
специалистов с высшим профессиональным образованием для Тюменского региона и был 

переориентирован на дополнительное профессиональное образование. 
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По приказу НКВД РСФСР от 31 августа 1923 г. Управление 
уголовного розыска (Центророзыск) определялось как цен-
тральный орган, ведающий розыском на всей территории 
РСФСР.

Извлечение из приказа НКВД РСФСР от 31 августа 1923 г. 
за № 118:

«…2. На Управление уголовного розыска республики возла-
гается:

1) организация, наблюдение и направление деятельности 
местных органов уголовного розыска, их ревизия и замещение 
ответственных должностей;

2) разработка и применение к уголовно-розыскной деятельно-
сти научных и технических методов;

3)  непосредственное производство розыска и  дознания 
по наиболее важным уголовным преступлениям…»*.

Возможности Центророзыска значительно расширились.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 39. Д. 25а. Л. 53–58.

Приказом НКВД СССР от  31  августа 1944  г. №  01071 
было создано Управление НКВД Псковской области, кото-
рое возглавил Николай Алексеевич Алмазов, занимавший 
до этого должность заместителя начальника УНКВД Ленин-
градской области по кадрам. В составе УНКВД было образо-
вано областное управление милиции, начальником которого 
стал С. А. Румянцев, а в декабре 1948 г. его сменил Т. С. Лука-
шин. Начальником Великолукского областного УНКВД был 
назначен П. М. Лосев. Решением Псковского облисполкома 
«О размещении отделов и учреждений Псковского област-
ного Совета» от 11 сентября 1944 г. областному управлению 
НКВД было отведено помещение по Комиссаровскому пер., 
д. 2, где разместились также областные управления мили-
ции и НКГБ*.

 * ГАПО. Ф. 903. Оп. 1. Д. 24. Л. 3.

Приказ НКВД РСФСР «Об управлении уголовного розыска 
Республики» противоречил тем преобразованиям, которые 
к этому времени уже были проведены, и уголовный розыск 
вошел в структуру вновь образованного Центрального адми-
нистративного управления. Управление уголовного розы-
ска вошло в ЦАУ уже отделом уголовного розыска с тремя 
подотделами (административно-организационным, актив-
ным, научно-техническим) и центральным питомником слу-
жебных и разыскных собак с общей численностью по отделу 
УР — 101 человек*.

Изданный приказ сыграл свою положительную роль 
в дальнейшем разграничении функций милиции и уголов-
ного розыска.

 * ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 1. 
Л. 233–238.

С начала 1942 г. части и соединения Красной армии начали 
освобождение территории Псковского края, очистив от врага 
Куньинский и  Усвятский районы, части Великолукского, 
Невельского, Новосокольнического и других районов, рас-
ширив освобожденную территорию в следующем — 1943 г. 
и полностью завершив освобождение в 1944 г.

Указами Президиума Верховного Совета СССР 
от 22–23 августа 1944 г. были образованы Псковская и Вели-
колукская области, что  способствовало формированию 
областных руководящих органов, в том числе управлений 
внутренних дел. Районные и городские отделы НКВД начали 
формироваться по мере освобождения районов еще до обра-
зования области, а к моменту ее создания они были уком-
плектованы личным составом на 66–67 %*.

 * Архив УВД ПО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 55. Л. 22.
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Роль исторического события

31 августа
1923 года

31 августа
1944 года

Приказ НКВД РСФСР 
«Об управлении 

уголовного розыска 
Республики»

Александр Георгиевич Белобородов — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

Создано Управление 
НКВД Псковской 

области
Николай Алексеевич Алмазов — 

начальник Управления НКВД Псковской 
области
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20 августа 1805 г. согласно Указу императора Александра I 

«О полицейском управлении вообще…» был утвержден штат 
курской полиции, включавший полицмейстера с годовым 
окладом 450 рублей, четырех частных приставов (по числу 
частей, на которые разделялся губернский центр) с окладом 
200 рублей, восемь квартальных надзирателей с окладом 120 
рублей. На содержание канцелярских служителей предусма-
тривалась сумма в 300 рублей. Общие расходы на содержа-
ние полиции в Курске составляли 2750 рублей*.

Оплачивалось содержание полицейской команды, включая 
определение для них квартир с отоплением и освещением, 
и затраты на вооружение из городского бюджета.

 * ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9200. Л. 138.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ «О полицейском управлении вообще…», кото-
рый регламентировал организацию полиции в зависимости 
от социально-экономического, административного и воен-
ного значения города.

Выделялись три типа городов: 1) столицы губерний, круп-
ные губернские города и города уездного значения, «где про-
изводятся значимые торги, бывает стечение народа или есть 
особые местные промыслы»; 2) города, в которых были раз-
мещены большие воинские гарнизоны и которые считались 
важными военными объектами; 3) портовые города. Важно, 
что в Указе четко регламентировались отношения полиции 
с местной городской властью.

Разрабатывая штатную численность городской поли-
ции, Министерство внутренних дел, в частности, учитывало 
и финансовые возможности города.

Роль исторического события1 сентября
(20 августа) 

1805 года

Утвержден штат 
полиции города Курска

Император Александр I

Племянник министра внутренних дел В. С. Ланского. Начал службу юнке-
ром в 1800 г. Входил в декабристскую организацию «Союз Благоденствия». 
В 1830–1834 гг. — губернатор костромской и владимирский. С 1834 г. — 
сенатор. Член Государственного совета (1850), вице-президент «Общества 
попечительного в тюрьмах». Министр внутренних дел — с 20 августа 1855 г. 
по 23 апреля 1861 г. В начале 1860-х гг. — участник подготовки и проведения 
крестьянской уездной и полицейской реформ. При отставке получил титул 
графа.

Действительный тайный советник (1851)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 24.

С. С. Ланской (1787–1862)

1 сентября
(20 августа) 

1855 года

Сергей Степанович 
Ланской (1787–1862) — 

министр внутренних дел 
с 1 сентября (20 августа) 

1855 г. по 5 мая 
(23 апреля) 1861 г.
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15 августа 1919 г. НКВД РСФСР направил циркуляр № 628Г 
об открытии с 1 сентября 1919 г. в Москве при Главном управ-
лении советской милиции Всероссийской школы инструкто-
ров милиции и Всероссийских курсов уголовного розыска. 
Курс обучения в школе и на курсах составлял три месяца.

Предлагалось командировать от  каждой губернии 
по восемь человек, из них пять — в школу, три — на курсы. 
Для Москвы, Петрограда и Киева — по 10 человек.

Согласно положению: «в школу могут поступать лица, обла-
дающие достаточным служебным опытом или  подготовкой 
к тому, чтобы усвоить специальные предметы, необходимые 
инструктору или лицу, занимающему командную должность»*. 
Обучение в  школе было бесплатное, слушателям предо-
ставлялись помещение и питание, суточные в размере пяти 
и десяти рублей.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 15. Д. 1а. Л. 114.

По предложению В. И. Ленина СТО 23 июля обсудил вопрос 
о реорганизации войск внутренней охраны. Была создана 
комиссия из представителей военного ведомства, народных 
комиссариатов рабоче-крестьянской инспекции, внутренних 
дел и финансов, которой было поручено «выработать принци-
пиальные основы реорганизации войск ВОХР». Из инструкции:

«В отношении выполнения всех заданий, возлагаемых на вой-
ска внутренней службы Наркомвнудел, эти войска подчиняются 
Наркомвнудел и без его согласия не могут быть сняты со своих 
прямых задач. Наркомвнудел управляет работой внутренней 
службы через командующего войсками внутренней службы Рес-
публики»*.

 * Декреты советской власти. Т. 10. Август — сентябрь 1920 г. — 
М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт 
истории Академии наук СССР, 1980. С. 107.

Задачей школы было подготовить опытных руководителей 
и представителей командного состава милиции, задача кур-
сов — предоставить лицам, занимающимся уголовным розы-
ском, возможность совершенствоваться в своем деле и под-
готовить руководителей уголовно-разыскными отделениями 
и столами. Большое место в учебной программе занимало 
политическое образование курсантов.

Для  успешного выполнения всех задач, возложенных 
на войска ВОХР, «все войска, имеющие назначением охрану, 
поддержание порядка и обеспечение выполнения распоряжений 
правительства, т. е. караульные, желдоробороны, желдормили-
ции, водмилиции и т. д., как на фронтах, так и в тыловых округах» 
были объединены с войсками ВОХР в один общий вид войск 
внутренней службы*.

 * Декреты советской власти. Т. 10. Август — сентябрь 1920 г. — 
М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт 
истории Академии наук СССР, 1980. С. 106–107.

Роль исторического события

Роль исторического события

1 сентября
1919 года

1 сентября
1920 года

В Москве при Главном 
управлении советской 

милиции открылась 
Всероссийская школа 

инструкторов милиции 
и Всероссийские курсы 

уголовного розыска
Александр Мартвенович Чайковский — 

заместитель заведующего Главным 
управлением советской милиции

Постановление Совета 
труда и обороны РСФСР 

«О создании войск 
внутренней службы 

Республики»
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 

Председатель СТО РСФСР

Задачей школы было подготовить 
опытных руководителей и представителей 

командного состава милиции, задача 
курсов — предоставить лицам, 

занимающимся уголовным розыском, 
возможность совершенствоваться.
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«Милиция» — ежемесячный правовой литературно-пуб-
лицистический журнал, лауреат премии МВД России 2000, 
Москва. Является преемником журналов:

«Рабоче-крестьянская милиция (1922–1925 гг.);
«Административный вестник» (1925–1930 гг.), которые 

выполняли функции информатора, консультанта, советчика 
по актуальным вопросам милицейской жизни.

В 1930 г. все периодические ведомственные издания стали 
закрытыми.

В сентябре 1955 г. по решению ЦК КПСС стал публико-
ваться ведомственный журнал «Советская милиция», при-
званный «расширять социально-политический кругозор чита-
телей, всесторонне освещать вопросы, относящиеся к службе 
в милиции, содействовать проведению подготовки как профес-
сиональной, так и политической…»*.

 * Шарапов А. В. Милиция // МВД России. Энциклопедия. 2002. 
С. 230.

В 1992–1993 гг. в МВД России были проведены стендовые 
испытания отечественных автоматизированных дактилоско-
пических информационных систем, лучшими среди которых 
признаны «ДактоПро» (г. Москва), «Папилон» (г. Миасс), «Сон-
да-Фрес» (г. Миасс), «Поиск» (г. Москва), однако они требуют 
серьезной доработки.

В целях доведения эксплуатационных характеристик ука-
занных систем до необходимых стандартов для практиче-
ского использования их в оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел ряду территориальных органов 
предписано осуществить с 1 сентября опытную эксплуата-
цию указанных АДИС сроком на один год*.

 * Об организации опытной эксплуатации автоматизированных 
дактилоскопических информационных систем: Приказ МВД 
России от 3 августа 1993 г. № 365.

Журнал «Советская милиция» оказывал помощь начальни-
кам, политорганам, партийным и комсомольским организа-
циям в коммунистическом воспитании кадров, мобилизации 
их на укрепление дисциплины, строгое соблюдение социали-
стической законности и повышение культуры в работе.

С 1979 г. — общественно-политический и научно-методиче-
ский журнал МВД СССР. В 1989 г. был открыт для подписки. 
С 1991 г. выходит под названием «Милиция». Имеет приложе-
ние «Библиотечка журнала «Милиция», где публикуются про-
изведения детективно-милицейского жанра.

При положительных результатах эксплуатации систем экс-
пертно-криминалистическому центру, главному информаци-
онному центру и техническому управлению было предписано 
подготовить предложения для практического их использова-
ния в оперативно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел. В конкурентной борьбе победу одержала система 
«Папилон» (г. Миасс Челябинской области), которая и состоит 
на вооружении МВД России до настоящего времени.

Роль исторического события
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1 сентября
1955 года

1 сентября
1993 года
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Виктор Федорович Ерин — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

Журнал оказывал помощь начальникам, 
политорганам, партийным и комсомольским 

организациям в коммунистическом 
воспитании кадров.

В конкурентной борьбе победу 
одержала система «Папилон», которая 
и состоит на вооружении МВД России 

до настоящего времени.
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В  соответствии с  Распоряжением Правительства РФ 
от  25  августа 2003  г. №  1212-р и  Приказом МВД России 
от 1 сентября 2003 г. № 700* создана Краснодарская ака-
демия МВД России. Академия реализовывала образова-
тельные программы высшего профессионального, среднего 
профессионального и послевузовского профессионального 
образования, осуществляла подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации обучающихся, проводила фун-
даментальные и прикладные научные исследования по акту-
альным проблемам деятельности органов внутренних дел.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 35. Ст. 3474; Приказ МВД России от 1 сентября 2003 г. 
№ 700.

1 сентября 2014 г. министр внутренних дел России Вла-
димир Колокольцев поздравил личный состав университета 
с Днем знаний и вручил новое знамя. «Вручение нового знамени, 
государственного символа верности, доблести и славы, — это пре-
жде всего знак высокого признания и доверия. Признания того 
значительного вклада, который вносит университет в подготовку 
квалифицированных кадров для органов внутренних дел, в фор-
мирование профессионального ядра полиции России», — заявил 
глава ведомства. Владимир Колокольцев вручил погоны млад-
ших лейтенантов слушателям пятого курса, зачетные книжки 
первокурсникам и пожелал профессорско-преподаватель-
скому составу высоких достижений в работе.

Также 1 сентября 2014 г. начальник Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Владимир Кубышко вручил ГУ МВД России 
по Самарской области новое знамя. Торжественная церемо-
ния состоялась на площади им. Куйбышева. Начальник ДГСК 
выразил уверенность, что новое знамя будет служить напоми-
нанием личному составу о необходимости честно и добросо-
вестно выполнять должностные обязанности.

За годы развития Краснодарского юридического института 
была создана учебно-материальная база, отвечающая самым 
современным требованиям, многократно возросли педагоги-
ческое мастерство, а также научный потенциал профессор-
ско-преподавательского состава института. Все это стало 
основой для приобретения учебным заведением нового ста-
туса — академии.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель-
ных территориальных органов МВД России, образовательных 
учреждений системы МВД.

Знамя вручается от имени президента в торжественной 
обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения зна-
мени, проводится церемония прибивки полотнища знамени 
к древку в порядке, установленном министром внутренних 
дел Российской Федерации по согласованию с Геральдиче-
ским советом при Президенте Российской Федерации.

Знамена являются символами чести, славы и доблести, 
объединяя многие поколения сотрудников ОВД. Они как сим-
волы широко используются при проведении различных слу-
жебных ритуалов (приведение к присяге, торжественные 
мероприятия, посвященные государственным и ведомствен-
ным праздникам, и т. д.).

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.
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Александрович Агафонов — начальник 
Краснодарской академии МВД России

Вручение нового знамени 
Санкт-Петербургскому 

университету МВД 
России и ГУ МВД России 

по Самарской области
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В этот день в 1923 г. Приказом Центрального админи-
стративного управления НКВД РСФСР № 4 была объявлена 
Инструкция постовому милиционеру, утвержденная народ-
ным комиссаром внутренних дел РСФСР 31 августа 1923 г.

Из  инструкции: «Милиционер, поставленный на  пост 
для надзора за ним и его охраны, называется постовым мили-
ционером. Постовой милиционер должен быть в установлен-
ной форме и иметь при себе: личный номерной знак, свисток, 
постовую книжку с инструкциями и справочными сведениями, 
оружие»*.

День образования патрульно-постовой службы милиции 
общественной безопасности Российской Федерации уста-
новлен Приказом МВД России от 5 сентября 2002 г. № 866.

 * Действующие распоряжения по милиции. Постановления, 
циркуляры, приказы и инструкции: систематический сборник 
с пояснениями / сост. В. А. Померанцев, И. Л. Любимов / 
под ред. И. Ф. Киселева — М.: Издательство Народного 
комиссариата внутренних дел РСФСР, 1928. С. 137–139.

Извлечение из постановления:
«1. Конвойную стражу Союза ССР переименовать в конвойные 

войска Союза ССР и Центральное управление конвойной стражи 
Союза ССР переименовать в Центральное управление конвойных 
войск Союза ССР»*.

 * СЗ СССР. 1930. № 48. Ст. 497.

Инструкция регламентировала общие положения о посто-
вой службе, права и обязанности постового милиционера. 
Со дня издания данного документа начат отсчет деятельно-
сти патрульно-постовой службы в качестве структурного под-
разделения органов внутренних дел.

Подразделения патрульно-постовой службы милиции 
стали одним из самых многочисленных и боеспособных отря-
дов органов внутренних дел Российской Федерации. Числен-
ность их составляет до 100 тыс. сотрудников.

Ежегодно сотрудники патрульно-постовой службы мили-
ции задерживают 150–200 тыс. лиц, совершивших преступ-
ления, и пресекают до 6–8 млн административных правона-
рушений.

Более 5 тыс. сотрудников награждены государственными 
наградами, одному присвоено высокое звание «Герой Рос-
сии» — посмертно.

Комплектование конвойной стражи, а также снабжение 
ее всеми видами довольствия было возложено на органы 
Народного комиссариата по военным и морским делам. Кон-
войные команды формировались по принципу РККА (взвод, 
рота, батальон, полк).

Это потребовало приведения названия конвойной стражи 
в соответствие с ее войсковой организационной структурой*.

 * Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. Органы 
и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.
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было возложено на органы Народного 

комиссариата по военным и морским делам.
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У полиции Прибайкалья появилось новое знамя. Сине-
красный стяг с гербами Российской Федерации и Иркутской 
области начальнику регионального ГУ МВД Андрею Калищуку 
вручил министр внутренних дел России Владимир Колоколь-
цев. На церемонии Владимир Александрович зачитал гра-
моту Президента Российской Федерации Владимира Путина: 
«Главному управлению внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области это знамя вручено как официальный сим-
вол и реликвия, олицетворение чести, доблести, славы, верности 
долгу». Глава российской полиции призвал коллег всегда хра-
нить честь офицеров и оставаться верными присяге.

Вручение знамени олицетворяет приумножение славных 
традиций, заложенных многими поколениями сотрудников 
органов внутренних дел.

В соответствии с Законом «Об организации сыскной части» 
от 6 июля 1908 г. в составе полицейских управлений Россий-
ской империи образовывались сыскные отделения четырех 
разрядов для производства розыска по делам общеуголов-
ного характера как в городах, так и уездах. Штаты 3-го раз-
ряда, среди прочих городов государства, вводились с 1 июля 
1908 г. и в Ставропольской губернии.

По ним был предусмотрен следующий состав сыскного 
отделения: начальник отделения с жалованьем 500 рублей, 
столовые — 500 рублей, разъездные — 200 рублей, трое поли-
цейских надзирателей — 275 рублей, столовые — 275 руб-
лей, четверо городовых — 360 рублей. На сыскные расходы 
выделялось 2000 рублей в год, на канцелярские расходы 
и фотографию — 700 рублей. Всего годовых расходов на сыск-
ное отделение 3-го разряда предусматривалось 6990 рублей 
в год*.

21 августа 1908 г. начальник ставропольской губернии при-
нял решение об отводе для городского сыскного отделения 

Знамя — символ верности, долга и славных побед, возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности. Начальник ГУ МВД поздравил коллег 
с вручением знамени и заверил присутствующих, что сотруд-
ники иркутской полиции, как и прежде, будут с достоинством 
и честью нести службу по защите интересов граждан, с пол-
ной самоотдачей выполняя задачи, стоящие перед ведом-
ством.

Знамена отдельных территориальных органов МВД Рос-
сии являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Несмотря на постоянное увеличение общеуголовной пре-
ступности (по оценкам российских ученых, темпы ее приро-
ста превышали прирост населения в 2–3 раза), специальные 
аппараты для борьбы с ней развивались очень медленно. 
Закон о создании уголовно-сыскных отделений был принят 
только в июле 1908 г. По закону «для производства розыска 
по делам общеуголовного характера»* в составе полицейских 
управлений во всех губернских городах, а также в некоторых 
уездных были созданы сыскные отделения, а их деятель-
ность должна была быть основана «на применяемых в Запад-
ной Европе началах». В зависимости от численности населения 
в городе штаты сыскных отделений были четырех разрядов: 
штат сыскного отделения 1-го разряда — 20 единиц, 2-го раз-
ряда — 11 единиц, 3-го разряда — 8 единиц, 4-го разряда — 6 
единиц. Более детально их организация, формы и методы дея-
тельности были урегулированы инструкцией в 1910 г.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. № 30672.
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364

соответствующего помещения. При  этом из-за  прямого 
подчинения сыскного отделения полицейскому управле-
нию полицмейстер предлагал открыть его поблизости, так 
как за охрану камер арестованных ответственность несла 
вверенная ему полиция**.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. Ч. 2. С. 130.
 ** ГАСК. Ф. 60. Оп. 1. Д. 293. Л. 1–48.

В Москве и Ленинграде подразделения милиции по регу-
лированию уличного движения были полностью уком-
плектованы женщинами. Женщины работали также в дет-
ских комнатах, участковыми уполномоченными, постовыми 
милиционерами, многие в военный период были выдвинуты 
на руководящие должности.

В органах милиции Москвы в военный период служили 
около 4 тыс. женщин (для сравнения: в довоенное время 
их численность составляла 138 человек). В милиции Ста-
линграда было 20 % женщин. В Ташкентскую межобластную 
школу милиции направлялись на учебу только женщины*.

 * Гусак В. А. Советская милиция в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.): обеспечение функционирования 
тыла. — Челябинск: Издательство Челябинского юридического 
института МВД России, 2009. С. 77–78.

Роль исторического события4 сентября
1941 года
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и фотографию — 700 рублей. Всего годовых 
расходов на сыскное отделение 3‑го разряда 

предусматривалось 6990 рублей в год.
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12 августа 2002 г. Постановлением Правительства РФ 
№ 583 в целях профессиональной ориентации молодежи 
и создания необходимых условий для дальнейшего развития 
системы профессионального образования МВД Правитель-
ством РФ было образовано Санкт-Петербургское суворов-
ское военное училище МВД России*. В порядке реализации 
постановления Приказом министра внутренних дел 5 сентя-
бря 2002 г. № 863 утверждено штатное расписание училища. 

В соответствии с директивой НКВД СССР о рекомендации 
органам милиции принимать женщин в органы внутренних 
дел по решению Московского городского комитета партии 
в милицию было направлено 1300 женщин, служивших в госу-
дарственных учреждениях и организациях. 

Женщины быстро освоили сложные милицейские обязан-
ности и безупречно выполняли свой служебный долг, заме-
нив мужчин, ушедших на фронт. Они настойчиво овладевали 
военным делом, изучали оружие, учились оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим, познавали тонкости 
милицейской службы.

Основные задачи образовательной организации на совре-
менном этапе — совершенствование деятельности команд-
но-преподавательского состава, формирование у обучаю-
щихся профессионально значимых качеств будущего 
сотрудника органов внутренних дел, воспитание чувства 
патриотизма, сознания общественного и служебного долга, 
создание условий для разностороннего развития лично-
сти, выработки нравственных качеств, психологической 

Роль исторического события5 сентября
2002 года



365

Памятные события

Дата указанного приказа считается днем образования Санкт-
Петербургского суворовского военного училища МВД России. 
Начальником училища был назначен генерал-майор милиции 
Румянцев Николай Викторович.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2002 г. 
№ 33. Ст. 3227.

5 сентября 2014 г. в день 12-летия Санкт-Петербургскому 
суворовскому военному училищу МВД России в соответствии 
с Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* в торже-
ственной обстановке вручено новое знамя.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

устойчивости, любви к Отечеству и своему народу, готовно-
сти защищать его от преступных и других противоправных 
посягательств.

Знамя — символ верности, долга и славных побед, возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности. Обретение знамени — это приобщение 
к традициям, которыми всегда славились органы внутренних 
дел нашей страны. Знамя — символ чести и славы воинского 
подразделения, это знак того, что его воины готовы сражаться. 
Солдаты и офицеры не жалели жизни, сохраняя его, потому 
что, пока знамя развевается, враг не может одержать победу.

Роль исторического события

5 сентября
2002 года

5 сентября
2014 года

Создано Санкт-
Петербургское суворовское 

военное училище МВД 
России

Генерал‑майор милиции 
Николай Викторович Румянцев — 

первый начальник Санкт‑Петербургского 
суворовского военного училища 

МВД России

Вручение знамени 
Санкт-Петербургскому 
суворовскому военному 

училищу МВД России

Основные задачи образовательной организации на современном этапе — совершенствование 
деятельности командно‑преподавательского состава, формирование у обучающихся 

профессионально значимых качеств будущего сотрудника.

Памятные события
26 августа 1764 г. утверждено штатное расписание Колы-

вано-Воскресенского батальона. В  1765  г. произведен 
в секунд-майоры и назначен командиром Колывано-Вос-
кресенского батальона Михаил Петрович Аболтин. В состав 
батальона входили одна конная и три пехотные роты. М. Абол-
тин командовал батальоном свыше 15 лет, на этой должности 

Функции Колывано-Воскресенского батальона заклю-
чались: в  охране денежной казны, металлов, пороховых 
погребов, припасных и провиантских «магазейнов», адми-
нистративных учреждений; сторожевой службе при тюрь-
мах и гауптвахтах; ночных дозорах в горно-заводских цен-
трах; конвоировании колодников и арестантов; исполнении 

Роль исторического события6 сентября
(26 августа) 

1764 года
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сначала получил чин премьер-майора, затем в 1771 г. — под-
полковника. В 1769 г. по инициативе главного командира 
заводов А. А. Ирмана было учреждено Барнаульское поли-
цейское управление. Оно располагалось в «каморах» канце-
лярии Колывано-Воскресенского батальона и возглавлялось 
его командиром М. П. Аболтиным*. В своих действиях он опи-
рался на унтер-офицеров и солдат своего подразделения, 
а также выборных десятников и сотников.

Батальон не только нес на заводах караульную, охран-
ную и конвойную службу, но и служил кадровым резервом 
для комплектования полицейских учреждений.

 * ГААК. Ф 1. Оп. 1. Д. 505. Л. 89, 89 об, 90; Д. 476. Л. 265; Д. 608. 
Л. 38.

Цель создания центра — совершенствование системы 
управления отрядами милиции особого назначения и специ-
ального назначения и повышение эффективности их опера-
тивно-служебной деятельности*.

 * О Центре оперативного руководства деятельностью 
специальных подразделений МВД России: Приказ МВД России 
от 6 сентября 2005 г. № 721.

телесных наказаний; сопровождении караванов с серебром; 
опеке законтрактованных иностранцев во время их следова-
ния на заводы; тушении пожаров; лесоохране; развозе слу-
жебной корреспонденции; закупке и доставке провианта, 
свинца, пороха и иных товаров для нужд предприятий; обес-
печении набора заводских рекрутов и высылке приписных 
крестьян «к исправлению заводских работ»; поимке беглых 
людей; подавлении крестьянских выступлений.

Вся полицейская власть в  Барнауле сосредоточилась 
в руках командира горного батальона. К тому времени поли-
цейские начальники губернских городов России именовались 
полицмейстерами, руководитель барнаульской полиции имел 
тот же титул.

Основные задачи центра: разработка мер по совершен-
ствованию системы управления специальными подразде-
лениями милиции; обеспечение управления деятельностью 
специальных подразделений милиции при проведении меро-
приятий, требующих сосредоточения сил и средств несколь-
ких специальных подразделений милиции; организационно-
методическое руководство.

Роль исторического события

6 сентября
(26 августа) 

1764 года

6 сентября
2005 года

Утверждено штатное 
расписание Колывано-

Воскресенского 
батальона

Андрей Аврамович Ирман — 
главный командир Колывано‑

Воскресенских заводов

Михаил  Петрович Аболтин — 
командир Колывано‑Воскресенского 

батальона — начальник полицейского 
управления

Создан Центр опера-
тивного руководства 

деятельностью специаль-
ных подразделений МВД 

России
Генерал армии 

Рашид Гумарович Нургалиев — министр 
внутренних дел Российской Федерации

Цель создания центра — совершенствование системы управления отрядами милиции особого 
назначения и специального назначения и повышение эффективности

их оперативно‑служебной деятельности.

Батальон не только нес на заводах караульную, охранную и конвойную службу, но и служил 
кадровым резервом для комплектования полицейских учреждений.
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Памятные события

Установлено считать 6 сентября 2008 г. датой образования 
подразделений по противодействию экстремизму системы 
МВД России. 6 сентября объявлено Днем подразделений 
по противодействию экстремизму системы МВД России*.

 * Об объявлении Дня подразделений по противодействию 
экстремизму системы МВД России: Приказ МВД России 
от 29 августа 2009 г. № 669.

В целях усиления борьбы с дорожными происшествиями, 
более эффективного проведения мероприятий по пресече-
нию нарушений на автотранспорте и улучшения оператив-
ного взаимодействия ГАИ и службы безопасности движения 
предложено:

«Возложить на ГАИ выполнение задач по предупреждению 
и пресечению дорожных происшествий, для чего в десятиднев-
ный срок передать ГАИ аппараты безопасности движения, строе-
вые подразделения РУД, инспекторов милицейской службы 
по дорожному надзору, изменив соответственно штаты ОМС 
и ГАИ приказами по МВД-УМВД».

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 сентября 
2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации» в ОВД образованы под-
разделения по противодействию экстремизму с возложе-
нием на них соответствующих функций.

После выхода в свет указания началось слияние Госавто-
инспекции и ОРУДов, которое завершилось к началу 1960-х 
годов. Вместе с тем аббревиатура ОРУД вовсе не исчезла. 
В некоторых городах отделы и отделения стали называться 
ОРУД-ГАИ.

Просуществовали они с таким названием до конца 1969 г., 
когда в системе подразделений Госавтоинспекции произошли 
крупные структурные преобразования*.

 * Суковицин В. И. Календарь истории Госавтоинспекции. — 
М., 2006. С. 118.

Роль исторического события

Роль исторического события

6 сентября
2008 года

7 сентября
1953 года

День подразделений 
по противодействию 

экстремизму системы 
МВД России

Генерал армии 
Рашид Гумарович Нургалиев — 

министр внутренних дел Российской 
Федерации

Указание МВД СССР 
об объединении ГАИ 

и ОРУДов
Генерал армии 

Иван Иванович Масленников — 
заместитель министра внутренних дел 

СССР

Началось слияние Госавтоинспекции и ОРУДов, которое завершилось к началу 1960‑х годов.
Вместе с тем аббревиатура ОРУД вовсе не исчезла. В некоторых городах отделы и отделения 

стали называться ОРУД‑ГАИ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 в ОВД образованы 
подразделения по противодействию экстремизму с возложением на них 

соответствующих функций.



368

Происходил из известного княжеского рода. Князь. В 1875 г. окончил Паже-
ский корпус. С 1875 по 1878 г. служил в лейб-гвардии гусарском полку. Нахо-
дился в составе действующей армии на Кавказе. В 1881 г. окончил Нико-
лаевскую академию Генерального штаба. С 1881 г. по 1886 г. находился 
на различных штабных должностях. С 1886 г. по 1890 г. — начальник штаба 3-й 
гренадерской дивизии. С 11 июня 1895 г. — губернатор Пензенской, с 30 дека-
бря 1897 г. — Екатеринославской губерний. С 8 мая 1900 г. командовал Отдель-
ным корпусом жандармов и занимал должность товарища министра внутрен-
них дел. С 15 сентября 1902 г. по 26 сентября 1904 г. — виленский, ковенский 
и гродненский генерал-губернатор. С 26 августа 1904 г. по 20 января 1905 г. — 
министр внутренних дел Российской империи. Генерал от кавалерии (1913)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 55.

Родился в Приморском крае. Окончил культпросветучилище (1960), Ела-
бужскую специальную среднюю школу милиции (1963), заочно — Сверд-
ловский факультет Московской высшей школы МВД СССР (1968). В 1957 г. 
работал токарем. Занимал должность инструктора Елабужского райкома 
ВЛКСМ. С 1963 г. — в органах внутренних дел. С 1974 г. по 1983 г. — заме-
ститель начальника, начальник ОВД в Калининграде Московской области. 
С 1983 г. по 1988 г. — в аппарате МВД СССР. С 1988 г. по 1990 г. являлся пер-
вым заместителем министра внутренних дел Азербайджанской ССР. С 17 июля 
по 8 сентября 1990 г. — первый заместитель министра внутренних дел РСФСР. 
С 8 сентября 1990 г. по 23 августа 1991 г. — министр внутренних дел РСФСР, 
с 23 августа по 19 декабря 1991 г. — министр внутренних дел СССР. В декабре 
1991 г. — январе 1992 г. — министр безопасности и внутренних дел Россий-
ской Федерации. С января 1992 г. по июль 1993 г. — министр безопасности 

П. Д. Святополк-Мирский (1857–1914)

В. П. Баранников (1940–1995)

8 сентября
(26 августа) 

1904 года

8 сентября
1990 года

Петр Дмитриевич 
Святополк-Мирский — 

министр внутренних дел 
с 8 сентября (26 августа) 

1904 г. по 2 февраля 
(20 января) 1905 г.

Генерал армии Виктор 
Павлович Баранников — 

министр внутренних 
дел с 8 сентября 1990 г. 

по 23 августа 1991 г.
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Императорским указом генерал-майор В. Ф. Салтыков был 

назначен генерал-полицеймейстером. До создания новой 
инструкции о своей должности он должен был действовать 
на основании прежней, данной еще Петром I. Из указа:

«…Генерал-майору Василию Салтыкову быть Генерал-полицей-
мейстером, и над всеми полициями в Государстве Нашем иметь 
ему главную дирекцию, и до сочинения Генеральной, по должно-
сти его, инструкции, во всем поступать ему, Салтыкову, как дан-
ная прежде Генерал-полицеймейстеру инструкция…»*.

«…При нем последовало разделение С.-Петербурга в полицей-
ском отношении на семь частей, с устройством в каждой съез-
жего дома. Границы городской черты расширились… Проложено 
много новых улиц, построены торговые склады на Васильевском 
острове и Гостиный двор на месте нынешнего. Много заботы 
положено на устройство пристаней, каналов, мостов, колодцев 
и прочь»**.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 6164.
 ** Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство. 

1703–1903. Краткий исторический очерк. — СПб.: 
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1903. С. 45–46.

Фактически по  указу произошло не  только назначение 
В. Ф.  Салтыкова генерал-полицеймейстером. Выражение 
«над всеми полициями в государстве иметь ему главную дирек-
цию» говорит о том, что Петербургская полицеймейстерская 
канцелярия становится по-настоящему Главной полицеймей-
стерской канцелярией. Подчиняться она стала Кабинету Его 
Императорского Величества, а с 1741 г. — Сенату. С этого вре-
мени Главную полицеймейстерскую канцелярию возглавлял 
генерал-полицеймейстер, а руководил петербургской поли-
цией его заместитель — полицеймейстер. В сентябре 1732 г. 
в помощь Салтыкову был назначен обер-полицеймейстер 
Вельяминов (после его увольнения другие не назначались). 
При Главной полицеймейстерской канцелярии состояли Экс-
педиция о колодниках и Розыскная экспедиция. Эта структура 
руководила полицеймейстерскими конторами, созданными 
в  городах в  1733  г.: издавала указы и  инструкции; явля-
лась апелляционной инстанцией для рассмотрения жалоб 
на действия местных органов полиции; выдавала паспорта 
лицам, покидавшим Петербург; дважды в неделю представ-
ляла рапорт адъютантам императрицы; вела учет и пере-
пись городского населения, учет земель в городах; разрешала 
споры при застройке; производила следствие и суд по адми-
нистративным правонарушениям; осуществляла наказание 

Роль исторического события9 сентября
(29 августа) 

1732 года

Именной указ «О бытии 
генерал-майору 

Салтыкову генерал-
полицеймейстером 

и о имении ему 
главной дирекции 

над всеми полициями 
в государстве»

Императрица Анна Иоанновна

Генерал‑майор 
Василий Федорович Салтыков — 

генерал‑полицеймейстер

Российской Федерации. В октябре 1993 г. был арестован, 23 февраля 1994 г. 
освобожден по амнистии, а 6 мая 1994 г. уголовное дело против него было пре-
кращено. Генерал армии (1992)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 202.
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Положение устанавливало правила отбывания наказа-

ния лицами (достигшими совершеннолетия), осужденными 
к лишению свободы, и определяло порядок деятельности 
исправительно-трудовых колоний и тюрем по исправлению 
и перевоспитанию заключенных. Исправительно-трудовые 
колонии и тюрьмы на территории РСФСР находились в под-
чинении Министерства внутренних дел РСФСР, министерств 
внутренних дел автономных республик и управлений внутрен-
них дел крайисполкомов и облисполкомов.

Порядок содержания заключенных, применения к ним мер 
взыскания и поощрения, выполнения заключенными своих 
обязанностей и осуществления предоставленных им законом 
прав устанавливался Министерством внутренних дел РСФСР 
на основании настоящего положения и в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Исправительно-трудовые колонии были следующих типов:
а) общего режима;
б) усиленного режима;
в) строгого режима;
г) особого режима*.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 37. С. 556.

виновных, отправку осужденных в Сибирь; производила след-
ствие о фальшивых векселях; подавала в Сенат еженедельные 
ведомости о ценах. Помимо вышеуказанных Розыскной экспе-
диции и Экспедиции о колодниках по направлениям деятель-
ности канцелярия делилась на столы: выдачи паспортов, фур-
манских дел, канцелярских дел (ведал личным составом) и др., 
а также конторы: пожарную, архитектурную, квартирную*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 6164; Т. 9. № 6378; Т. 10. № 7297, 
7309, 7713; Т. 11. № 8315; Т. 12. № 9283, 9284; Т. 14. Отд. 2. 
№ 11991; Т. 20. № 15074; Т. 21. № 15347; Бельдова М. В. Главная 
полицмейстерская канцелярия // Государственность России: 
словарь-справочник. — М.: Наука, 1996. Кн. 1. С. 157–158.

В основу новой системы исправительно-трудовых учре-
ждений по перевоспитанию заключенных было положено: 
обязательное вовлечение заключенных в общественно полез-
ный труд и оказание им помощи в приобретении производ-
ственной специальности, проведение политико-воспита-
тельной работы и общеобразовательного обучения среди 
осужденных с учетом особенностей личности каждого из них, 
развитие самодеятельных организаций осужденных, содей-
ствующих строгому соблюдению внутреннего распорядка 
и дисциплины в местах лишения свободы.

Были установлены определенные режимные условия, 
ликвидировано совместное содержание впервые осужден-
ных и неоднократно судимых.

Роль исторического события9 сентября
1961 года

Указ Президиума 
Верховного 

Совета РСФСР 
«Об утверждении 

Положения 
об исправительно-

трудовых колониях 
и тюрьмах Министерства 
внутренних дел РСФСР»

Николай Николаевич Органов — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета РСФСР

Положение устанавливало правила 
отбывания наказания лицами, осужденными 

к лишению свободы, и определяло порядок 
деятельности исправительно‑трудовых 

колоний и тюрем.

«…Генерал‑майору Василию Салтыкову 
быть Генерал‑полицеймейстером, 

и над всеми полициями в Государстве Нашем 
иметь ему главную дирекцию, и до сочинения 
Генеральной, по должности его, инструкции, 

во всем поступать ему, Салтыкову, 
как данная прежде Генерал‑полицеймейстеру 

инструкция…».
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Памятные события
29 августа 1805 г. Именным указом императора Алексан-

дра I высочайше утвержден штат пензенской полиции*, вклю-
чавший полицмейстера с годовым окладом 400 рублей, двух 
частных приставов (по числу частей, на которые разделялся 
губернский центр) с окладом 200 рублей, четырех кварталь-
ных надзирателей с окладом 120 рублей, по два в каждую 
часть. На содержание разных чинов и канцелярских служа-
щих предусматривалась сумма в 300 рублей, на канцелярские 
расходы — 120 рублей. Общие расходы на содержание поли-
ции в Пензе составляли 1700 рублей**.

Содержалась полицейская команда на средства города.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21.885.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 101.

В 1803 г. Министерство внутренних дел подготовило утвер-
жденный императором Указ «О  полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, административ-
ного и военного значения города. 

Выделялись три типа городов: 1) столицы губерний, круп-
ные губернские города и города уездного значения, «где про-
изводятся значимые торги, бывает стечение народа или есть осо-
бые местные промыслы»; 2) города, в которых были размещены 
большие воинские гарнизоны и которые считались важными 
военными объектами; 3) портовые города. 

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим 
указом имело важное значение для развития полицейских 
учреждений, так как упорядочивало структуру и устройство 
полиции.

Роль исторического события10 сентября
(29 августа) 

1805 года

Высочайше утвержден 
штат полиции города 

Пензы
Император Александр I

Из дворянского рода, известного с конца XV в. С 1767 г. — в лейб-гвардии. 
Участник Русско-турецкой (1787–1791) и Русско-польской (1792–1794) кампа-
ний. В 1809 г. стал сенатором. Во время Отечественной войны 1812 г. — генерал-
интендант, главноуправляющий продовольственным снабжением армии. Гене-
рал-губернатор Варшавского герцогства (1813–1815), губернатор гродненский, 
саратовский и тамбовский. С 29 августа 1823 г. по 19 апреля 1828 г. — управ-
ляющий МВД. При В. С. Ланском из состава министерства была выведена Осо-
бенная канцелярия МВД, осуществлявшая функции политического сыска. На ее 
основе было образовано Третье отделение Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. В. С. Ланской вышел в отставку по болезни и старости. 
Действительный тайный советник (1812). Генерал-майор (1794)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 16.

В. С. Ланской (1754–1831)

10 сентября
(29 августа) 

1823 года

Василий Сергеевич 
Ланской — управляющий 

Министерством 
внутренних дел 

с 10 сентября (29 августа) 
1823 г. по 1 мая (19 апреля) 

1828 г.
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Памятные события

Памятные события

Решением советов министров внутренних дел госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств 
одобрена Концепция развития сотрудничества министерств 
внутренних дел (полиции) государств  — участников СНГ 
на период до 2020 г., целью которой является развитие мно-
гостороннего и двустороннего сотрудничества министерств 
по основным направлениям служебной деятельности, укреп-
ление исторически сложившихся традиций дружбы, взаимо-
понимания и профессиональной солидарности*.

 * Решение «О Концепции развития сотрудничества министерств 
внутренних дел (полиции) государств — участников СНГ 
на период до 2020 г.» (Астана, 10 сентября 2013 г.).

10 сентября 2014  г. в  Пскове состоялась торжествен-
ная церемония вручения знамени УМВД России по Псков-
ской области. Для вручения знамени в Псковскую область 
прибыл начальник оперативно-поискового бюро МВД Рос-
сии генерал-лейтенант полиции Сергей Матвеев. Сергей 

Основными формами сотрудничества МВД государств — 
участников СНГ определены: исполнение запросов и пору-
чений, поступающих от министерств; обмен оперативно-ра-
зыскной, оперативно-справочной, криминалистической и иной 
представляющей интерес информацией; оказание содействия 
в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и рас-
следовании преступлений, розыске и задержании лиц для при-
влечения их к уголовной ответственности или приведения 
приговора в исполнение; проведение согласованных след-
ственно-оперативных и оперативно-разыскных мероприятий, 
специальных операций; разработка и выполнение совмест-
ных программ (планов) борьбы с преступностью, отдельными 
ее видами; анализ состояния, структуры, динамики и послед-
ствий транснациональной преступности; изучение и оценка 
эффективности совместных усилий в борьбе с преступно-
стью, распространение положительного опыта в этой обла-
сти; организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников ОВД (полиции); обмен результа-
тами научных исследований и проведение совместных изыска-
ний по актуальным проблемам правоохранительной деятель-
ности, в том числе по реформированию ОВД; обмен опытом 
работы, нормативно-правовыми актами и учебно-методиче-
скими материалами; проведение на регулярной основе рабо-
чих встреч под эгидой БКБОП руководителей оперативных 
подразделений МВД / полиции и иных правоохранительных 
органов государств — участников СНГ для обсуждения раз-
личных аспектов разыскной деятельности и возникающих 
при этом проблем; создание совместных следственно-опера-
тивных групп для раскрытия и расследования преступлений.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были учре-
ждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдельных 
территориальных органов МВД России, образовательных учре-
ждений системы МВД. Знамена территориальных органов МВД 
России являются их официальными символами и реликвиями. 

Роль исторического события

Роль исторического события

10 сентября
2013 года

10 сентября
2014 года

Принята Концепция 
развития сотрудничества 
министерств внутренних 

дел (полиции) госу-
дарств — участников 

СНГ на период до 2020 г.

Целью концепции развития сотрудничества 
министерств внутренних дел государств — 

участников СНГ является развитие 
многостороннего и двустороннего 

сотрудничества министерств по основным 
направлениям служебной деятельности, 

укрепление исторически сложившихся 
традиций дружбы, взаимопонимания 
и профессиональной солидарности.



373

10 сентября
2014 года

Вручение знамени УМВД 
России по Псковской 

области

Знамя вручается от имени президента в торжественной обста-
новке. Накануне дня, назначенного для вручения знамени, про-
водится церемония прибивки полотнища знамени к древку 
в порядке, установленном министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации по согласованию с Геральдическим сове-
том при Президенте Российской Федерации. Знамена напоми-
нают личному составу о и верности священному долгу служить 
Отечеству и своему народу. Знамя как символ широко исполь-
зуется при проведении различных служебных ритуалов (при-
ведение к присяге, торжественные мероприятия, посвящен-
ные государственным и ведомственным праздникам, и т. д.). 
С этого дня УМВД России по Псковской области несет службу 
с равнением на свой символ доблести.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Евгеньевич отметил, что вручение нового знамени — большая 
честь для всего коллектива управления и в то же время боль-
шая ответственность перед обществом и государством.

Под звуки гимна Российской Федерации знамя передано 
начальнику УМВД России по Псковской области генерал-май-
ору полиции Борису Говоруну. В своем выступлении Борис Сер-
геевич поздравил коллег с этим важным событием и заверил 
присутствующих, что сотрудники псковской полиции и впредь 
будут с достоинством и честью служить России, с полной само-
отдачей выполнять задачи, стоящие перед ведомством, доб-
росовестно защищать интересы граждан. На праздничном 
мероприятии присутствовали заместитель губернатора Псков-
ской области Максим Жаворонков, председатель Псковского 
областного собрания депутатов Александр Котов, главный 
федеральный инспектор в Псковской области аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в СЗФО Салават Гуме-
ров, а также ветераны органов внутренних дел.

В 1808 г. поступил корнетом в Белорусский гусарский полк. С 1810 г. слу-
жил в лейб-гвардии. Участник войны 1812 г. Вице-губернатор владимирский, 
саратовский и московский (1819–1824). С 1824 г. по 1835 г. руководил Депар-
таментом внешней торговли. Боролся со злоупотреблениями в таможенном 
ведомстве. В 1837–1852 гг. — киевский, подольский и волынский генерал-гу-
бернатор. Разработал инвентарные правила в отношении помещиков и кре-
стьян. С 1848 г. — член Госсовета. Министр внутренних дел с 30 августа 1852 г. 
по 20 августа 1855 г. Внес большой вклад в мобилизацию рекрутов, в обес-
печение перемещаемых войск продовольствием и медикаментами во время 
Крымской войны (1853–1856). Генерал от инфантерии (1843)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 22.

11 сентября
(30 августа) 

1852 года

Генерал от инфантерии 
Дмитрий Гаврилович 

Бибиков — министр 
внутренних дел 

с 11 сентября (30 августа) 
1852 г. по 1 сентября 

(20 августа) 1855 г. Д. Г. Бибиков (1792–1870)
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Памятные события
Установлено считать 12 сентября 2008 г. датой образова-

ния подразделений системы МВД России по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 
Этот день объявлен Днем подразделений системы МВД Рос-
сии по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите*.

 * Об объявлении Дня подразделений системы МВД 
России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите: Приказ МВД России от 15 апреля 
2010 г. № 282.

В соответствии с Приказом МВД России от 12 сентября 
2008 г. № 795 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О неко-
торых вопросах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» в органах внутренних дел Российской Федера-
ции образованы подразделения по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите, на кото-
рые возложены функции по применению мер безопасности 
в целях защиты жизни и здоровья лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, а также по обеспечению сохранности 
их имущества.

Роль исторического события12 сентября
2008 года

День подразделений системы 
МВД России по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите

Генерал армии Рашид Гумарович 
Нургалиев — министр внутренних дел 

Российской Федерации

Памятные события
Началом непосредственного преобразования Высшей 

школы МВД в Академию послужило Постановление ЦК КПСС 
и Совета министров СССР от 21 сентября 1973 г. № 696- 224. 
Министерству внутренних дел было поручено организо-
вать в Академии подготовку руководящих кадров с высшим 
образованием сроком обучения 2 года, а также одногодич-
ные курсы повышения квалификации руководящих кадров. 
12 сентября 1974 г. в Колонном зале Дома союзов состоя-
лось торжественное открытие Академии МВД СССР, кото-
рую возглавил генерал-майор внутренней службы Сергей 
Михайлович Крылов. Председатель Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации М. А. Яснов вручил академии 
Красное знамя. С приветствием к личному составу обра-
тился министр внутренних дел СССР Н. А. Щелоков, который, 
в частности, сказал: «Нужно сделать все, чтобы выпускники 
академии стали проводниками современной управленческой 
культуры, образцом деловитости, организованности и дисци-
плинированности».

Академия МВД СССР строила свою работу на основе 
передового опыта органов внутренних дел и готовила кадры, 
способные внести весомый вклад в практическую деятель-
ность.

В связи с развитием системы высшего образования перед 
органами внутренних дел остро встала проблема подготовки 
руководящих кадров. Об этом свидетельствовал многолетний 
опыт курсов повышения квалификации руководителей отрас-
левых служб при высших учебных заведениях МВД СССР 
и деятельность курсов повышения квалификации работников, 
стоящих в резерве кадров на выдвижение, при Высшей школе 
МВД СССР. Эта проблема была решена созданием Академии 
МВД СССР — головного вуза в системе МВД, научного и учеб-
но-методического центра органов внутренних дел*.

На  Академию МВД СССР была возложена подготовка 
руководящих кадров двух уровней управления на основе 
уже имеющегося высшего образования: на первом факуль-
тете предусматривалось двухгодичное обучение лиц, состоя-
щих в резерве кадров на должности руководителей аппара-
тов МВД, УВД; второй и третий факультеты (с трехгодичным 
обучением) должны были готовить соответственно руководи-
телей городских и районных органов внутренних дел и испра-
вительно-трудовых учреждений.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 326.

Роль исторического события12 сентября
1974 года

Открытие Академии 
МВД СССР

Генерал‑майор внутренней службы 
Сергей Михайлович Крылов — 

начальник Академии МВД СССР
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Родился в Ульяновской области. Окончил Алма-Атинскую специальную сред-
нюю школу милиции (1959), Высшую школу милиции МВД СССР (1963) и Акаде-
мию МВД СССР (1980). Работал оперуполномоченным с 1959 г. по 1965 г., стар-
шим оперуполномоченным УВД Кустанайского облисполкома (Казахская ССР). 
С 1967 г. — начальник РОООП-РОВД Тереньгульского райисполкома Ульянов-
ской области. В 1970–1973 гг. руководил Ленинским РОВД Ульяновска. С 1973 
г. по 1978 г. возглавлял отдел уголовного розыска МВД Чечено-Ингушской 
АССР. В 1979–1980 гг. — заместитель министра внутренних дел Дагестанской 
АССР. 26 октября 1990 г. назначен на должность заместителя министра вну-
тренних дел РСФСР — начальником Службы по работе с личным составом МВД 
РСФСР. С 13 сентября по 19 декабря 1991 г. — министр внутренних дел РСФСР. 
С 1992 г. — первый заместитель министра внутренних дел Российской Федера-
ции. Во время событий сентября-октября 1993 г. примкнул к сторонникам Вер-
ховного Совета. 3 октября 1993 г. назначен министром по особым поручениям, 
4 октября арестован. Освобожден по амнистии в феврале 1994 г.*

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 209.

А. Ф. Дунаев (род. в 1939 г.)

13 сентября
1991 года

Генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Андрей Федорович 
Дунаев — министр 

внутренних дел РСФСР 
с 13 сентября 1991 г. 

по 19 декабря 
1991 г.

Памятные события
2 сентября 1805 г. Указом императора Александра I высо-

чайше утвержден штат тамбовской полиции*, включавший 
полицмейстера с годовым окладом 400 рублей, двух приста-
вов с окладом 200 рублей, четырех квартальных надзирате-
лей с окладом 120 рублей — по два в каждую часть города. 
Общие расходы на содержание полиции составляли 1650 
рублей**. Содержалась полицейская команда на средства 
города.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21894.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 98.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ «О полицейском управлении вообще…», кото-
рый регламентировал организацию полиции в зависимости 
от социально-экономического, административного и воен-
ного значения города. Выделялись три типа городов: 1) сто-
лицы губерний, крупные губернские города и города уездного 
значения, «где производятся значимые торги, бывает стечение 
народа или есть особые местные промыслы»; 2) города, в кото-
рых были размещены большие воинские гарнизоны и кото-
рые считались важными военными объектами; 3) портовые 
города.

Роль исторического события14 (2) сентября
1805 года

Высочайше утверждены штаты 
тамбовской полиции

Император Александр I

Дмитрий Родионович Кошелев — 
тамбовский губернатор
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Памятные события
1 сентября 1908  г. было создано сыскное отделение 

в Архангельске. Начальник отделения назначался и уволь-
нялся по предварительному согласованию губернатора и про-
курора окружного суда.

В сентябре 1908 г. помощник полицмейстера и первый 
начальник Архангельского сыскного отделения Н. Е. Паршен-
ский выехал в Санкт-Петербург для практической и теорети-
ческой подготовки по сыскной части.

Сыскное отделение Архангельска относилось к 4-му раз-
ряду и поэтому включало: начальника отделения с жало-
ваньем 450 рублей, столовых — 450 рублей, разъездных — 
100 рублей; двух полицейских надзирателей с жалованьем 
250 рублей, столовых — 250 рублей; трех городовых с жало-
ваньем 360 рублей. На сыскные расходы выделялось 1200 
рублей в год, на канцелярские расходы и фотографию — 500 
рублей. Всего годовых расходов на сыскное отделение 4-го 
разряда предусматривалось 4780 рублей в год*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. Ч. 2. С. 130.

Несмотря на постоянное увеличение общеуголовной пре-
ступности (по оценкам российских ученых, темпы ее приро-
ста превышали прирост населения в 2–3 раза), специальные 
аппараты для борьбы с ней развивались очень медленно. 
Закон о создании уголовно-сыскных отделений был принят 
только в июле 1908 г. По закону от 6 июля 1908 г. «Об орга-
низации сыскной части» «для производства розыска по делам 
общеуголовного характера»* в составе полицейских управле-
ний во всех губернских городах, а также в некоторых уезд-
ных были созданы сыскные отделения, а их деятельность 
должна была быть основана «на применяемых в Западной 
Европе началах».  В зависимости от численности населения 
в городе штаты сыскных отделений были четырех разрядов: 
штат сыскного отделения 1-го разряда — 20 единиц, 2-го раз-
ряда — 11 единиц, 3-го разряда — 8 единиц, 4-го разряда — 
6 единиц. Более детально их организация, формы и методы 
деятельности были урегулированы инструкцией в 1910 г.

Архангельское сыскное отделение, хоть и  относилось 
к 4-му разряду и имело меньшее финансирование, счита-
лось центральным на севере империи.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. № 30672.

Роль исторического события14 (1) сентября
1908 года

Создано Архангельское 
сыскное отделение

Николай  Ермингельдевич Паршенский — 
первый начальник Архангельского 

сыскного отделения

Памятные события
Это достаточно внушительный внутриведомственный 

документ, адресованный начальникам жандармских управ-
лений и охранных отделений, с подробной характеристикой 
революционного, оппозиционного и национально-революци-
онного движения на текущий момент с намеченным планом 
борьбы розыскных подразделений с антигосударственной 

Этот пространный циркуляр совместил в себе глубокий 
аналитический обзор деятельности революционных и оппо-
зиционных партий. «Обозначив настрой противоправитель-
ственных партий, угрожающих внутренней безопасности страны 
и указав направления борьбы с ними, в документе начерчена 
последовательность поэтапного восхождения революционной 

Роль исторического события15 (2) сентября
1914 года

Были созданы сыскные отделения, их деятельность должна была быть основана «на применяемых 
в Западной Европе началах».
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15 (2) сентября
1914 года

Основополагающий 
циркуляр Департамента 

полиции на период 
Первой мировой войны 

«О деятельности 
политический партий 

в России и о мерах 
борьбы с этими 

партиями»
Валентин Анатольевич 

Брюн де Сент‑Ипполит — 
директор Департамента полиции

и антиправительственной деятельностью указанных партий 
и движений.

Директор Департамента полиции полагал, что война про-
длится недолго и что революционные силы при любом рас-
кладе по итогам войны приложат все усилия «для новых без-
умных попыток достигнуть ниспровержения установленного 
Основными законами образа правления в России». Отсюда сле-
дуют выводы, сообщает он в циркуляре, что «все розыскные 
органы империи, деятельность коих объединяется Департамен-
том полиции, настоящее время должны использовать для все-
мерного подготовления к подавлению внутренней смуты, чтобы 
предупредить своевременно все выступления в этом отношении 
разрушительных антигосударственных сил»*.

Поразительно глубокая мысль заложена в  этом руко-
водящем циркуляре, расставляющем акценты для руково-
дителей разыскных органов. Уже тогда руководству было 
ясно, кто представляет самую большую опасность для поли-
тического строя, что и подтвердилось событиями февраля 
1917-го. Была дана характеристика революционным соци-
ал-демократическим партиям, в том числе национальным, 
социалистам-революционерам (эсерам), оппозиционной 
конституционно-демократической партии (кадетам). Метко 
подмечено, что «со времени Первой русской революции обра-
зовалась смычка кадетов, как самой многочисленной оппозици-
онной партии с революционными партиями — социал-демократов 
и социалистов-революционеров». Розыскным органам стави-
лась вполне конкретная задача относительно тех членов 
кадетской партии, которые не только не гнушались сотруд-
ничеством с революционерами из тактических соображений, 
но и «являются тайными руководителями революционных орга-
низаций»**, определены методы работы в условиях войны.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 260. Д. 179. Л. 96–97.
 ** Там же. Л. 97–98.

борьбы  — 12 ступенек лестницы, наверху которой заветная 
цель — вооруженное восстание»*. Вот эти ступеньки, как гово-
рится в циркуляре, «обращаясь к оценке успехов, достигну-
тых революционным движением в момент возобновления его 
и до последнего времени»**:

1) устная и письменная пропаганда с целью распростра-
нения идеи социализма;

2) таковая же агитация с целью организации масс;
3) частичные экономические забастовки с той же целью 

организации масс и внедрения в них партийной дисциплины;
4) частичные и общие в отдельных местностях явно поли-

тические забастовки как средство организации больших масс 
и проверка партийной дисциплины;

5) демонстрации и манифестации по важным поводам 
и без всяких поводов в целях придать сорганизованным мас-
сам боевое настроение;

6) вооруженные демонстрации как подготовка к боевым 
выступлениям;

7) террор одиночный (направленный против одиночных 
лиц) и массовый (в отношении известной категории прави-
тельственных агентов);

8) партизанские выступления для развития инициативы 
и смелости в отдельных боевых дружинах;

9) экономический террор (аграрный и фабричный);
10) всеобщая политическая забастовка;
11) частичные вооруженные восстания;
12) общее вооруженное восстание.
«В таком порядке шли события до 1905 г., в таком порядке 

дошли они до  вооруженных демонстраций, имевших место 
в Петрограде в июле сего года»,*** — пишет Брюн де Сент-Ип-
полит.

 * Потемкин И. А. Министерство внутренних дел Российской 
империи в обеспечении безопасности государства в условиях 
Первой мировой войны. — М.: изд-во «У Никитских ворот». 
2017. С. 44.

 ** ГАРФ. Ф. 102. Оп. 260. Д. 179. Л. 100.
 *** Там же. Л. 100–101.
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Памятные события

Памятные события

15 сентября 2016 г. в Салехард прибыл заместитель мини-
стра внутренних дел генерал-полковник полиции Аркадий 
Гостев. Он представил личному составу назначенного Ука-
зом Президента РФ от 26 августа 2016 г. нового руководителя 
окружного УМВД — генерал-майора полиции А. И. Удовенко 
и передал новое знамя регионального управления внутрен-
них дел. Заместитель министра поздравил сотрудников поли-
ции со знаменательным событием и пожелал им дальнейших 
успехов в службе.

5 сентября 1874 г. Правительствующий Сенат по рапорту 
управляющего МВД от 28 августа 1874 г. разрешил сара-
товскому губернатору назначить в город Царицын полицей-
ского пристава. На содержание должности из средств город-
ской казны выделялась сумма 1000 рублей в год, в том числе 
400 рублей жалованья, столовых — 400 рублей и 200 рублей 
на канцелярские расходы*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 49. Ч. 2. № 55861.

Вручение знамени УМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу — значимая веха в жизни подразделения, 
несущая важное воспитательное, идеологическое и духовное 
значение для личного состава.

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Полицейский пристав города Царицына пользовался пра-
вами по должности в соответствии с утвержденными Алек-
сандром II «Временными правилами об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых» и в служебном отношении подчинялся Царицын-
скому уездному полицейскому управлению, руководимому 
уездным исправником.

Роль исторического события

Роль исторического события

15 сентября
2016 года

17 (5) сентября
1874 года

Вручение знамени 
УМВД России по Ямало-
Ненецкому автономному 

округу

Утверждена должность 
городского полицейского 

пристава в Царицыне
Император Александр II

Александр Егорович Тимашев — 
министр внутренних дел

Аркадий Гостев представил личному составу нового руководителя окружного УМВД — генерал‑
майора полиции А. И. Удовенко и передал новое знамя регионального управления внутренних дел.

Полицейский пристав города Царицына пользовался правами по должности в соответствии 
с утвержденными Александром II «Временными правилами об устройстве полиции в городах 

и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» и в служебном отношении подчинялся 
Царицынскому уездному полицейскому управлению, руководимому уездным исправником.
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Памятные события
Приказом начальника Центрального административного 

управления НКВД — начальника милиции республики от 17 
сентября 1925 г. № 149 в связи с «осложнением задач, возла-
гаемых на милицию высшими органами Советской власти, общим 
ростом экономических и хозяйственных отношений страны, тре-
бующих обращения самого серьезного внимания на соответ-
ствующую подготовку работников милиции для надлежащего 
выполнения возлагаемых на них обязанностей и изжития в обла-
сти подготовки и учебы наблюдающегося до сего времени кустар-
ничества»* были организованы три областные школы млад-
шего комсостава.

Работа по  организации областных школ возлагалась 
на начальников административных отделов соответствую-
щих губисполкомов. Каждой областной школе младшего ком-
состава необходимо было готовить специалистов для 6–10 
губерний.

В январе 1925 г. на Всероссийском съезде начальников 
административных отделов и начальников подотделов уго-
ловного розыска народный комиссар внутренних дел РСФСР 
А. Г. Белобородов отметил положительный опыт подготовки 
кадров в школах среднего комсостава и одновременно ука-
зал на неудовлетворительную работу в губерниях по обуче-
нию младшего комсостава милиции. Учитывая сложив-
шуюся обстановку с младшим комсоставом, Центральным 
административным управлением НКВД РСФСР в Свердлов-
ске, Саратове и Воронеже были учреждены госбюджетные 
школы младшего командного состава милиции для подго-
товки участковых надзирателей, помощников начальников 
волостной милиции, старших милиционеров и агентов уголов-
ного розыска. После открытия этих школ переменный состав 
школ милиции в РСФСР увеличился на 47,5 %*. Открытие 
Свердловской, Саратовской и Воронежской школ младшего 

Роль исторического события17 сентября
1925 года

Открытие 1-й Свердловской 
областной школы младшего 

комсостава милиции, 2-й 
Саратовской областной школы 

младшего комсостава милиции, 3-й 
Воронежской областной школы 
младшего комсостава милиции

Александр Георгиевич Белобородов — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

17 (4) сентября
1917 года

Алексей Максимович 
Никитин — министр 

внутренних дел 
с 17 (4) сентября 

по 7 ноября (25 октября) 
1917 г.

Родился в купеческой семье. Окончил юридический факультет Москов-
ского университета. Меньшевик. С  марта 1917  г.  — начальник милиции 
Москвы. С июля по сентябрь 1917 г. — министр почт и телеграфов. С 4 сентя-
бря по 25 октября 1917 г. — министр внутренних дел. 14 марта 1938 г. аресто-
ван, 13 апреля 1939 г. приговорен к высшей мере и расстрелян.

Реабилитирован 23 мая 1991 г.*

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 102.

А. М. Никитин (1876–1939)
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Проект приказа начальника ЦАУ НКВД — начальника мили-
ции республики получил одобрение наркома.

 * Сборник приказов начальника Центрального 
административного управления НКВД РСФСР — начальника 
милиции республики. 1925. № 15. С. 241.

комсостава милиции реализовало важные задачи — решение 
кадровой проблемы, повышение уровня грамотности и про-
фессиональной подготовки милиционеров.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 208.

Родился в семье рабочего-металлурга в Луганской области (Украина). 
По окончании семилетки (1926) поступил в горнопромышленное училище, 
окончил Днепропетровский металлургический институт (1933). Доктор эконо-
мических наук (1978). Член ЦК КПСС — с 10 апреля 1968 г. В 1939–1941 гг. — 
председатель Днепропетровского городского совета. С 1941 г. проходил 
службу в РККА. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. — заме-
ститель министра местной промышленности УССР. С 1951 г. — первый заме-
ститель председателя Совета Министров Молдавской ССР. В 1965–1966 гг. — 
второй секретарь ЦК КП Молдавии. С 17 сентября 1966 г. по 17 декабря 
1982 г. — министр охраны общественного порядка (с 1968 г. — внутренних 
дел). В 1982–1984 гг. — в группе генеральных инспекторов Министерства обо-
роны СССР. 17 декабря 1982 г. освобожден с поста министра. 15 июня 1983 г. 
выведен из ЦК КПСС. 7 декабря 1984 г. решением ЦК ПСС исключен из партии. 
12 декабря 1984 г. лишен всех государственных наград, кроме боевых. Покон-
чил жизнь самоубийством 13 декабря 1984 г. Герой Социалистического Труда 
(1980). Генерал армии (1976). Лишен званий в 1984 г.*

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 175.

Н. А. Щелоков (1910–1984)

17 сентября
1966 года

Генерал армии Николай 
Анисимович Щелоков — 

министр охраны 
общественного порядка 
(внутренних дел) СССР 

с 17 сентября 1966 г. 
по 17 декабря 1982 г.

Каждой областной школе младшего комсостава необходимо было готовить специалистов 
для 6–10 губерний.



381

Памятные события
19 сентября 2014 г. статс-секретарь, заместитель мини-

стра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов 
вручил знамя Управлению МВД России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу — Югре. Он поздравил руковод-
ство и личный состав с этим знаменательным событием, 
пожелав дальнейших успехов в службе.

Также 19 сентября 2014 г. в Туле состоялась торжествен-
ная церемония вручения знамени Управлению МВД России 
по Тульской области. Начальнику регионального УМВД гене-
рал-майору полиции Сергею Галкину новое знамя передал 
заместитель министра внутренних дел Российской Федера-
ции Александр Савенков.

Знамя вручается от имени президента в торжественной 
обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения зна-
мени, проводится церемония прибивки полотнища знамени 
к древку в порядке, установленном министром внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию с Геральдическим 
советом при Президенте Российской Федерации.

Знамена напоминают личному составу о героических тра-
дициях и верности священному долгу — служить Отечеству 
и своему народу в соответствии с присягой. Знамя как символ 
широко используется при проведении различных служебных 
ритуалов (приведение к присяге, торжественные мероприя-
тия, посвященные государственным и ведомственным празд-
никам, и т. д.). Знамена территориальных органов МВД Рос-
сии являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Роль исторического события19 сентября
2014 года

Вручение знамени 
УМВД России 

по Ханты-Мансийскому 
автономному округу 

и УМВД России 
по Тульской области

Памятные события
Формирование системы министерского управления в Рос-

сии — закономерный процесс развития российской импер-
ской государственности. Правовую основу формирования 
министерства составил манифест Александра I. 

Министерство внутренних дел (8 сентября 1802  г.  — 
26 октября 1917 г.) — это центральное учреждение, ведав-
шее «всеми отраслями Управления внутренних дел Российской 
империи», образованное в связи с созданием министерского 
управления 8 сентября 1802  г. на  основании манифеста 
«Об учреждении Министерства».

Выписка из манифеста: «По сему в следующих статьях озна-
чаются все сие части в естественной их связи между собою, все 
предметы к ним принадлежащие, равно как ведению оные препо-
ручаем. Управление Государственных дел разделяется на 8 отде-
лений, из коих каждое, заключая в себе все части, по существу 
своему к нему принадлежащие, составляет особое Министерство 

8 сентября 1802 г. император Александр I утвердил мани-
фест «Об учреждении Министерства», согласно которому 
Управление государственных дел разделялось «на 8 отделе-
ний, из коих каждое… составляет особое министерство и нахо-
дится под непосредственным управлением министра». В число 
создаваемых новых управленческих структур вошли мини-
стерства: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, ино-
странных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммер-
ции и  народного образования. Все министерства (кроме 
Министерства коммерции, упраздненного в 1810 г.) просу-
ществовали до 1917 г.

Первым министром внутренних дел был назначен В. П. Кочу-
бей. Министр внутренних дел обязывался заботиться о повсе-
местном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и бла-
гоустройстве всей империи, что определило сосредоточение 
в МВД большого объема внутренних функций государства. 

Роль исторического события20 (8) сентября
1802 года

Образование 
Министерства 

внутренних дел
Император Александр I

Граф Виктор Павлович Кочубей — 
министр внутренних дел Российской 

империи

Знамя широко используется при проведении 
различных служебных ритуалов.
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и находится под непосредственным управлением Министерства, 
коего Мы назначаем ныне, или вред назначить заблагорассудим.

I. Отделения сие суть следующие: 1. Военных Сухопутных; 
2. Морских сил; 3. Иностранных дел, по которым дела произво-
дятся в первых Государственных Коллегах; 4. Отделение Юсти-
ции; 5. Внутренних дел; 6. Финансов; 7. Коммерции и 8. Народ-
ного Просвещения.

II. Должность Министра Внутренних Дел обязывает его пещись 
о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине 
и благоустройстве всей Империи. В управлении своем иметь все 
части Государственной промышленности, кроме части Горной; 
в ведении его находится также построение и содержание всех 
публичных зданий в Государстве. Сверх того возлагается на него 
долг стараться всеми мерами об отвращении недостатка в жиз-
ненных припасах и во всем, что принадлежит к необходимым 
надобностям в общежитии. А дабы доставить случай и способы 
к достижению той цели, какую Мы при учреждении сего Мини-
стерства себя предполагаем; то повелеваем с объявления сего 
Манифеста Нашего:

III. 1. Всем военным, по Гражданской и Полицейской части, 
равно и Гражданским и Губернаторам, как по личным долж-
ностям своим, в числе коих находится и должность их по При-
казу Общественного Призрения, так и вообще по всем делам 
до Губернского Правления касающимся, и особенному рассмо-
трению или разрешению Нашему подлежащим… доставлять Нам 
рапорты как обыкновенные, так и при чрезвычайных происше-
ствиях…

IV. Сверх того препоручаем в непосредственное ведение его: 
1) Мануфактур-Коллегию, кроме Экспедиции о заготовлении 
и хранении вексельной и гербовой бумаги; 2) Медицинскую Кол-
легию; 3) Главную Соляную Контору со всеми зависящими от нее 
местами; 4) Главное почтовое правление; и 5) Экспедицию госу-
дарственного хозяйства…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. № 20406.

МВД руководило всеми отраслями государственной промыш-
ленности (кроме горной): государственным строительством, 
внутренней торговлей, почтой, сельским хозяйством, меди-
циной. Наряду с этим министерство играло активную роль 
и в других сферах жизнедеятельности государства и общества 
(осуществление цензуры, контроль за «иностранными» веро-
исповеданиями, выпуск периодического издания с отчетами 
министерства о своей деятельности и др.).

С образованием министерства губернаторы были факти-
чески превращены в его чиновников, которые с 1805 г. пред-
ставляли в МВД ежегодные отчеты, где специальный раздел 
посвящался деятельности полиции. Позднее органы земского 
и городского самоуправления также в значительной мере 
оказались под контролем МВД. Первоначально в МВД было 
образовано четыре основных структурных подразделения, 
именуемых экспедициями. В компетенцию первого из них вхо-
дило «заведование делами народного продовольствия и соляной 
части»; третья экспедиция — государственного хозяйства — 
занималась вопросами «усовершенствования земледелия», 
управляла государственными фабриками и заводами, добы-
чей торфа, каменного угля, обеспечивала переселение кре-
стьян на новые земли, следила за состоянием дорог. Четвер-
тое подразделение называлось экспедицией общественного 
призрения. Она ведала больницами, богоугодными заведе-
ниями, содержанием тюрем. Вторая экспедиция — спокой-
ствия и благочиния — состояла из двух отделений. Первое 
руководило сельской полицией. На него возлагалась обя-
занность сбора сведений о происшествиях, предотвращение 
«ложных слухов», а также наблюдение за «повиновением кре-
стьян законной власти». Второе отделение ведало управлением 
городской полиции и пожарными командами. Оно принимало 
также жалобы на действия полиции.

Важным структурным подразделением министерства была 
его канцелярия, возглавляемая М. М. Сперанским. Здесь гото-
вились проекты документов о совершенствовании деятельно-
сти, развитии структуры и уточнении функций не только МВД, 
но и других министерств. Таким образом, 8 сентября 1802 г. 
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впервые в России был создан орган управления, объединив-
ший полиции в общегосударственном масштабе*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. № 20406; Высшие и центральные 
государственные учреждения России, 1801–1917 гг. Т. 2. 
Центральные государственные учреждения. Министерство 
внутренних дел. Министерство юстиции. Министерство 
финансов. Министерство торговли и промышленности. 
Государственный контроль. — СПб.; Наука, 2001; Министерство 
внутренних дел России: 1802–2002. Исторический очерк в 2 т. 
Т. 1 / под общ. ред. В. П. Сальникова. — СПб., 2002.

Происходил из малороссийского казачьего рода. Получил образование 
в Швейцарии. Начал дипломатическую карьеру в 1784 г. в русской миссии 
в Швеции. В 1791 г. участвовал в подписании Ясского мира. В 1792–1797 гг. — 
чрезвычайный посланник в Константинополе. Сторонник укрепления связей 
с Османской империей. С 1801 г. — президент Коллегии иностранных дел, сена-
тор. Входил в неофициальный совещательный орган при императоре Алексан-
дре I — Негласный комитет. Активно участвовал в создании министерской 
системы управления. Первый министр внутренних дел России (с 8 сентя-
бря 1802 г. по 24 ноября 1807 г.). В 1810 г. вошел в состав Государственного 
совета. В 1816–1819 гг. — председатель Департамента гражданских и духов-
ных дел. 4 ноября 1819 г. назначен управляющим Министерства внутренних 
дел. 28 июня 1823 г. подал в отставку. В 1826 г. возглавлял секретный коми-
тет при императоре. С 1827 г. — председатель Комитета министров и Государ-
ственного совета. Руководил деятельностью Попечительского совета заве-
дений общественного призрения в Санкт-Петербурге. Канцлер Российской 
империи — действительный тайный советник первого класса (1834)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 10.

В. П. Кочубей (1768–1834)

20 (8) сентября
1802 года

Виктор Павлович 
Кочубей (1768–1834) — 

министр внутренних дел 
с 20 (8) сентября 1802 г. 

по 24 ноября (6 декабря) 
1807 г.

С образованием министерства губернаторы 
были фактически превращены в его 

чиновников, которые представляли в МВД 
ежегодные отчеты, где специальный раздел 
посвящался деятельности полиции. Позднее 
органы земского и городского самоуправления 

также оказались под контролем МВД. 
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УМВД России по Вологодской области вручили офици-

альное знамя. Церемония состоялась 20 сентября на пло-
щади Революции. Знамя руководству УМВД России по Воло-
годской области передал начальник Главного управления 
по  противодействию экстремизму МВД России генерал-
майор полиции Тимур Валиулин. Знамя было вручено в соот-
ветствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

На площади собралось около 50 сотрудников УМВД Рос-
сии по городу Вологде, около 200 представителей полиции 
из различных районов Вологодской области, а также вете-
раны управления. Все подразделения прошли по площади 
торжественным маршем, за которым следовал парад тех-
ники, стоящей на вооружении вологодской полиции, в том 
числе бронетранспортера и бронированного автомобиля 
«Тигр».

«Это знамя — символ чести, доблести и мужества, с которым 
несут свою службу вологодские сотрудники полиции. Они само-
отверженно охраняют общественный порядок, борются с пре-
ступностью и защищают свою Родину», — отметил начальник 
Главного управления по противодействию экстремизму МВД 
России Тимур Валиулин.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель-
ных территориальных органов МВД России, образовательных 
учреждений системы МВД. Знамена территориальных орга-
нов являются их официальными символами и реликвиями.

Знамя вручается от имени президента в торжественной 
обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения зна-
мени, проводится церемония прибивки полотнища знамени 
к древку в порядке, установленном министром внутренних 
дел Российской Федерации по согласованию с Геральдиче-
ским советом при Президенте Российской Федерации. Зна-
мена являются символами чести, славы и доблести. Они 
напоминают личному составу о  героических традициях 
и верности священному долгу — служить Отечеству и сво-
ему народу в соответствии с присягой.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Роль исторического события20 сентября
2014 года

Памятные события
9 сентября 1867 г. на основании Положения о корпусе жан-

дармов учреждено Омское жандармское управление вместо 
управления омского жандармского штаб-офицера. Управле-
ние ведало розыском и дознанием по политическим делам. 
Подчинялось начальнику Сибирского жандармского округа*.

 * ГАОО. Ф. 270. Оп. 1; ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. № 44956.

Реформы 60–70-х гг. XIX в. затронули и политическую 
полицию, функции которой в России с 1826 по 1880 гг. выпол-
няло III Отделение Собственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярии, а ее исполнительным органом был кор-
пус жандармов. 9 сентября 1867 г. вступило в силу новое 
Положение о корпусе жандармов, которое на большей части 
империи отменяло жандармские округа (один округ вклю-
чал несколько губерний) и учреждало губернские жандарм-
ские управления. Однако в Сибири осталась прежняя окруж-
ная система, во главе с начальником округа (VIII округ был 
переименован в Сибирский жандармский округ с центром 
в Омске, а жандармские штаб-офицеры были переименованы 
в начальников губернских жандармских управлений).

Роль исторического события21 (9) сентября
1867 года

Организовано Омское 
жандармское управление

Император Александр II

Управление ведало розыском и дознанием 
по политическим делам.

Торжественное вручение 
нового знамени УМВД 
России по Вологодской 

области
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Советская милиция стала формироваться в  Тюмени 
с февраля 1918 г., т. е. с момента установления здесь совет-
ской власти. Но 18 ноября 1918 г. к власти в Сибири пришло 
белогвардейское правительство А. В. Колчака. После осво-
бождения Тюменской губернии от войск Колчака в августе 
1919 г. большевиками продолжилось формирование орга-
нов милиции. 

Датой образования Тюменской губернской рабоче-кресть-
янской милиции считается 22 сентября 1919 г. Она стала под-
отделом губмилиции при отделе управления Тюменского губ-
ревкома*.

 * Фирсов И. Ф. Становление и развитие органов внутренних 
дел Тюменской (Тобольской) Губернии в 1917–1923 гг.: 
монография. — Тюмень, 2003.

22 сентября 2014 г. министр внутренних дел Российской 
Федерации Владимир Колокольцев вручил новое знамя мини-
стру внутренних дел Республики Башкортостан Михаилу Зако-
малдину. Зачитав грамоту Президента России о присвоении 
знамени, Колокольцев отметил, что «уже 95 лет сотрудники 
правоохранительных органов Башкирии с честью несут свою 
службу. Новое знамя символизирует возврат к героическому 
прошлому, напоминает каждому сотруднику о священном долге 
служения России». 

Также 22 сентября 2014 г. заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации действительный государ-
ственный советник 1-го класса Герасимов Сергей Алексан-
дрович вручил новое знамя и грамоту президента начальнику 
ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейте-
нанту полиции Шаеву Ивану Михайловичу.

С. А. Герасимов выразил уверенность, что личный состав 
нижегородской полиции будет достойно выполнять обязан-
ности по обеспечению общественного порядка, защите прав 
и законных интересов граждан.

С  данного времени в  регионе формируются местные 
органы советской рабоче-крестьянской милиции — фактиче-
ски новый правоохранительный орган в молодой Советской 
республике, заменивший старую полицию. 

Вместе с тем ввиду частой смены власти, непродуманно-
сти организационно-штатной структуры, непрофессиональ-
ного кадрового состава милиция в указанный период была 
достаточно слабой и уступала по эффективности работы 
полиции Российской империи. 

Негативно повлияла на процесс формирования местных 
органов милиции Гражданская война. Тем не менее процесс 
становления был запущен.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель-
ных территориальных органов МВД России, образовательных 
учреждений системы МВД.

Знамя вручается от имени президента в торжественной 
обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения зна-
мени, проводится церемония прибивки полотнища знамени 
к древку в порядке, установленном министром внутренних 
дел Российской Федерации по согласованию с Геральдиче-
ским советом при Президенте Российской Федерации.

Знамена являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу — 
служить Отечеству и своему народу в соответствии с при-
сягой.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Роль исторического события

Роль исторического события

22 сентября
1919 года

22 сентября
2014 года

Создание Тюменской 
губернской рабоче-

крестьянской милиции
Н. В. Волокитин — 

заведующий Тюменской губмилицией

Ксенофонт Георгиевич Желтовский — 
первый начальник губернской рабоче‑

крестьянской милиции

Торжественное вручение 
нового знамени 

МВД по Республике 
Башкортостан 

и ГУ МВД России 
по Нижегородской 

области
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Решением коллегии Народного комиссариата внутрен-
них дел РСФСР от 23 сентября 1918 г. № 79 было утверждено 
Положение о статистическом отделе Комиссариата внутрен-
них дел, функционирование которого обеспечивало сбор, 
обобщение и хранение статистической информации о состоя-
нии и динамике преступности в стране*.

День образования информационных подразделений 
в системе МВД России установлен Приказом МВД России 
от 24 марта 2000 г. № 296**.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 18.
 ** Моруков Ю. Н. История органов правопорядка России в точных 

датах. Хронологический справочник. — М.: Объединенная 
редакция МВД России, 2007. С. 46.

Участие в церемонии приняли начальник Главного управ-
ления по  обеспечению охраны общественного порядка 
и координации взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации МВД России гене-
рал-лейтенант полиции Юрий Валяев, руководство региональ-
ного УМВД, ветераны и представители общественности.

Представитель руководства МВД России зачитал текст 
грамоты президента, вручил новое знамя начальнику УМВД 
России по Пензенской области полковнику полиции Юрию 
Рузляеву, поздравил личный состав с этим событием и поже-
лал дальнейших успехов в службе.

Юрий Рузляев от имени личного состава поблагодарил 
за высокую честь и отметил, что этот день займет особое 
место в истории пензенской полиции.

Церемония завершилась торжественным маршем знамен-
ной группы и парадных расчетов.

Это решение явилось правовой основой создания инфор-
мационных подразделений ОВД России, в которых были впо-
следствии сконцентрированы статистические, оператив-
но-справочные, разыскные и криминалистические учеты, 
имеющие важное значение в деле организации борьбы с пре-
ступностью в стране*.

В настоящее время информационные подразделения, осна-
щенные современной электронно-вычислительной техникой 
и средствами связи, представляют собой сложную много-
функциональную службу, обеспечивающую в установленном 
порядке правоохранительные и иные органы государствен-
ной власти Российской Федерации оперативно-справочной, 
разыскной, криминалистической, статистической, архивной 
и иной информацией*.

 * Календарь знаменательных и памятных дат МВД 
России / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2005. С. 233.

Знамена территориальных органов МВД России являются 
их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события

Роль исторического события

23 сентября
1918 года

23 сентября
2014 года

День образования инфор-
мационных подразделений 

в системе МВД России. 
Коллегия НКВД РСФСР 

утвердила «Положение 
о статистическом 

отделе Комиссариата вну-
тренних дел»

Григорий Иванович Петровский — 
нарком внутренних дел РСФСР

Торжественное вручение 
нового знамени УМВД 
России по Пензенской 

области
Представитель руководства МВД России 

зачитал текст грамоты президента, вручил 
новое знамя начальнику УМВД России 

по Пензенской области полковнику полиции 
Юрию Рузляеву и пожелал дальнейших 

успехов в службе.
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Решено продолжить практику приема в установленном 
порядке ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России, иных органов, в которых законодатель-
ством предусмотрено прохождение военной или федераль-
ной государственной службы, связанной с  правоохрани-
тельной деятельностью, на работу в органы внутренних дел 
Российской Федерации*.

 * Вопросы привлечения пенсионеров к работе в системе МВД 
России: Приказ МВД России от 24 сентября 2015 г. № 933.

16 сентября 1699 г. Петр I дал наказные статьи тюмен-
скому воеводе Осипу Яковлевичу Тухачевскому. Согласно 
указанному нормативно-правовому акту функции по охране 
общественного порядка, борьбе с преступностью в регионе 
возложены именно на воеводу: «всякую расправу в делах 
чинить… чтобы ни от кого ни в чем нужды и тесноты, и оскорбле-
ния и обид… не было», воевода был обязан защищать людей 
«от обид, от продажи, от насильства и от всяких убытков…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 3. № 1670.

Во внимание была принята важность использования про-
фессионального опыта пенсионеров МВД России, иных орга-
нов, в которых предусмотрено прохождение службы, связан-
ной с правоохранительной деятельностью.

Наказные статьи можно считать одним из первых норма-
тивных актов, регламентирующих, среди прочего, обязанно-
сти должностных лиц Тюмени по реализации правоохрани-
тельных функций.

Наказные статьи распространялись помимо стольника 
Тухачевского на всех его преемников.

Охрана общественного порядка и борьба с преступностью 
на местах становится неотъемлемой частью деятельности 
для всех воевод.

Роль исторического события

Роль исторического события

24 сентября
2015 года

26 (16) сентября
1699 года

Принятие решения 
о расширении 

практики привлечения 
пенсионеров ОВД 

к работе в МВД России
Генерал полиции Российской Федерации 

Владимир Александрович Колокольцев — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

Наказные статьи 
в Сибирь тюменскому 

воеводе, стольнику 
Тухачевскому

Государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич

Осип Яковлевич Тухачевский — 
тюменский воевода

Функции по охране общественного порядка, борьбе с преступностью в регионе возложены именно 
на воеводу: «всякую расправу в делах чинить… чтобы ни от кого ни в чем нужды и тесноты, 
и оскорбления и обид… не было», воевода был обязан защищать людей «от обид, от продажи, 

от насильства и от всяких убытков…».

Решено продолжить практику приема в установленном порядке ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России на работу в органы внутренних дел РФ.
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26 сентября 2014 г. в Забайкальском краевом управле-

нии внутренних дел состоялась торжественная церемония 
вручения нового знамени. Событие было приурочено к 77-й 
годовщине образования полиции в Забайкалье. Новое знамя 
начальнику краевого УМВД Роману Дееву вручил предста-
витель Министерства внутренних дел России Евгений Бари-
каев.

По словам начальника УМВД России по Забайкальскому 
краю Романа Деева, знамя определяет роль и место право-
охранительных органов в государстве. Во все времена его 
чтили и охраняли, порой ценой собственной жизни.

Также 26 сентября 2014 г. состоялась церемония вручения 
нового знамени МВД по Республике Коми. В торжественном 
ритуале принимали участие руководство Республики Коми, 
ветераны ОВД и личный состав подразделений полиции. 

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель-
ных территориальных органов МВД России, образователь-
ных учреждений системы МВД.

Знамя вручается от имени президента в торжественной 
обстановке. Накануне дня, назначенного для вручения зна-
мени, проводится церемония прибивки полотнища знамени 
к древку в порядке, установленном министром внутренних 
дел Российской Федерации по согласованию с Геральдиче-
ским советом при Президенте Российской Федерации.

Знамена напоминают личному составу о героических тра-
дициях и верности священному долгу — служить Отечеству 
и своему народу в соответствии с присягой. 

Знамя как символ широко используется при проведе-
нии различных служебных ритуалов (приведение к присяге, 

Роль исторического события26 сентября
2014 года

Происходил из рабочей семьи. Член РСДРП(б) с марта 1917 г. С 1922 г. — 
секретарь Марийского обкома ВКП(б), секретарь Семипалатинского губерн-
ского, Казахского краевого комитетов ВКП(б). В 1929–1930 гг. — заместитель 
наркома земледелия СССР. В 1930–1934 гг. — заведующий Распределитель-
ным отделом и Отделом кадров ЦК ВКП(б). С 1934 г. — заместитель предсе-
дателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). 26 сентября 1936 г. 
назначен на должность народного комиссара внутренних дел СССР. С начала 
1938 г. наряду с руководством НКВД являлся наркомом водного транспорта. 
10 апреля 1939 г. арестован. 3 февраля 1940 г. военной коллегией Верховного 
Суда приговорен к расстрелу. Не реабилитирован.

Генеральный комиссар госбезопасности (1937)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 122.

Н. И. Ежов (1895–1940)

26 сентября
1936 года

Генеральный комиссар 
госбезопасности 

Николай Иванович 
Ежов — нарком 

внутренних дел СССР 
с 26 сентября 1936 г. 
по 24 ноября 1938 г.

Торжественное вручение 
знамени УМВД России 

по Забайкальскому краю 
и МВД по Республике 

Коми
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Начальник ЭКЦ МВД России генерал-майор полиции Петр 
Гришин зачитал текст грамоты Президента РФ и  вручил 
знамя министру внутренних дел Коми генерал-майору поли-
ции Анатолию Жуковскому.

торжественные мероприятия, посвященные государствен-
ным и ведомственным праздникам, и т. д.).

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Памятные события
Положение введено в действие с 1 октября 1925 г. «В осу-

ществление задач Рабоче-Крестьянской милиции по охране рево-
люционного порядка и народного достояния и борьбе с пося-
гательствами на него работники милиции обязаны прилагать 
все усилия к возможно лучшему их выполнению, не останавли-
ваясь перед возникающими для них тягостями и опасностью 
для здоровья и жизни». Лица, поступающие в рабоче-кресть-
янскую милицию, должны были прослужить не менее одного 
года и удовлетворять следующим условиям: пользоваться 
избирательным правом выборов в Советы по Конституции 
РСФСР, быть не моложе 21 года (в исключительных случаях — 
не моложе 18 лет), соответствовать медицинскому (не иметь 
болезней, препятствующих прохождению службы) и образо-
вательному цензам (программы трудовой школы не ниже 
первой ступени). Претенденты на службу в милиции прохо-
дили проверку знаний и степени годности к милицейской 
службе в испытательной комиссии*. Данный декрет способ-
ствовал повышению статуса рабоче-крестьянской милиции.

 * СУ РСФСР. 1925. Отд. 1. № 68. Ст. 539; СУ РСФСР. 1926. № 6. 
Ст. 38.

Положение устанавливало порядок приема, увольнения 
и прохождения службы, определяло общие права и обязан-
ности сотрудников милиции.

Особенностью положения было то, что оно закрепляло 
классовый характер советской милиции, так как на службе 
в ней могли находиться только трудящиеся, имеющие право 
избирать и быть избранными в Советы согласно Конститу-
ции РСФСР 1918 г.

Согласно данному документу, «лица, прошедшие обучение 
в специальной милицейской школе, курсах и резервах, обязаны 
прослужить в рядах милиции не менее года, без учета времени 
обучения. За самовольное оставление службы до истечения обя-
зательного срока с целью уклонения от службы более 6 суток, 
согласно подписке, работники милиции подлежат уголовной 
ответственности».

По  положению в  существующую форму одежды были 
вновь введены изменения. «Петлицы установлены двух цве-
тов: зеленые — для пешей, ведомственной милиции, администра-
тивно-хозяйственного состава и уголовного розыска; желтые — 
для конной милиции».

Роль исторического события28 сентября
1925 года

Декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР «О введении 

в действие Положения 
о службе рабоче-

крестьянской милиции»
Михаил Иванович Калинин — 

Председатель ВЦИК РСФСР

Андрей Матвеевич Лежава — 
заместитель Председателя Совета 

народных комиссаров РСФСР

«Лица, прошедшие обучение в специальной милицейской школе, курсах и резервах, обязаны 
прослужить в рядах милиции не менее года, без учета времени обучения. За самовольное оставление 

службы… работники милиции подлежат уголовной ответственности».
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Памятные события
29 сентября 1937 г. Приказом НКВД СССР № 00623 было 

образовано Управление НКВД СССР Вологодской области. 
В его состав вошли два районных отдела, 21 районное отде-
ление из расформированного УНКВД по Северной области 
и 18 районных отделений, переданных из подчинения УНКВД 
по  Ленинградской области*. Приказ подписал народный 
комиссар внутренних дел СССР, генеральный комиссар госу-
дарственной безопасности Н. И. Ежов.

 * Архив УМВД России по ВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 195. Л. 52–54 об.

Начальником Управления НКВД Вологодской области 
с 28 сентября 1937 г. был назначен майор госбезопасно-
сти Жупахин Сергей Георгиевич, который возглавлял его 
до 14 декабря 1938 г.

С. Г. Жупахин родился в 1888 г. в д. Колонки Коломен-
ского уезда Московской губернии в семье рабочего, русский, 
в ВКП(б) с 1919 г., депутат Верховного Совета РСФСР 1-го 
созыва.

Роль исторического события29 сентября
1937 года

Создано Управление 
НКВД СССР 

Вологодской области

Памятные события
28 сентября 2014 г. Астраханскому суворовскому воен-

ному училищу МВД России было вручено новое знамя. 
Первый заместитель министра внутренних дел России 

генерал-полковник полиции Александр Горовой зачитал текст 
грамоты Президента РФ и вручил начальнику училища пол-
ковнику полиции Сергею Бурякову новое знамя. Поздрав-
ляя суворовцев и руководство училища с этим знаменатель-
ным событием, он пожелал ребятам с честью нести службу 
под новым знаменем, не опозорить его и гордиться званием 
суворовца.

Знамена образовательных организаций МВД России явля-
ются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события28 сентября
2014 года

Вручение знамени 
Астраханскому 

суворовскому военному 
училищу МВД России

Памятные события
27 сентября 1937 г. постановлением Центрального испол-

нительного комитета СССР была образована Орловская 
область. Через два дня, 29 сентября 1937 г. было создано 
Управление НКВД СССР по Орловской области*.

Приказ подписал народный комиссар внутренних дел 
СССР, генеральный комиссар государственной безопасно-
сти Н. И. Ежов.

 * Приказ НКВД СССР № 00621 от 29 сентября 1937 г.

Орловская губерния была упразднена в 1928 г. В этом же 
году Орловское уездное управление милиции в связи с новым 
административно-территориальным делением Черноземного 
Центра РСФСР также упраздняется. Вместо прежних губерн-
ских и уездных административных отделов были образованы 
областные и районные административные отделы в составе 
исполкомов соответствующих органов. После образования 
Орловской области в 1937 г. начинается формирование аппа-
рата областного управления НКВД.

Роль исторического события29 сентября
1937 года

Создано Управление НКВД 
СССР Орловской области
Пихтус Шоломович Симановский —
начальник Управления НКВД СССР 

по Орловской области
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Памятные события
Эта дата отмечается как День образования оперативно-по-

исковых подразделений.
Главной задачей спецотдела стала организация наружного 

наблюдения и выполнение негласных функций оперативно-
разыскной деятельности. На местах также были образованы 
соответствующие специализированные подразделения*.

Работа Оперативно-поискового управления сегодня регла-
ментируется федеральным законом «Об  оперативно-ро-
зыскной деятельности» (1995 г.) и ведомственными норма-
тивными актами. В 2002 г. ОПУ переименовано в Главное 
оперативно-поисковое управление. В 2004 г. — Оперативно-
поисковое бюро МВД России.

 * ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 227.

Роль исторического события29 сентября
1938 года

Приказ НКВД СССР 
о создании в составе 

НКВД 3-го спецотдела 
оперативно-поисковых 

подразделений

Задачей спецотдела стала организация 
наружного наблюдения и выполнение 

негласных функций оперативно‑разыскной 
деятельности. На местах были образованы 

специализированные подразделения. 

Памятные события
18 сентября 1803 г. Именным указом императора Алексан-

дра I утвержден штат полиции города Твери*, включавший 
полицмейстера с годовым окладом 400 рублей, двух част-
ных приставов с окладом 200 рублей, четырех квартальных 
надзирателей с окладом 120 рублей, по два в каждую часть. 
На содержание канцелярских служителей предусматривалась 
сумма в 250 рублей. Общие расходы на содержание полиции 
в Твери составляли 2500 рублей в год**. Суммы изымались 
из бюджета города.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. № 20941.
 ** Там же. Т. 44. Ч. 2. С. 98.

Организация полиции и расчет штатной численности на ее 
содержание в городах Российской империи производились 
на основании указа «О полицейском управлении вообще…», 
высочайше утвержденного Александром I, по предложению 
Министерства внутренних дел. 

В зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города делились на три типа. Тре-
тий тип — портовые города. Тверь была отнесена к этому типу, 
так как являлась не только крупным промышленным центром 
страны, но и портовым городом на реке Волге.

Роль исторического события30 (18) сентября
1803 года

Высочайше утвержден 
штат полиции города 

Твери
Император Александр I

Памятные события
18 сентября 1803 г. Указом императора Александра I высо-

чайше утвержден штат Астраханской полиции*, включавший 
полицмейстера с годовым окладом 600 рублей, трех част-
ных приставов  с окладом 300 рублей, девять квартальных 
надзирателей с окладом 200 рублей, по три в каждую часть. 
На содержание канцелярских служителей предусматривалась 
сумма в 120 рублей.

Астрахань являлась не только крупным портовым горо-
дом на Каспийском море, но и городом со сложным этниче-
ским составом населения, к тому же стоящим на перекрестке 
важных транзитных водных и сухопутных артерий в империи, 
что подразумевало наличие в городе инородного и немест-
ного населения, в связи с чем на содержание полиции был 
предусмотрен значительный бюджет.

Роль исторического события30 (18) сентября
1803 года

Высочайше утвержден штат 
полиции города Астрахани
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Памятные события
Постановлением утверждены: типовое положение о Госу-

дарственной автомобильной инспекции Министерства охраны 
общественного порядка союзной республики; перечень нару-
шений правил движения по улицам и дорогам Союза ССР, вле-
кущих наложение штрафов в административном порядке; 
перечень сборов, взимаемых в связи с эксплуатацией средств 
автомототранспорта. Согласно типовому положению «Госу-
дарственная автомобильная инспекция входит в состав органов 
милиции Министерства охраны общественного порядка союз-
ной республики и призвана обеспечивать безопасность движе-
ния транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, способство-
вать улучшению технического состояния автомототранспорта 
и вести его количественный и качественный учет». В положении 
указаны обязанности, возложенные на Госавтоинспекцию, и 
права инспекторов. Сотрудники ГАИ пользовались всеми пра-
вами, предоставленными работникам милиции*. 20 декабря 
1963 г. постановлением Совета министров РСФСР № 1428 
было утверждено Положение о Государственной автоинспек-
ции Министерства охраны общественного порядка РСФСР*.

 * СП СССР. 1963. № 19. Ст. 193.

Советом министров РСФСР были разработаны и утвер-
ждены по согласованию с советами министров других союз-
ных республик и Комитетом государственной безопасности 
при Совете министров СССР единые для всей территории 
страны правила регистрации и учета автомототранспорта, 
правила проведения технических осмотров автомобилей 
и мотоциклов, правила учета дорожно-транспортных проис-
шествий и положение о порядке присвоения квалификации 
водителя автомототранспорта и городского электротранс-
порта*.

 * СП РСФСР. 1963. № 23.

Роль исторического события30 сентября
1963 года

Постановление Совета 
министров СССР 
«Об утверждении 

Типового положения 
о Государственной 

автомобильной инспекции 
Министерства охраны 

общественного порядка 
союзной республики»
Алексей Николаевич Косыгин — 
заместитель Председателя Совета 

министров СССР

В положении указаны обязанности, 
возложенные на Госавтоинспекцию, и права 

инспекторов. 

Памятные события
Торжественный ритуал вручения знамени состоялся 

на центральной площади Астрахани.
Первый заместитель министра внутренних дел Россий-

ской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горо-
вой зачитал текст грамоты президента и вручил начальнику 
регионального УМВД полковнику полиции Олегу Агаркову 
новое знамя.

Александр Горовой поздравил личный состав УМВД с исто-
рическим событием и поблагодарил гарнизон астраханской 
полиции за достойное несение службы.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Жил-
кин, руководители правоохранительных структур, члены 
общественного совета и ветераны.

Введение знамен нового образца обусловлено изменением 
девиза, названий территориальных подразделений, а также 
их символики. Знамена территориальных органов являются 
их официальными символами и реликвиями*. Знамя вручается 
от имени президента в торжественной обстановке. Накануне 
дня, назначенного для вручения знамени, проводится церемо-
ния прибивки полотнища знамени к древку в порядке, уста-
новленном министром внутренних дел РФ по согласованию 
с Геральдическим советом при Президенте РФ.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Роль исторического события30 сентября
2014 года

Вручено новое 
знамя УМВД России 

по Астраханской области
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Приказом НКВД СССР № 00634 от 1 октября 1937 г. было 
образовано Управление НКВД по Алтайскому краю*. В его 
подчинение вошли 55 городских и районных отделений НКВД 
и Управление НКВД Ойротской автономной области (в после-
дующем — Горно-Алтайская автономная область, ныне — Рес-
публика Алтай) с девятью аймак-отделениями.

Приказ подписал народный комиссар внутренних дел 
СССР, генеральный комиссар государственной безопасно-
сти Н. И. Ежов.

Первым начальником Управления НКВД по Алтайскому 
краю в октябре 1937 г. был назначен капитан государствен-
ной безопасности Попов Серафим Павлович.

 * ГАРФ. Ф. Р9401. Оп. 1а. Д. 15.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 октября 1927 г. 
устанавливались на 1927–1928 гг. бюджетный год минималь-
ные ставки заработной платы для некоторых групп работни-
ков, состоящих на местном бюджете, в том числе и для работ-
ников милиции и уголовного розыска.

Извлечение из постановления: «… 2. Предложить местным 
исполнительным комитетам принять меры к включению в свой 
бюджет расходов по снабжению работников милиции и уголов-
ного розыска необходимым обмундированием, снаряжением 
и вооружением по табелям, выработанным Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел»*.

 * СУ РСФСР. 1927. № 98. Ст. 656.

В соответствии с постановлением Центрального испол-
нительного комитета СССР от 28 сентября 1937 г. Западно-
Сибирский край был разделен на Новосибирскую область 
и Алтайский край. Управление НКВД СССР по Западно-Сибир-
скому краю и Барнаульский горотдел НКВД были расформи-
рованы. Были созданы два управления: государственной без-
опасности и рабоче-крестьянской милиции.

Органы правопорядка на Алтае в 1937 г. претерпели изме-
нения и в связи с очередной реформой административно-тер-
риториального деления в СССР.

Руководство страны улучшило материальное положение 
сотрудников милиции путем повышения уровня их заработ-
ной платы и обеспечения обмундированием, снаряжением 
и вооружением. В постановлении предлагалось местным 
комитетам повысить в 1927–1928 гг. заработную плату работ-
никам строевого состава милиции и активного состава уго-
ловного розыска до таких размеров, в зависимости от тариф-
ного пояса, «чтобы основная ставка для милиционера в сельских 
местностях…» была не менее 37 рублей 50 копеек в месяц — 
по первому тарифному поясу, не менее 34 рублей — по вто-
рому тарифному поясу и не менее 30 рублей по остальным 
тарифным поясам*. Данное решение было вызвано озабочен-
ностью крайне неудовлетворительным материальным обес-
печением сотрудников милиции. Например, если милиционер 
получал 30–40 рублей в месяц, то дворник — не менее 60 руб-
лей, а стрелок военизированной охраны — гораздо больше 
дворника.

 * СУ РСФСР. 1927. № 98. Ст. 656.
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В ноябре 1987 г. были образованы отряды милиции специ-
ального назначения (спецназ). Согласно Приказу МВД СССР 
от 3 октября 1988 г. № 0206 вместо спецназа были впервые 
образованы отряды милиции особого назначения (ОМОН) 
в системе Министерства внутренних дел СССР.

Дата празднования установлена Приказом МВД Рос-
сии от 1 марта 2002 г. № 190 «Об объявлении Дня отрядов 
мобильных особого назначения» (наименование в ред. При-
каза МВД России от 30 июня 2015 № 731).

Выписка из приказа: «…1. Считать 3 октября 1988 года датой 
создания отрядов мобильных особого назначения. 2. Объявить 
3 октября Днем отрядов мобильных особого назначения…»*.

 * Об объявлении Дня отрядов мобильных особого назначения: 
Приказ МВД России от 1 марта 2002 г. № 190.

3 октября 2009 г. начало свою работу федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение среднего (полного) 
общего образования — Читинское суворовское военное учи-
лище Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
созданное на базе Читинского филиала Восточно-Сибирского 
института МВД России. Учебное заведение образовано в соот-
ветствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июля 2009 г. № 1071-р*. Училище организовано 
в соответствии с лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края № 983 от 31 октября 
2011 г., свидетельством о государственной аккредитации 
рег. № 97 от 28 июня 2012 г., уставом, утвержденным При-
казом МВД России от 31 марта 2015 г. № 389, положениями 
по основным направлениям деятельности училища.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2009 г. 
№ 31. Ст. 3995.

Основные задачи отрядов мобильных особого назначе-
ния  — поддержание порядка при  проведении различных 
массовых мероприятий, стихийных бедствиях, катастрофах, 
участие в проведении операций и т. д., а также во время сти-
хийных бедствий, эпидемий, крупных производственных ава-
рий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, пред-
упреждение причин групповых нарушений общественного 
порядка, массовых беспорядков, участие в мероприятиях 
по задержанию вооруженных преступников.

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 5 апреля 2016 г. № 157 подразделения отрядов мобильных 
особого назначения включены в состав Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2016 г. 
№ 15. Ст. 2072.

Основная цель деятельности училища — предоставление 
возможности несовершеннолетним гражданам получить 
среднее общее образование и сформировать культуру лич-
ности обучающихся, заложить основы профессионального 
образования МВД России.

Основные задачи образовательной организации на совре-
менном этапе — совершенствование деятельности командно-
преподавательского состава, формирование у обучающихся 
профессионально значимых качеств будущего сотрудника 
органов внутренних дел, воспитание чувств патриотизма, 
сознания общественного и служебного долга, создание усло-
вий для  разностороннего развития личности, выработки 
нравственных качеств, психологической устойчивости, любви 
к Отечеству и своему народу, готовности к его защите от пре-
ступных и других противоправных посягательств.
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3 октября 2014 г. заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации Аркадий Гостев вручил знамя Управ-
лению МВД России по Рязанской области. Торжества про-
шли в Рязани на площади Соборной. В мероприятии приняли 
участие председатель Рязанской областной думы Аркадий 
Фомин, начальник УМВД России по Рязанской области Нико-
лай Пилюгин, первый заместитель председателя региональ-
ного правительства Сергей Самохин, митрополит Рязанский 
и Михайловский Вениамин, представители правоохранитель-
ных органов, ветераны и сотрудники рязанского УМВД.

Управление создано 22 сентября 1880 г. приказом воен-
ного губернатора и командующего войсками Приморской 
области от 22 сентября 1880 г. «Об учреждении Окружного 
полицейского управления в Южно-Уссурийском крае При-
морской области». Приказ подписал военный губернатор 
и командующий войсками Приморской области генерал-
майор М. П. Тихменев. Штат 1880 г. устанавливал в Южно-
Уссурийском крае новую систему управления. Из прежде 
существовавших в виде проекта округов был образован один 
Южно-Уссурийский округ, разделенный на шесть полицей-
ских участков: Суйфунский, Посьетский, Сучанский, Ханкай-
ский, Ольгинский и Верхне-Уссурийский. Управление создано 
в с. Никольском (ныне г. Уссурийск) в составе окружного 
начальника, его старшего помощника, шести начальников 
участков, секретаря, двух переводчиков (с китайского и корей-
ского языков). Предусматривалось выделение средств 
на служебные разъезды, наем писцов, сторожей, канцеляр-
ские расходы, отопление и освещение помещений*.

Из века в век знамя на Руси было святыней, символом 
воинской чести, верности своему народу и Отечеству. Зна-
мена защищали от врагов даже ценой своей жизни. На новом 
знамени управления МВД изображен Государственный герб 
Российской Федерации, ведомственный знак и символ обла-
сти — князь Олег Рязанский, во многом повторяющий знамя 
Рязанского драгунского полка. Много лет назад этот полк уча-
ствовал в Полтавской битве, воевал под началом Суворова 
и был одним из лучших в русской армии. Закономерно и спра-
ведливо, что 250 лет спустя новое знамя управления МВД 
наследует атрибуты знамени прославленных рязанских вои-
нов. Знамена отдельных территориальных органов МВД Рос-
сии являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Приморская область входила в состав Восточно-Сибир-
ского, а с 1884 г. — Приамурского генерал-губернаторства, 
поэтому всю систему органов внутренних дел Дальнего 
Востока возглавлял генерал-губернатор, обладавший правами 
наместника императора и одновременно чиновника МВД.

В областях, на которые делилось генерал-губернаторство, 
прямым начальником всех органов внутренних дел данной 
территории являлся военный губернатор. Полиция (кроме 
политической), тюремная и пожарная часть подчинялись 
напрямую губернатору, который являлся не только предста-
вителем высшей власти, но и чиновником МВД.

В  подчинении губернатора не  было какого-либо долж-
ностного лица, которое специализировалось на делах поли-
ции, тюрем и пожарной охраны. Эти функции возлагались 
в Приморской области на областное правление, подчиненное 
губернатору. Его 1-е отделение занималось делами полиции, 
пожарных заведений, жандармских команд, 3-е отделение — 
делами о тюрьмах и ссыльных. Во главе отделений стояли 
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Первым начальником окружного полицейского управления 
в Южно-Уссурийском крае Приморской области утвержден 
Николай Гаврилович Матюнин (род. в 1851 г.), действитель-
ный статский советник. Окружному начальнику присваи-
вались права и обязанности полицейского исправника. Он 
исполнял обязанности начальника округа и пограничного 
комиссара в Южно-Уссурийском крае.

 * Сборник главнейших официальных документов по управлению 
Восточной Сибирью. Иркутск, 1884. Т. 8. Ч. 1. С. 34–35.

Вовлечение трудящихся в дело борьбы с преступностью 
и приближение работы розыска к населению было закреп-
лено циркулярами НКВД РСФСР. Ранее осведомители вербо-
вались в основном из деклассированных элементов, которые 
часто использовали вербовку для прикрытия своей преступ-
ной деятельности. Тогда же были определены формы право-
вой пропаганды в сельской местности. Однако они ограни-
чивались только требованием распространения в деревне 
плакатов, листовок и брошюр. Был объявлен курс на отказ 
от чрезмерной конспирации в работе уголовного розыска.

Извлечение из циркуляра: «Все выходящее за рамки секрет-
но-розыскной деятельности может быть достоянием трудящихся 
и не должно скрываться от населения под предлогом конспира-
тивности за теми изъятиями, которые могут быть продиктованы 
в отдельных случаях особыми условиями и предусмотреть кото-
рые не представляется возможным»*.

 * Бюллетень НКВД РСФСР. 1928. № 38 (293). С. 783–785.

советники областного правления*. В Приморье низшим уров-
нем управления общей полиции был окружной (уездный). 
В отличие от Центральной России, где полицией в уездах руко-
водили земские исправники, на Дальнем Востоке должность 
земского исправника не получила широкого распростране-
ния, т. к. обстоятельства требовали гораздо больших полно-
мочий для данного чиновника.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 2. 1886 г. Д. 245. Ч. 3. Л. 158; РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 4. Д. 704. Л. 8.

В 1928 г. общественный резонанс получило уголовное 
дело, слушавшееся в Курском губернском суде. Вор и его 
жена  — содержательница притона старались оправдать 
себя тем, что преступление было совершено ими при обстоя-
тельствах, связанных с работой в секретной части губрозы-
ска. На судебных заседаниях они открыто заявляли о том, 
что были секретными осведомителями.

Подобная ситуация повлияла на решение II Всероссий-
ского съезда административных работников отказаться 
от использования в борьбе с преступностью уголовных эле-
ментов и вовлечь в эту борьбу трудящихся. Но такое вовле-
чение понималась ограниченно, лишь как способ дополнения 
информации, полученной от секретной агентуры.

 * Мигущенко О. Н. Привлечение населения к охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью в 30-е — 
40-е годы ХХ в. // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 
Вып. 14.

Роль исторического события4 октября
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Циркуляр НКВД РСФСР 
«О выполнении директив 

Съезда адмработников 
по вопросам вовлечения 

трудящихся в дело 
борьбы с преступностью 
и приближении работы 
розыска к населению»

Владимир Николаевич Толмачев — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР

«Все выходящее за рамки секретно-розыскной деятельности может быть 
достоянием трудящихся и не должно скрываться от населения под предлогом 

конспиративности».
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Памятные события

Памятные события

В соответствии с Положением о РКМ СНК СССР от 25 мая 
1931 г. СНК РСФСР 4 октября 1931 г. утвердило и ввело в дей-
ствие Положение о Главном управлении РКМ при СНК РСФСР. 
В нем были определены задачи Главного управления РКМ 
в различных областях деятельности и его права.

Извлечение из постановления: «I. Общие положения. 1. Глав-
ное управление РК милиции осуществляет руководство деятель-
ностью органов милиции по охране революционного порядка 
и общественной безопасности, а также по охране личной безопас-
ности граждан, их прав и имущества.

2. Главное управление РК милиции состоит при СНК РСФСР 
и действует на основе единого для всех органов милиции Поло-
жения о Рабоче-крестьянской милиции, утвержденного СНК СССР 
25 мая 1931 года…»*.

 * СУ РСФСР. 1931. № 59. Ст. 431.

Постановление Совета народных комиссаров СССР 
от 4 октября 1945 г. «О паспортизации населения»* имело 
непосредственное отношение к деятельности милицейских 
органов. После войны — мера крайне необходимая, но слож-
ная в реализации: многие тысячи людей остались без доку-
ментов и без прописки. Паспортные аппараты милиции нала-
живали учет населения городов и рабочих поселков, выдавали 
возвращавшимся из эвакуации гражданам сотни тысяч спра-
вок и ответов на запросы о без вести пропавших или потерян-
ных родственниках*.

 * Желудкова Т. И., Хоботов А. Н. Из истории паспортной системы 
в СССР (1917-1974). — М., 1992. С. 56.

В Положении о Главном управлении РКМ при СНК РСФСР, 
утвержденном СНК РСФСР, милиция выступает как самостоя-
тельный орган. В положении определялись задачи ГУРКМ 
в области организации милиции, охраны революционного 
порядка и общественной безопасности, борьбы с преступ-
ностью, политической работы, обеспечения кадров мили-
ции и руководство комплектованием местных ее органов, 
финансово-материального обеспечения. В разделе III ГУ РКМ 
наряду с другими предоставлялись права «а) разрабатывать 
и вносить в Совнарком республики проекты постановлений пра-
вительства по вопросам, относящимся к деятельности органов 
милиции… в) организовывать учебные заведения для подготовки 
и переподготовки кадров милиции…»*.

Данное постановление кардинально поменяло статус рабо-
че-крестьянской милиции в РСФСР. Впервые органы милиции 
выделяются в отдельное учреждение при Совете народных 
комиссаров РСФСР.

 * СУ РСФСР. 1931. № 59. Ст. 431; Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., 
Епифанов А. Е. История отечественных органов внутренних дел: 
учебник для вузов. — М., 2005. С. 200.

В послевоенные годы и в последующий период паспорт-
ная работа проводилась в широких масштабах. Правовой 
основой послужило Постановление СССР от 4 октября 1945 г. 
Оно имело целью определение общей численности населе-
ния, перемещения его по всей территории страны, соотноше-
ние сельского и городского населения.

Также было вызвано специфическими условиями тех лет, 
перемещением по стране значительных масс населения, 
что обусловило настоятельную необходимость в прописке 
на новых местах жительства миллионов граждан, их учете 
и регистрации.

Особенно большая нагрузка легла на  паспортные 
аппараты милиции в  районах, освобожденных от  врага, 

Роль исторического события

Роль исторического события

4 октября
1931 года

4 октября
1945 года

Постановление 
СНК РСФСР 

«Об утверждении 
Положения о Главном 

управлении рабоче-
крестьянской милиции 

при Совете народных 
комиссаров РСФСР»

Даниил Егорович Сулимов — 
Председатель СНК РСФСР

Постановление СНК 
СССР «О паспортизации 

населения»
Иосиф Виссарионович Сталин — 

Председатель СНК СССР
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Паспортные аппараты милиции налаживали 
учет населения городов и рабочих поселков.

на значительной части которых полная паспортизация насе-
ления вводилась впервые*.

 * Советская милиция: история и современность. 1917–1987 / 
под ред. А. В. Власова. — М.: Юридическая литература, 1987. 
С. 241.

Памятные события
4 октября 2014 г. на центральной площади города Орла 

состоялась торжественная церемония вручения знамени 
Орловскому юридическому институту МВД России имени 
В. В. Лукьянова. 

После торжественного оглашения текста грамоты Пре-
зидента Российской Федерации заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федерации генерал-полковник поли-
ции Виктор Николаевич Кирьянов торжественно вручил знамя 
начальнику института полковнику полиции Сергею Андрее-
вичу Синенко как символ чести, доблести и славы, вписав оче-
редную яркую страницу в славную историю учебного заве-
дения. 

Обратившись к личному составу, генерал-полковник поли-
ции В. Н. Кирьянов поздравил руководство и личный состав 
с этим важнейшим событием, отметив, что вручение зна-
мени институту — это особая честь, которая обязывает его 
сотрудников и дальше беззаветно служить Отечеству, испол-
няя свой служебный долг, и искренне пожелал профессорско-
преподавательскому составу и курсантам дальнейших успе-
хов в службе и учебе. 

В  этот знаменательный для  института день впервые 
под новым знаменем к присяге сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации были приведены курсанты 
первого курса.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД. Знамена образова-
тельных учреждений системы МВД являются их официаль-
ными символами и реликвиями.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Накануне дня, назначен-
ного для вручения знамени, проводится церемония прибивки 
полотнища знамени к древку в порядке, установленном мини-
стром внутренних дел Российской Федерации по согласова-
нию с Геральдическим советом при Президенте РФ.

Знамена являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу слу-
жить Отечеству и своему народу в соответствии с прися-
гой. Знамя объединяет многие поколения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Оно как символ широко используется 
при приведении различных служебных ритуалов (приведение 
к присяге, торжественные мероприятия, посвященные госу-
дарственным и ведомственным праздникам и т. д.)*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события4 октября
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Вручение знамени 
Орловскому 

юридическому институту 
МВД России

Знамя вручается от имени Президента Российской Федерации в торжественной обстановке.
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В 1804 г. получил дворянство. В 1810 г. окончил Московский университет. 
Участник войны 1812 г., Заграничных походов 1813–1814 гг. Один из осно-
вателей декабристского тайного общества «Союз благоденствия» (1819). 
В 1818–1823 гг. — обер-квартирмейстер 1-го резервного кавалерийского кор-
пуса. С 1840 г. — товарищ министра уделов и член Госсовета. Министр вну-
тренних дел — с 23 сентября 1841 г. по 30 августа 1852 г.

Будучи министром внутренних дел, активно разрабатывал вопросы подго-
товки отмены крепостного права. Член секретных комитетов, учрежденных 
Николаем I для подготовки крестьянской реформы. Член Комитета по устрой-
ству Санкт-петербурго-Московской железной дороги.

Лев Алексеевич Перовский усилил контроль за деятельностью местных 
органов, для  чего в  Департаменте полиции было образовано Отделение 
для обозрения присутственных мест Министерства внутренних дел. Лично 
контролировал деятельность полиции Петербурга и Москвы. На основе канце-
лярии Министра создал Департамент общих дел**. Активно занимался вопро-
сами борьбы с преступностью в столице. Был инициатором создания Вре-
менного комитета, учрежденного для рассмотрения предположений о мерах 
к предупреждению воровства в Санкт-Петербурге, и Временного комитета 
для рассмотрения проекта сыскной полиции в Санкт-Петербурге (1845 г.)***.

С 1852 г. — министр уделов, управляющий кабинетом Его Императорского 
Величества. Активно боролся со злоупотреблениями в полиции Москвы 
и Санкт-Петербурга. В 1845 г. способствовал принятию Устава о наказаниях 
уголовных и исправительных. Граф (1846). 

В 1847 г. провел ревизию деятельности полицейских учреждений в 27 
губерниях. Действительный тайный советник (1843). Генерал-адъютант 
(1856)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 20.

 ** МВД России. Энциклопедия. — М.: Олма-пресс, 2002. С. 393.
 *** См. приложения: РГИА. Ф. 1685. Оп. 1. Д. 59. 1845 г.

Л. А. Перовский (1792–1856)

5 октября
(23 сентября) 

1841 года

Лев Алексеевич 
Перовский — министр 

внутренних дел 
Российской империи 

с 5 октября (23 сентября) 
1841 г. по 11 сентября 

(30 августа) 1852 г.



401

Памятные события
На коллегии председательствовал нарком внутренних дел 

РСФСР Г. И. Петровский. Присутствовали: Джибит, Розен-
таль, Правдин, Тихомиров и др. Коллегия, рассмотрев проект 
инструкции об организации отдела уголовного розыска и ана-
логичное положение об организации, постановила их при-
нять*. Согласно положению «Об организации отдела уго-
ловного розыска» на территории РСФСР в составе милиции 
учреждался уголовный розыск. Из положения:

«В различных пунктах Р. С. Ф. Республики для охраны револю-
ционного порядка путем негласного расследования преступле-
ний уголовного характера и борьбы с бандитизмом учреждается 
на основании нижеследующего положения при всех Губернских 
Управлениях Советской Рабоче-Крестьянской Милиции в городах, 
как уездных, так и посадах с народонаселением не менее 40 000–
45 000 жителей, отделения Уголовного розыска во главе одного 
Начальника и необходимым числом сотрудников.

Для  общего руководства и  управления деятельностью 
в Р. С. Ф. Республике Уголовно-розыскного дела при Главном 
управлении Советской рабоче-крестьянской милиции Н. К. В. Д. 
создается особое Отделение Уголовного розыска.

Городские (уездные и посадские) отделения уголовного розы-
ска должны вести борьбу с преступным деянием, бандитизмом, 
кражами, грабежами и прочими преступными явлениями в пре-
делах своего района».

Приказом № 1 по Главному управлению милиции от 7 октя-
бря 1918 г. в составе Главного управления организовано 
Центральное управление уголовного розыска (Центррозыск) 
на правах отдела**.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 1. Д. 6 В. Л. 75–77.
 ** ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 1. Д. 18.

К созданию специальных аппаратов для борьбы с пре-
ступностью советская власть приступила только на второй 
год своего существования. Практика показала, что социали-
стическая революция не покончит с преступностью и даже 
не ликвидирует предпосылки, ее порождающие. 

Ранее, 31 января 1918 г., согласно постановлению СНК 
РСФСР «всю работу розыска, предупреждения и пресечения пре-
ступлений» должна была проводить ВЧК. 

Увеличение масштабов гражданской войны потребовало 
усиления деятельности ВЧК по борьбе с контрреволюцией, 
борьба с уголовной преступностью отступила для нее на вто-
рой план. Создание аппаратов по борьбе с преступностью 
в составе милиции НКВД было целесообразно, соответство-
вало практике существования уголовного сыска в составе 
полиции Российской империи (в период Временного прави-
тельства сыскная полиция была передана в Министерство 
юстиции).

Характерно, что, создавая подразделения уголовного розы-
ска, Главное управление милиции опиралось на местные 
Советы рабочих и крестьянских депутатов и ставило перед 
ними невыполнимую в условиях гражданской войны задачу: 
«поставить дело сыска на научную основу и создать кадры дей-
ствительно опытных работников — научных специалистов»*.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История 
советской милиции: монография / под ред. д. ю. н., проф. 
Р. С. Мулукаева. — М.: Академия управления МВД России, 2015. 
С. 19.

Роль исторического события5 октября
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День уголовного 
розыска.

Коллегия НКВД РСФСР 
утвердила Положение 

«Об организации отдела 
уголовного розыска» 
и проект инструкции 

об организации отдела 
уголовного розыска

Григорий Иванович Петровский — 
нарком внутренних дел РСФСР

«Городские… отделения уголовного розыска должны вести борьбу с преступным деянием, 
бандитизмом, кражами, грабежами и прочими преступными явлениями…»
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Памятные события
7 октября 1918 г. Приказом № 1 по Главному управлению 

рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата вну-
тренних дел в составе Главного управления милиции наряду 
с Центральным управлением уголовного розыска и некото-
рыми другими подразделениями были созданы инспектор-
ский и информационный отделы*. Позднее они были реор-
ганизованы в инструкторско-инспекторский отдел, который 
затем вошел в  состав сформированной в  конце 1919  г. 
Инспекции Главного управления милиции. К январю 1920 г. 
при губернских управлениях милиции организуются подот-
делы инспекции**.

 * ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 1. Д. 6 В.
 ** Об установлении даты создания организационно-

инспекторских аппаратов в органах внутренних дел Российской 
Федерации: Приказ МВД России от 4 сентября 1998 г. № 557.

Была образована организационно-инспекторская струк-
тура, осуществлявшая контроль, инспектирование, инструкти-
рование органов милиции, сбор, обобщение и анализ данных 
о преступности и личном составе милиции, а также органи-
зационно-штатную и нормотворческую работу, т. е. многие 
функции, присущие нынешним организационно-инспектор-
ским аппаратам органов внутренних дел. 

В  целях дальнейшего повышения их  роли в  решении 
общесистемных комплексных задач установлено считать 
7 октября 1918 г. Днем создания организационно-инспек-
торских аппаратов в органах внутренних дел Российской 
Федерации.

Сегодня эти аппараты функционируют во всех МВД, ГУВД, 
УВД, УВДТ и городских и районных линорганах внутренних 
дел. Им принадлежит важное место в организации эффектив-
ной системы управления органами внутренних дел.

Роль исторического события7 октября
1918 года

Образованы организационно-
инспекторские аппараты 
в органах внутренних дел 

России. Приказ по Главному 
управлению советской рабоче-
крестьянской милиции НКВД 

РСФСР о создании инспекторского 
и информационного отделов

Григорий Иванович Петровский — 
нарком внутренних дел РСФСР

Памятные события
26 сентября 1907 г. был издан циркуляр Департамента 

полиции № 150270, в котором отмечалось, что «заслужи-
вает особаго внимания дактилоскопия (оттиски кожных линий 
пальцев рук), которая представляет собою не только пособие 
для  регистрации уже задержанных преступников, но  также 
и весьма действительное средство для розыска и уличения пре-
ступников при помощи воспроизведения случайно оставленных 
ими на бумагах, частях мебели, на ламповых и оконных стеклах, 
на глянцевой поверхности обуви и т. п. предметах оттисков линий 
кожи пальцев рук».

Циркуляр предписывал при изъятии на местах преступле-
ний следов пальцев рук выяснять, не зарегистрированы ли 
заподозренные преступники где-либо при помощи дактило-
скопии.

К указанному циркуляру прилагались «Правила для обна-
ружения, сохранения и фотографирования следов оттисков 
кожных линий пальцев рук, обнаруживаемых при осмотрах 
мест преступлений». В них содержалось руководство по обна-
ружению, изъятию, фотографированию, а также процессуаль-
ному закреплению изъятых следов пальцев рук. Таким обра-
зом, правила, введенные циркуляром Департамента полиции 
от 26 сентября 1907 г. № 150270, стали правовой основой 
использования дактилоскопии при розыске преступников. 
На подозреваемых в совершении преступления заводились 
регистрационные карточки, учитывающие и дактилоскопиче-
ские данные, используемые также в ходе дознания*. Кроме 
того, за короткий срок дактилоскопия как метод регистрации 
была введена во всех полицейских учреждениях**.

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 215. Д. 51.
 ** Семеновский П. С. Дактилоскопия как метод регистрации. — 

М., 1923.

Роль исторического события9 октября
(26 сентября) 

1907 года

Начало использова-
ния дактилоскопии 

для розыска преступни-
ков в полиции

Михаил Иванович Трусевич — директор 
Департамента полиции

Василий Иванович Лебедев — начальник 
регистрационного отдела На подозреваемых заводились 

регистрационные карточки.



403

Памятные события
Приказом НКВД СССР № 00671 от 10 октября 1938 г. было 

образовано Управление НКВД по Пермскому краю*. 
Местом дислокации определен город Пермь. Этим же при-

казом организовано Верхне-Муллинское райотделение НКВД 
Пермской области. Кроме того, Управлению НКВД по Перм-
скому краю подчинены 40 районных отделений, 3 городских 
отдела — Лысьвенский, Кизеловский и Чусовский, а также 
Коми-Пермяцкий окружной райотдел. Пермский горотдел 
НКВД был расформирован.

Приказ подписал народный комиссар внутренних дел 
СССР, генеральный комиссар государственной безопасно-
сти Николай Иванович Ежов.

 * ГАРФ. Ф. Р9401. Оп. 1а. Д. 21.

Завершением мероприятий по созданию единой общесо-
юзной системы органов внутренних дел явилось учреждение 
Наркомата внутренних дел СССР на основании Постановле-
ния ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 октября 1938 г. 
Свердловская область РСФСР была разделена на Пермскую 
и Свердловскую области. С этого момента начинается фор-
мирование аппарата областного Управления НКВД. Временно 
исполняющим обязанности начальника областного управле-
ния НКВД был назначен капитан государственной безопасно-
сти Ковалев. В январе 1939 г. начальником Управления НКВД 
по Пермской области был назначен младший лейтенант госу-
дарственной безопасности Д. А. Шахов*.

 * Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М., 1996. С. 49, 51.

Роль исторического события10 октября
1938 года

Организация 
Управления НКВД 

по Пермской области
Генеральный комиссар государственной 

безопасности Николай Иванович Ежов — 
народный комиссар внутренних дел СССР

Младший лейтенант государственной 
безопасности Дмитрий Александрович 

Шахов — начальник управления НКВД 
по Пермской области

Памятные события
Приказом министра внутренних дел от 10 октября 1948 г. 

был введен в действие новый Устав постовой службы мили-
ции. Он упорядочил систему службы и  ввел патрульную 
службу в общую систему наружной службы милиции, кото-
рая должна осуществляться постоянно по плану, утвержден-
ному управлением милиции (глава вторая)*.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции: 
хронологический справочник. — Л., 1976. С. 50.

Устав предусматривал ряд новых положений. Во-первых, 
он определял задачи этой службы милиции, срок и порядок ее 
несения, обязанности и права постовых и патрульных мили-
ционеров. Во-вторых, впервые допускалась организация офи-
церских постов полиции, были установлены категории постов, 
уточнены правила составления дислокации и порядок закреп-
ления их за милиционерами. Усиливалась ответственность 
постовых и патрульных милиционеров за качество несения 
службы. Патрули определялись в уставе как средство уси-
ления и дополнения постовой службы, и в первую очередь 
они должны были высылаться на участки, не обеспеченные 
постовой службой. Патрульные наряды могли быть пешими, 
конными, на мотоциклах или автомобилях. Позднее, в 1952 г., 
устав  был дополнен новыми положениями.

 * Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История 
отечественных органов внутренних дел. Учебник для вузов. — 
М.: NOTA BENE Медиа ТрейдКомпания, 2005. С. 257.

Роль исторического события10 октября
1948 года

Приказ МВД СССР 
«О введении в действие 

Устава постовой службы 
милиции»

Генерал-полковник 
Сергей Никифорович Круглов — 

министр внутренних дел СССР Патрули должны были высылаться 
на участки, не обеспеченные постовой 
службой. Наряды могли быть пешими, 

конными, на мотоциклах или автомобилях.
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10  октября 2014  г. начальник оперативно-поискового 

бюро МВД России генерал-лейтенант полиции Сергей Мат-
веев зачитал текст грамоты Президента Российской Федера-
ции и вручил новое знамя министру внутренних дел по Рес-
публике Калмыкия полковнику полиции Андрею Мишагину. 
Сергей Матвеев поздравил личный состав с этим событием, 
пожелал полицейским дальнейших успехов в службе и вру-
чил отличившимся сотрудникам полиции ведомственные 
награды. 

Министр внутренних дел Калмыкии от  лица личного 
состава органов внутренних дел республики выразил благо-
дарность за оказанную честь, отметив, что это событие стало 
важной вехой в истории калмыцкой полиции. Участие в цере-
монии приняли руководство и личный состав органов вну-
тренних дел республики, первые лица региона и представи-
тели общественности.

Знамя — символ верности, долга и славных побед, возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутренних 
дел исключительную ответственность. Обретение знамени — 
это приобщение к традициям, которыми всегда славились 
органы внутренних дел нашей страны. Знамена территори-
альных органов МВД России и центров специального назна-
чения учреждены Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. 
№ 983* в целях упорядочения официальных символов феде-
ральных органов исполнительной власти, сохранения и раз-
вития исторических традиций органов исполнительной вла-
сти и органов внутренних дел Российской Федерации. Знамя 
вручено с верой в то, что калмыцкие полицейские и впредь 
будут доблестно нести свою вахту по охране общественного 
порядка в регионе.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события10 октября
2014 года

Вручение нового знамени 
МВД по Республике 

Калмыкия

Памятные события
10 октября 2015 г. в Читинском суворовском военном учи-

лище МВД России прошла торжественная церемония вруче-
ния нового знамени. Вручал знамя начальник Департамента 
государственной службы и кадров МВД России генерал-лей-
тенант внутренней службы Кубышко Владимир Леонидович. 
Поздравляя собравшихся со знаменательным событием, Вла-
димир Леонидович подчеркнул, что знамя училища является 
символом чести доблести и славы. Оно станет постоянным 
напоминанием воспитанникам о высоком предназначении 
профессии полицейского и о величайшей ответственности 
службы, которая для нынешних суворовцев должна стать 
главным делом жизни. Он выразил надежду, что  многие 
из стоящих в этот день в строю суворовцев продолжат обуче-
ние в вузах МВД России и в будущем пополнят ряды личного 
состава органов внутренних дел.

Знамя всегда было полковой святыней, которую защи-
щали до смерти. Из истории известно много примеров того, 
как боевые знамена вдохновляли бойцов на подвиги, когда 
знамя спасали ценой собственной жизни. Это не  только 
официальный символ и реликвия, которая всегда хранится 
как святыня, но и воплощение всех традиций ведомства, его 
места в системе государства, лучших профессиональных 
и духовных качеств сотрудников органов внутренних дел.

Знамена являются символами чести, славы и доблести 
органов внутренних дел. Они напоминают личному составу 
о героических традициях и верности священному долгу слу-
жить Отечеству и своему народу в соответствии с присягой. 
Знамена образовательных учреждений системы МВД явля-
ются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события10 октября
2015 года

Вручение знамени 
Читинскому 

суворовскому военному 
училищу МВД России
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Памятные события

В октябре 1956 г. Научно-исследовательский институт кри-
миналистики был преобразован в Научно-исследователь-
ский институт милиции МВД СССР. Приказом МВД СССР 
было утверждено Положение о НИИ милиции МВД СССР*, 
согласно которому институт входил в состав Главного управ-
ления милиции на правах управления и состоял из пяти отде-
лов, лаборатории и библиотеки.

 * Приказ МВД СССР от 11 октября 1956 г. № 0443.

11 октября 2014 г. в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 12 июля 2012 г. № 983* статс-се-
кретарь, заместитель министра внутренних дел Российской 
Федерации Игорь Зубов зачитал грамоту Президента России 
и вручил знамя начальнику Омской академии МВД России 
генерал-майору полиции Борису Булатову, который заверил, 
что знамя будет служить напоминанием каждому курсанту 
о высоком предназначении, которое возложено на них сло-
вами присяги сотрудника органов внутренних дел.

В торжественной церемонии принял участие начальник 
УМВД России по Омской области генерал-лейтенант полиции 
Юрий Томчак. Он отметил, что «ежегодно ряды омской поли-
ции, органов внутренних дел практически всех регионов страны 
пополняют выпускники Омской академии МВД России. Знания, 
которые они здесь получили, а сейчас получаете вы, успешно реа-
лизуются в практической деятельности».

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

С 1956 г. интересы практики требовали проведения науч-
ных исследований в области тактики оперативной работы 
милиции, профилактики преступлений, а  также разра-
ботки методов организации органов охраны общественного 
порядка, решения проблем исправительно-трудового права, 
взаимодействия милиции с общественностью.

Завершилась церемония торжественным маршем. 
В одном строю с курсантами парадным строем прошли пре-
подаватели академии и выпускники Омской академии МВД 
России разных лет.

Новое знамя кладет начало качественно новому этапу 
развития Министерства внутренних дел и при этом олицетво-
ряет преемственность героических традиций, а также память 
о товарищах, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей. Ритуал вручения знамени способствует повышению 
ответственности каждого сотрудника при выполнении слу-
жебного долга, формирует высокий моральный дух.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Накануне дня, назначен-
ного для вручения знамени, проводится церемония прибивки 
полотнища знамени к  древку в  порядке, установленном 
министром внутренних дел Российской Федерации по согла-
сованию с Геральдическим советом при Президенте Россий-
ской Федерации.

Роль исторического события

Роль исторического события

11 октября
1956 года

11 октября
2014 года

Положение о Научно-
исследовательском 

институте милиции 
МВД СССР

Полковник милиции 
Борис Максимович Комаринец — 

начальник Научно-исследовательского 
института милиции МВД СССР

Вручение знамени 
Омской академии МВД 

России

Интересы практики требовали проведения научных исследований в области тактики 
оперативной работы милиции, профилактики преступлений.
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Порядок комплектования кадров милиции получил юри-

дическое закрепление в Постановлении Народных Комисса-
риатов по внутренним делам и юстиции от 12 октября 1918 г. 
«Об организации рабоче-крестьянской милиции» (Инструк-
ция) — именно эту дату принято считать официальным днем 
создания современной кадровой службы. Инструкция дета-
лизировала кадровый состав, порядок назначения и увольне-
ния должностных лиц советской рабоче-крестьянской мили-
ции, а также их временного замещения.

Из постановления: «п. 18. «На должности по советской мили-
ции могут быть назначены только лица: а) состоящие в гра-
жданстве Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики; б) достигшие 21 года; в) вполне грамотные; 
г) пользующиеся активным и пассивным избирательным пра-
вом в Советы Депутатов по Советской Конституции, признаю-
щие Советскую власть…»**.

На должности начальников уездных и городских управле-
ний милиции и их помощников назначались исключительно 
лица, «п. 20 …преданные, в лице Советской власти, интересам 
рабочего класса и беднейшего крестьянства, а именно: по реко-
мендации от социалистических партий, стоящих на платформе 
Советской власти, профессиональных союзов и местных Сове-
тов Депутатов»***.

На должности в советской милиции не могли быть назна-
чены: судимые; лица, прибегающие к наемному труду с целью 
извлечения прибыли; живущие на нетрудовой доход; част-
ные торговцы и торговые посредники; служители различных 
культов; служащие и агенты бывших жандармских отделе-
ний и чины бывшей полиции; члены бывшего императорского 
дома; душевнобольные****.

 ** Халиуллина Л. Г. Летопись кадровых служб органов внутренних 
дел: «Личное дело». Исторический очерк / под общ. ред. 
В. Ю. Попкова, Ф. К. Зиннурова. — М., 2004. С. 86–88.

 ** СУ. 1918. № 75. Отд. 1. Ст. 813.
 *** Там же.
 **** Там же.

Данный документ стал отправным нормативным право-
вым актом в создании и налаживании деятельности кадро-
вых аппаратов органов внутренних дел России. Инструкция 
определила основные принципы организации деятельности 
милиции, способствовала формированию целостной системы 
кадрового обеспечения органов милиции — от общего отдела 
Главмилиции до  канцелярий и  столов личного состава 
в губернских и уездных органах. Однако лишение права быв-
ших полицейских поступать на службу в советскую милицию 
отрицательно сказывалось на состоянии борьбы с преступ-
ностью и охране общественного порядка.

Как самостоятельное структурное подразделение цен-
трального аппарата ГУК существует со времени создания 
(11 мая 1930 г.) Управление кадров НКВД РСФСР. В различ-
ные периоды его структура, ведомственная принадлежность 
и наименование менялись; современное название — Департа-
мент государственной службы и кадров МВД России*.

Сегодня кадровые аппараты функционируют во всех орга-
нах внутренних дел Российской Федерации. Им отведена роль 
в формировании высокопрофессионального кадрового кор-
пуса МВД России, способного эффективно решать задачи, 
поставленные перед Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, обществом и государством.

День образования кадровой службы МВД России уста-
новлен Приказом МВД России от 5 октября 1998 г. № 636 
«Об объявлении даты образования кадровой службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации».

 * Календарь знаменательных и памятных дат МВД 
России / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2005. С. 258–259.

Роль исторического события12 октября
1918 года

День образования кадро-
вой службы МВД России.

Постановление народ-
ных комиссариатов 

по внутренним делам 
и юстиции «Об орга-

низации советской 
рабоче-крестьянской 

милиции (инструкция)»
Григорий Иванович Петровский — 

народный комиссар по внутренним делам 
РСФСР

Дмитрий Иванович Курский — 
народный комиссар юстиции РСФСР
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Памятные события

Памятные события

Президиум Верховного Совета СССР 12 октября 1963 г. 
утвердил Положение о  медали «За  отличную службу 
по охране общественного порядка».

Выписка из положения: «1. Медалью «За отличную службу 
по  охране общественного порядка» награждаются: рядовой, 
начальствующий и остальной личный состав милиции и других 
органов охраны общественного порядка, рядовой, сержантский 
и офицерский состав внутренних войск, внутренней и конвойной 
охраны министерств, охраны общественного порядка союзных 
республик за подвиги и заслуги, проявленные в охране обще-
ственного порядка и борьбе с уголовной преступностью; члены 
добровольных народных дружин и другие граждане за актив-
ное участие в охране общественного порядка и проявленные 
при этом храбрость и самоотверженность»*.

Далее устанавливался порядок вручения награды, правила 
ее ношения и хранения.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 42. Ст. 433.

2 октября 1803 г. император Александр I утвердил новые 
штаты Тульской городской полиции. Город делился на две 
части, в  каждой части  — по  одному частному приставу 
и по два квартальных надзирателя. Полицию возглавлял 
полицмейстер с жалованьем 500 рублей в год. Жалованье 
частного пристава составляло 300 рублей в год, квартального 
надзирателя — 200 рублей в год. Первым тульским полицмей-
стером стал Иван Иванович Девильерс*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. № 20961; ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 468. Л. 1–2.

Медалью награждались: за  храбрость и  самоотвер-
женность, проявленные при ликвидации преступных групп 
или задержании уголовных преступников; за смелые, умело 
проведенные действия по  предупреждению готовящихся 
или  раскрытию совершенных уголовных преступлений; 
за активную работу по устранению причин и условий, спо-
собствующих преступным проявлениям; за умелую организа-
цию работы органов охраны общественного порядка, частей 
и подразделений внутренней и конвойной охраны и внутренних 
войск по охране общественного порядка и борьбе с уголовной 
преступностью; за активное участие в охране общественного 
порядка и проявленные при этом храбрость и самоотвержен-
ность, активную борьбу с хулиганством, пьянством, хищением 
социалистической и личной собственности граждан, с наруше-
ниями правил советской торговли, спекуляцией, самогонова-
рением и др. правонарушениями, наносящими вред обществу*.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 42. Ст. 433.

Введение штатов полиции в городах в соответствии с Ука-
зом императора от 24 октября 1803 г. «О полицейском управ-
лении вообще…» имело важное значение для развития поли-
цейских учреждений, так как приводило в порядок структуру 
полиции.

Суть нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно 
руководство полиции крупных городов сосредоточить в руках 
назначаемых Министерством внутренних дел полицмейсте-
ров, резко сократив полномочия в этой области военных 
и морских комендантов.

Роль исторического события

Роль исторического события

12 октября
1963 года

14 (2) октября
1803 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 
СССР «Положение 

о медали «За отличную 
службу по охране 

общественного порядка»
Леонид Ильич Брежнев — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

Утверждены новые 
штаты тульской 

городской полиции
Император Александр I

Граф Виктор Павлович Кочубей — 
министр внутренних дел 

Российской империи

Иван Иванович Девильерс — 
первый тульский полицмейстер

Полицию возглавлял полицмейстер с жалованьем 500 рублей в год. Жалованье частного пристава 
составляло 300 рублей в год, квартального надзирателя — 200 рублей в год.
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Памятные события
История московской полиции неразрывно связана с дея-

тельностью ветеранских объединений. Ветеранам всегда 
было небезразлично, в какой оперативной обстановке тру-
дятся их молодые коллеги, и они в меру своих сил постоянно 
помогают им в трудной и опасной работе. 

Родоначальником ветеранского движения московской 
полиции был генерал-лейтенант милиции И. А. Кожин, по ини-
циативе которого в каждом управлении были созданы сек-
ции ветеранов. И. А. Кожин в течение 25 лет возглавлял Совет 
ветеранов милиции г. Москвы. К концу 1980-х гг. Совет вете-
ранов ГУВД объединял всего 170 бывших сотрудников мили-
ции. Поворотным этапом в становлении и развитии обще-
ственной организации ветеранов органов внутренних дел 
Москвы стал 1991 г.

14 октября 1991 г. на учредительной конференции был 
образован Совет ветеранов органов внутренних дел Москвы 
во главе с генерал-майором внутренней службы в отставке 
Виктором Васильевичем Антоновым, принят устав ветеран-
ской организации, а также избраны руководители ветеран-
ских организаций во всех районных управлениях и других 
подразделениях ОВД. Были созданы 54 первичные органи-
зации, объединившие 17 000 человек, из них 3200 человек — 
участники Великой Отечественной войны*.

 * Боевой актив полиции // Еженедельная газета «Петровка, 38». 
2015 г. № 14. 21 апреля.

Совет с самого начала строил свою работу на принци-
пах независимости от национальной, партийной, социальной 
и религиозной принадлежности. Вся деятельность совета 
проходила в тесном контакте и при поддержке Российского 
совета ветеранов органов внутренних дел и  внутренних 
войск, городского Совета ветеранов.

Ветеранская организация участвует в практической дея-
тельности полиции, с помощью ветеранов раскрыто немало 
преступлений. Так, ветераны вычислили так называемого 
«битцевского маньяка».

Ветераны входят в группу подготовки и разработки меро-
приятий по обеспечению общественного порядка при прове-
дении в Москве массовых мероприятий, шефствуют над шко-
лами.

По инициативе ветеранов органов внутренних дел Москвы 
и Российского совета ветеранов 10 ноября 1994 г. на Трубной 
площади столицы был открыт памятник «Благодарная Россия 
солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служеб-
ного долга». Подобного по своей масштабности и значимо-
сти монумента, посвященного сотрудникам полиции и вои-
нам внутренних войск, в России еще не было.

Роль исторического события14 октября
1991 года

День образования Совета 
ветеранов органов 

внутренних дел Москвы
Генерал-лейтенант милиции 

Иван Акимович Кожин — 
председатель Совета ветеранов милиции 

г. Москвы

Памятные события
Президиум Верховного Совета СССР утвердил «Присягу 

личного состава советской милиции» и положение о порядке 
принятия присяги. Приведение к присяге происходит в тор-
жественной обстановке перед Государственным флагом. 
Текст присяги личного состава советской милиции: «Я, гра-
жданин Союза Советских Социалистических Республик, посту-
пая на работу в советскую милицию, принимаю присягу и торже-
ственно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, 

Принятие присяги личного состава советской мили-
ции на верность своему народу, социалистической Родине 
и советскому правительству — почетная и ответственная обя-
занность каждого работника милиции. Принимавшие присягу 
поочередно выходят из строя и читают вслух текст присяги, 
после чего собственноручно расписываются в специальном 
бланке. Начальник органа, командир подразделения, началь-
ник учебного заведения поздравляет работников с принятием 

Роль исторического события15 октября
1962 года
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15 октября
1962 года

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР «Об утвержде-

нии текста присяги личного 
состава советской милиции 

и Положения о порядке 
принятия присяги»

Николай Николаевич Органов — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета РСФСР

присяги, после чего звучит государственный гимн СССР и лич-
ный состав органа, подразделения, учебного заведения про-
ходит торжественным маршем.

При принятии присяги присутствует председатель Совета 
министров автономной республики, председатель исполни-
тельного комитета краевого, областного, городского, рай-
онного Совета депутатов трудящихся или  заместитель 
председателя. Присяга, принимавшаяся в торжественной 
обстановке, имеет большое воспитательное воздействие*.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 42 (212). 
Ст. 645.

социалистической Родине и советскому правительству, быть 
честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным 
работником, строго хранить служебную и государственную тайну, 
в точности соблюдать установленный законом порядок несения 
службы.

Я буду добросовестно выполнять все возложенные на меня 
обязанности, не  щадя своих сил, а  в  случае необходимости 
и самой жизни, при охране советского общественного и государ-
ственного строя, социалистической собственности, личности, 
прав граждан и социалистического правопорядка от преступ-
ных посягательств.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть 
меня постигнет наказание по всей строгости советских законов»*.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 42 (212). 
Ст. 645.

Памятные события
Главной целью создания «Российского общества поощре-

ния применения собак к полицейской и сторожевой службе» 
являлось, как следует из § 1 его устава, «содействие правиль-
ной постановке применения собак в разнообразных условиях 
полицейской и сторожевой службы, всемерно способствуя озна-
комлению чинов полиции с наиболее пригодными породами, 
приемами дрессировки, условиями воспитания собак, их содер-
жания и применения, как для защитной службы, так и в особен-
ности для розысков по следам»*.

 * Отчет состоящаго под почетным председательством Его 
Высочества Принца Александра Петровича Ольденбургскаго 
«Российскаго общества поощрения применения собак 
к полицейской и сторожевой службе» за 1912 и 1913 гг. — СПб., 
1914. С. 14.

При обществе функционировали питомник полицейских 
собак и школа дрессировщиков, в которой проходили обуче-
ние чины полиции со всех губерний Российской империи. 

В отчете «Российского общества поощрения применения 
собак к полицейской и сторожевой службе» за 1912 и 1913 гг. 
отмечено, что за время существования общества «питомник 
полицейских собак и Школа дрессировщиков успели обеспе-
чить подготовленными проводниками и находящимися на службе 
полицейскими собаками свыше 60 городов Российской импе-
рии — вплоть до Тифлиса, Ташкента. Иркутска, Харбина и Вла-
дивостока».

Роль исторического события18 (5) октября
1908 года

Учреждено «Российское общество 
поощрения применения собак 

к полицейской и сторожевой 
службе»

Принц Александр Петрович 
Ольденбургский — 

почетный член и почетный председатель 
совета общества

Директор Департамента полиции 
Степан Петрович Белецкий — 
председатель совета общества

Делопроизводитель Департамента 
полиции Василий Иванович Лебедев — 
товарищ председателя совета общества
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Памятные события
Приказом губернатора Олонецкой губернии Н. В. Протась-

ева от 6 октября 1908 г. был утвержден первый состав сыск-
ного отделения, где в подчинение исполняющему должность 
начальника Г. Ф. Анисимову был назначен полицейским над-
зирателем канцелярский служитель Олонецкого губернского 
правления Щербаков*. С этой даты и начинается отсчет дея-
тельности сыскного отделения при Петрозаводском город-
ском полицейском управлении.

После окончания курсов в Санкт-Петербурге Г. Ф. Аниси-
мов получил предписание Департамента полиции по 8-му 
делопроизводству от 23 октября 1908 г., с которым возвра-
тился обратно в Петрозаводск, и по указанию губернатора 
от 19 ноября 1908 г. приступил к исполнению служебных обя-
занностей в должности начальника сыскного отделения**.

Сыскное отделение охватывало своей деятельностью 
не только Петрозаводск и его окрестности, но также по делам 
розысков могло действовать на территории всей губернии 
и даже выходить за ее пределы.

 * НАРК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 87 / 2257. С. 13.
 ** Там же. С. 20.

На основании данных статистического справочника Оло-
нецкой губернии установлено, что уровень преступности 
в крае только в период 1904–1908 гг. вырос почти в три раза 
и составлял в 1904 г. — 11,59 %, в 1905 г. — 13,68 %, в 1906 г. — 
17,21 %, в 1907 г. — 23,27 %, а в 1908 г. — 34,23 %. При этом доля 
осужденных 1104 преступников по отношению к численности 
населения около 400 тыс. человек составила 0,28 %.

Такое же положение было и в других местностях огром-
ной России, что потребовало от властей незамедлительных 
мер для законного противодействия преступности и создания 
единой системы борьбы с нею. В итоге 6 июля 1908 г. в Рос-
сии императором Николаем II был утвержден новый Закон 
«Об организации сыскной части» при городской полиции 
губернских городов, в задачи которой входило производство 
специализированных розысков исключительно по делам 
общеуголовного характера.

Сыскное отделение по классификации 4-го разряда пред-
стояло создать в 18 губерниях страны, в том числе губерн-
ском городе Петрозаводске, относившемся к городам с насе-
лением до 35 000 человек.

Роль исторического события19 (6) октября
1908 года

Создание сыскного 
отделения 

при Петрозаводском 
городском полицейском 

управлении
Николай Васильевич Протасьев — 

губернатор Олонецкой губернии

Памятные события
Постановление Государственного комитета обороны 

от 19 октября 1941 г. вводило в г. Москве и в прилегающих 
городах осадное положение с 20 октября 1941 г.

На органы милиции вместе с войсками НКВД СССР и доб-
ровольческими дружинами была возложена охрана строжай-
шего порядка в городе и пригородных районах. Воспрещалось 
уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 
часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспорта и лиц, 
имеющих специальные пропуска от коменданта Москвы. 
«3. Охрану строжайшего порядка в городе и пригородных райо-
нах возложить на коменданта города Москвы генерал-майора 
т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта предоставить 
войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие 
рабочие отряды.

Правовое положение органов милиции в значительной 
мере определялось тем обстоятельством, что в местностях, 
где было объявлено военное положение, милиция действо-
вала в соответствии с указаниями военных властей. Мили-
ция оказывала содействие военным властям в привлечении 
граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных 
работ, охране путей сообщения, других стратегических объ-
ектов, изъятии транспортных средств и иного необходимого 
для нужд обороны имущества, в борьбе с пожарами, в кон-
троле над соблюдением правил торговли предприятий тор-
говли и общественного питания, коммунальных предприятий, 
над правильностью отпуска продуктов и товаров населению.

В связи с введением комендантского часа милиция обес-
печивала: соблюдение запрета гражданам выходить на улицу 

Роль исторического события19 октября
1941 года
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19 октября
1941 года

Постановление 
Государственного 

комитета обороны 
«О введении в г. Москве 
и прилегающих к городу 

районах осадного 
положения»

Председатель ГКО 
Иосиф Виссарионович Сталин

после определенного часа, осуществлять въезд и выезд 
в местности, объявленные на военном положении; ограни-
чение движения; производство обысков и задержание подо-
зрительных лиц; выселение в административном порядке 
лиц, признанных социально опасными в связи с преступной 
деятельностью. За неподчинение распоряжениям и прика-
зам военных властей, а также за преступления, совершенные 
в местностях, объявленных на военном положении, винов-
ные подлежали уголовной ответственности по законам воен-
ного времени. Надзор за исполнением постановлений воен-
ного командования осуществляли органы милиции*.

Постановление ГКО стало руководством к  действию 
московской милиции, на которую согласно документу возла-
галась чрезвычайная ответственность.

 * Гусак В. А. Советская милиция в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.): обеспечение функционирования 
тыла. — Челябинск: Издательство Челябинского юридического 
института МВД России, 2009. С. 28–29.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственно-
сти передачей суду Военного Трибунала, шпионов и прочих аген-
тов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать 
на месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящих 
столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной 
Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие»*.

 * Известия. 1941. 21 ноября.
Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений 
и приказов военного времени 1941–1942 — Л.: Ленинградское 
газетно-журнальное и книжное издательство, 1942. С. 73–74.

«…шпионов и прочих агентов врага, 
призывающих к нарушению порядка, 

расстреливать на месте».

Памятные события
19 октября 2014 г. на площади Ленина представитель цен-

трального аппарата Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-майор полиции Виталий Шулика 
передал новое знамя начальнику УМВД России по Ульянов-
ской области полковнику полиции Юрию Варченко, поздравил 
сотрудников полиции со знаменательным событием и поже-
лал им дальнейших успехов в службе.

Из века в век знамя на Руси было святыней, символом 
воинской чести, верности своему народу и Отечеству. Зна-
мена защищали от врагов даже ценой своей жизни.

 Вручение знамени УМВД России по Ульяновской обла-
сти — значимая веха в жизни подразделения. Знамя — сим-
вол чести, славы и доблести органов внутренних дел, имею-
щий важное воспитательное, идеологическое и духовное 
значение для личного состава.

Знамена отдельных территориальных органов МВД Рос-
сии являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события19 октября
2014 года

Вручение нового 
знамени УМВД России 

по Ульяновской области

Вручение знамени УМВД России 
по Ульяновской области — значимая веха 

в жизни подразделения. 
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Памятные события
Указом императора Павла I от 8 октября 1800 г. № 19591 

были созданы: Экспедиция межевых дел, Экспедиция полиции 
в городе Черкасске и Сыскное начальство, соответствующее 
земскому суду*. Начальства по правовому статусу были при-
равнены к нижним земским судам губернии Российской импе-
рии, функционировавшим в сельской местности на основе 
«Учреждения для управления губерний».

Для руководства Экспедицией полиции в городе Черкасске 
была введена должность полицмейстера, и к нему перешли 
функции смотрителя Черкасска. Вместе с полицмейстером 
в состав экспедиции вошли пристав уголовных дел и пристав 
гражданских дел, а также канцелярские служащие. Частные 
приставы и еженедельно сменяемая казачья команда, ранее 
подчинявшиеся смотрителю Черкасска, продолжили свою 
деятельность на прежних основаниях под началом полиц-
мейстера. Назначение на должности трех членов полицей-
ской экспедиции производилось Сенатом по представлению 
войскового атамана, после чего в войсковом храме чинов-
ники приводились к присяге.

Первым черкасским полицмейстером стал полков-
ник Алексей Евдокимович Греков. В должности приставов 
состояли войсковой старшина Михаил Демьянович Платов 
и есаул Николай Леонтьевич Денисов**.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 26. № 19591.
 ** ГАРО. Ф. 339. Оп. 1. Д. 582. Л. 2  об.

Созданию донской полиции предшествовал период заро-
ждения, когда ее обязанности выполняли органы казачьего 
самоуправления, причем используя для этого обычное право. 
Два войсковых есаула из числа уважаемых казаков обеспечи-
вали правопорядок в Войсковом круге (высшем органе вла-
сти Войска Донского в XVI–XVII столетиях), а также в городе 
Черкасске. Для борьбы с воровскими казаками Войсковой 
круг направлял походные отряды во главе с выборным нароч-
ным старшиной. В дальнейшем при нарочных, а потом сыск-
ных старшинах появились собственные канцелярии и казачьи 
команды. Около 1780 г. вместо канцелярий старшин по сыску 
беглых в донских округах сформировались сыскные началь-
ства, однако эти учреждения не имели законодательной базы. 
До начала XIX в. единственным городом земли Войска Дон-
ского являлся ее административный центр Черкасск (ныне 
станица Старочеркасская), и именно в нем глава государства 
впервые учредил донскую полицию. Произошло это в 1800 г. 
практически одновременно с созданием донской прокура-
туры, следственных органов, суда, служб по налогам и сбо-
рам и др.

Роль исторического события20 (8) октября
1800 года

Создание донской 
полиции

Император Павел I

Полковник 
Алексей Евдокимович Греков — 

первый черкасский полицмейстер

Войсковой старшина 
Михаил Демьянович Платов — 

пристав уголовных дел

Есаул Николай Леонтьевич Денисов — 
пристав гражданских дел

Вместе с полицмейстером в состав экспедиции вошли пристав уголовных дел и пристав 
гражданских дел, а также канцелярские служащие. Частные приставы и еженедельно сменяемая 
казачья команда, ранее подчинявшиеся смотрителю Черкасска, продолжили свою деятельность 

на прежних основаниях под началом полицмейстера. Назначение на должности трех членов 
полицейской экспедиции производилось Сенатом.
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Памятные события
8 октября 1802 г. Именным указом императора Алексан-

дра I в Севастополе была учреждена должность городничего. 
«Для содержания в надлежащем порядке полиции в 4 городах: 
губернском Симферополе и уездных Перекопе, Евпатории и Фео-
досии, а также в городах уездов не имеющих: Севастополе, Бах-
чисарае, Карасубазаре, Керчи и Ениколе назначается быть город-
ничим»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. № 20449.

С 1775 г. в ходе губернской реформы разукрупнялись суще-
ствовавшие территориальные единицы. Александр  I про-
должил начатое Екатериной II «для удобнейшего разделения 
и управления губерний». В 1802 г. Новороссийская губерния 
была разделена на три губернии: Николаескую, Екатерино-
славскую и Таврическую. Севастополь входил в Таврическую 
губернию и не был уездным городом. В таких городах в соот-
ветствии с «Уставом благочиния, или полицейским» созда-
вались управы благочиния во главе с городничим, подчинен-
ными ему двумя приставами (уголовных и гражданских дел) 
и двумя ратманами (выборными от купечества и ремеслен-
ников города).

Роль исторического события20 (8) октября
1802 года

В Севастополе 
учреждена должность 

городничего
Император Александр I

«Для содержания в надлежащем порядке 
полиции в 4 городах… назначается быть 

городничим».

20 октября
1988 года

Генерал-лейтенант 
Вадим Викторович 

Бакатин — министр 
внутренних дел СССР 

с 20 октября 1988 г. 
по 1 декабря 1990 г.

Родился в Кемеровской области. Окончил Новосибирский инженерно-
строительный институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1960 
по 1973 г. — на различных должностях в строительстве. С 1973 г. — на партий-
ной работе. С 1983 по 1985 г. — инспектор ЦК КПСС. В 1985–1987 гг. — пер-
вый секретарь Кировского обкома КПСС, в 1987–1988 гг. — первый секретарь 
Кемеровского обкома КПСС. С 20 октября 1988 г. по 1 декабря 1990 г. — 
министр внутренних дел СССР. В 1990–1991 гг. — член Президентского совета 
СССР. В 1991 г. — председатель КГБ СССР, Межреспубликанской службы без-
опасности. Генерал-лейтенант (1988).

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 198.

В. В. Бакатин (род. в 1937 г.)
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Памятные события

Памятные события

20 октября 2014 г. в Липецке состоялась церемония вру-
чения нового знамени областному Управлению МВД России. 
Начальник Главного управления вневедомственной охраны 
МВД России генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев пере-
дал новое знамя ВРИО начальника УМВД России по Липец-
кой области полковнику юстиции Валерию Перову, поздравил 
сотрудников полиции со знаменательным событием и поже-
лал им дальнейших успехов в службе. Руководитель регио-
нального УМВД отметил, что этот день является значимым 
для личного состава липецкой полиции и займет особое место 
в истории органов внутренних дел области. Церемония завер-
шилась торжественным маршем знаменной группы, сотрудни-
ков органов внутренних дел и парадом спецтехники.

8 сентября 1798  г. на  имя  верхнеудинского комен-
данта поступил указ из Иркутского губернского правления 
за № 17393 от 28 августа, в котором предписывалось на осно-
вании Указа Иркутского губернского правления от 18 дека-
бря 1797 г. открыть в г. Верхнеудинске городское полицей-
ское присутствие*.

9 сентября 1798 г. комендант сделал предписание маги-
страту о создании городской полиции не позднее 19 сентя-
бря, составив два списка служителей**. Но только 10 октя-
бря 1798 г. состоялось первое заседание городской полиции 
в присутствии коменданта Константинова, городского главы 
Титова, бургомистра, трех ратманов, квартального надзира-
теля и словесного судьи. Собрание постановило: «во испол-
нение 1798  года от  28  августа №  17393 указа сего числа 

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД РФ, 
знамена отдельных территориальных органов МВД РФ, обра-
зовательных учреждений системы МВД.

Знамя как символ верности, долга, и славных побед возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В 1677 г. у слияния рек Уды и Селенги была возведена 
деревянная крепость, названная Удинским острогом, которая 
положила начало крупному купеческому городу Верхнеудин-
ску, впоследствии ставшему столицей Бурятии — Улан-Удэ. 
В 1775 г. Верхнеудинск, согласно Грамоте вольностей горо-
дам Екатерины II, получил статус города и герб. В 1783 г. он 
стал уездным городом Иркутской губернии — центром уезда 
и управлялся назначенным воеводой. С 1775 г. управление 
Удинской провинцией осуществлялось провинциальной кан-
целярией во главе с воеводой — майором артиллерии Ива-
ном Тевяшиным. В 1783 г. в Верхнеудинске появилась городо-
вая управа во главе с городничим. Первым городничим стал 
надворный советник И. А. Семенов, в ведении которого нахо-
дилась полиция и управа благочиния.

Роль исторического события

Роль исторического события

20 октября
2014 года

21 (10) октября
1798 года

Торжественное вручение 
нового знамени УМВД 

России по Липецкой 
области

Руководитель регионального УМВД отметил, что этот день займет особое место в истории 
органов внутренних дел области. 

Открытие городского 
полицейского присутствия 

в городе Верхнеудинске
Прапорщик 

Степан Афанасьевич Константинов — 
комендант Верхнеудинска

Надворный советник И. А. Сенов — 
первый городничий Верхнеудинска



415

Памятные события

Верхнеудинское городское присутствие открыто», о чем решено 
сообщить губернатору и во все городские присутственные 
места***.

Открытие городского полицейского присутствия в Верхне-
удинске — важная веха развития административно-полицей-
ской системы в Забайкалье.

 * ГАРБ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 176. Л. 8.
 ** Там же. Л. 9.
 *** Там же. Л. 28.

22 октября 2014 г. в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 12 июля 2012 г. № 983 «Об учре-
ждении флага и знамени Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, знамен отдельных территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, центров специального назначения сил оперативного 
реагирования территориальных органов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на региональном уровне, 
образовательных учреждений системы Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации» и Приказом МВД Рос-
сии от 3 октября 2014 г. № 853 «О вручении знамени Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Брянской области» в Брянском государственном театре 
драмы имени А. К. Толстого состоялся торжественный ритуал 
вручения знамени УМВД России по Брянской области.

Для полиции Брянщины этот знаменательный день стал 
историческим рубежом: она обрела свой символ верности 
долгу и чести.

Открытое в 1798 г. Верхнеудинское городское полицей-
ское присутствие действовало на основе «Устава благочиния, 
или полицейского», а также с учетом опыта создания поли-
ции в других городах. Полиция была подчинена коменданту, 
а с 1800 г. — городничему.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Накануне дня, назначен-
ного для вручения знамени, проводится церемония прибивки 
полотнища знамени к древку в порядке, установленном мини-
стром внутренних дел Российской Федерации по согласова-
нию с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести органов внутренних дел. Они напо-
минают личному составу о героических традициях и верно-
сти священному долгу служить Отечеству и своему народу 
в соответствии с присягой.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события22 октября
2014 года

Вручение знамени МВД 
России УМВД России 
по Брянской области

В 1677 г. у слияния рек Уды и Селенги была возведена деревянная крепость, названная Удинским 
острогом, которая положила начало крупному купеческому городу Верхнеудинску, 

впоследствии ставшему столицей Бурятии — Улан-Удэ. 
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Памятные события
Президиум Верховного Совета РСФСР постановил:
«1. Учредить Красное Знамя милиции для республиканских 

(АССР), краевых, областных, крупных городских гарнизонов мили-
ции и специальных средних школ милиции Министерства охраны 
общественного порядка РСФСР.

2. Утвердить описание Красного Знамени милиции и Положе-
ние о Красном Знамени милиции.

3. Вручить Красное Знамя милиции республиканским (АССР), 
краевым, областным, крупным городским гарнизонам мили-
ции и специальным средним школам милиции Министерства 
охраны общественного порядка РСФСР согласно прилагаемому 
перечню»*.

Аналогичные положения были утверждены президиумами 
верховных советов союзных республик.

10 ноября 1963 г. в День советской милиции красные зна-
мена были вручены московской и ленинградской милиции.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 43 (265). 
Ст. 751.

Согласно положению «Красное Знамя милиции есть символ 
беззаветного служения и преданности работников милиции Ком-
мунистической партии, советскому правительству и народу, оно 
является напоминанием каждому лицу рядового и начальствую-
щего состава милиции об их священной обязанности охранять 
общественный порядок, обеспечивать охрану социалистической 
собственности, личности и прав граждан от преступных посяга-
тельств, своевременно предупреждать, пресекать и раскрывать 
уголовные преступления, не щадя сил и самой жизни».

Одновременно со знаменем вручалась грамота Прези-
диума Верховного Совета РСФСР*.

 * Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 43 (265). 
Ст. 751.

Роль исторического события23 октября
1963 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР «Об учреждении 
Красного Знамени 

милиции»
Николай Григорьевич Игнатов — 

председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР

Памятные события
Согласно положению, губернские милицейские школы 

создавались для подготовки младших работников милиции 
(старших милиционеров и агентов уголовного розыска II раз-
ряда) как по специальной и строевой службе, так и в культур-
но-просветительном и политическом отношениях*.

К поступавшим в школу милиции предъявлялись мини-
мальные требования: уметь бегло читать и писать, знать 
четыре правила арифметики целых чисел, а также пройти 
необходимый медицинский осмотр (не должно быть заразных 

Запрет брать на службу в советскую милицию полицей-
ских царской России повлек за собой острейшую кадровую 
проблему с первых дней существования милиции.

В целях комплектования ее рядов достаточно квалифи-
цированными работниками принимались различные меры 
по развертыванию профессиональной подготовки кадров: 
начиная с октября 1918 г. повсеместно создавались курсы 
и школы милиционеров — сначала в Петрограде и в Москве, 
а затем в автономных республиках и губерниях.

Роль исторического события

24 октября
1922 года

«Красное Знамя милиции есть символ беззаветного служения и преданности… советскому 
правительству и народу…»
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24 октября
1922 года

Положение СНК 
РСФСР «О губернских 
милицейских школах»

К поступавшим предъявлялись минимальные 
требования: уметь бегло читать и писать, 
знать четыре правила арифметики целых 

чисел, а также пройти медицинский осмотр.

Восстанавливался ленинский принцип децентрализации управления ОВД, возрождалась система 
их двойного подчинения: местным Советам и вышестоящим органам МВД. Изменение структуры 
и организации работы ОВД должно было способствовать усилению их зависимости от местной 

партийной и советской номенклатуры.

На первоначальном этапе принимавшиеся меры положили 
начало ликвидации безграмотности и малограмотности пре-
тендентов на службу в милицию, а в дальнейшем — повыше-
ния их квалификации.

болезней и физических недостатков, препятствующих про-
хождению милицейской службы). Обучение в школе велось 
согласно учебному плану и программам, разработанным 
управлением милиции республики. Продолжительность 
обучения составляла восемь месяцев. Поступающие давали 
подписку, что после окончания школы они обязуются прослу-
жить в рядах милиции не менее двух лет**.

 * ГАРФ. Ф. 393. Оп. 37. Д. 14. Л. 22–24 об.
 ** Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С., Чернышев Б. В., Афанасьев А. В., 

Лобанов А. В. Милиция России: документы и материалы. 
1917–1999. Т. I. 1917–1934. — Саратов: СЮИ МВД России, 2001. 
С. 147–149.

Памятные события
Этот документ нацеливал партийные и советские органы 

на перестройку руководства деятельностью милиции. Нема-
ловажное значение придавалось усилению воздействия 
на подбор, расстановку и воспитание кадров органов вну-
тренних дел, а также повседневному контролю за их деятель-
ностью. В постановлении указывалось на необходимость зна-
чительного сокращения управленческого аппарата*.

 * Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция 
России: страницы истории. — М., 1995. С. 261.

По данному постановлению было осуществлено преоб-
разование органов МВД и милиции в единые учреждения 
внутренних дел исполкомов Советов депутатов трудящихся. 
Тем самым восстанавливался ленинский принцип децентра-
лизации управления ОВД, возрождалась система их двой-
ного подчинения: местным Советам и вышестоящим органам 
МВД. Изменение структуры и организации работы ОВД дол-
жно было способствовать усилению их зависимости от мест-
ной партийной и советской номенклатуры. Для укрепления 
кадров в органы МВД вновь были направлены партийные 
работники, что являлось продолжением (не оправдавшей 
себя с точки зрения борьбы с преступностью) практики чрез-
вычайных партийных мобилизаций в милицию.

Роль исторического события25 октября
1956 года

Постановление Совета 
министров СССР 

«О мерах по улучшению 
работы Министерства 

внутренних дел СССР»
Николай Александрович Булганин — 

Председатель Совета Министров СССР
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Памятные события
25 октября 2014 г. в Алтайском крае в торжественной 

обстановке вручены новые знамена Главному управлению 
внутренних дел и Барнаульскому юридическому институту 
МВД России. 

Начальник Управления по обеспечению деятельности под-
разделений специального назначения и авиации МВД России 
генерал-майор полиции Иван Бирник передал знамена руко-
водителю Главного управления МВД России по Алтайскому 
краю генерал-майору полиции Олегу Торубарову и началь-
нику Барнаульского юридического института МВД России 
полковнику полиции Александру Андрееву.

Вручение знамени олицетворяет приумножение славных 
традиций, заложенных многими поколениями сотрудников 
органов внутренних дел.

Новые знамена ГУ МВД России по Алтайскому краю и Бар-
наульского юридического института МВД утверждены Указом 
Президента России от 12 июля 2012 г. № 983* «Об утвержде-
нии флага и знамени Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, знамен отдельных территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
центров специального назначения сил оперативного реаги-
рования территориальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на региональном уровне, образо-
вательных учреждений системы МВД России».

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события25 октября
2014 года

Вручение нового 
знамени ГУ МВД 

России по Алтайскому 
краю и Барнаульскому 

юридическому институту 
МВД России

Памятные события
Указ отсылал приказных людей для сыска воров и разбой-

ников. Извлечение из указа:
«ИМЕННОЙ СЪ БОЯРСКИМЪ ПРИГОВОРОМЪ. — О посылке изъ 

Сыскнаго приказа во все слободы приказных людей для сыску 
воровъ и разбойниковъ не сносясъ съ теми приказами, въ кото-
рыхъ оныя слободы ведомы.

Великіе Государя указали и Бояре приговорили: по язычнымъ 
молкамъ и по лихованнымъ обыскомъ въ татиныхъ и въ разбой-
ныхъ и въ убійственныхъ делехъ, и по челобитью всякихъ чиновъ 
людей въ такихъ же делехъ и на выемку неличнаго послать изъ 
приказу Сыскныхъ Делъ во все Московскія слободы всякихъ 
чиновъ по людей, до которыхъ те воровскія дела дойдутъ, не ссы-
лаясь съ теми приказы, въ которыхъ приказехъ те Московскія 
слободы ведомы…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 12. № 1265.

Приказные люди, о которых говорится в указе, — это слу-
живые чины, служащие управлений, различных приказов 
Московского государства XV–XVII вв. Как правило, делились 
они на две группы: судьи и дьяки с подьячими.

В разное время Сыскной приказ имел отличительные функ-
циональные обязанности для своих служивых и достаточно 
широкую компетенцию. Деятельность Сыскного приказа 
на каждом этапе вплоть до конца XVII в., по сути, носила вре-
менный характер, а во главе его стоял сыщик — представи-
тель из дворян, который назначался центральной властью — 
боярским правительством по указу царя*.

Одной из важных функций Сыскного приказа на всех эта-
пах, в том числе и во времена правления правительства 
царевны Софьи, являлся посыл приказных людей для сыска 
воров и разбойников.

 * Булыгин И. А. Сыскной приказ // Большая советская 
энциклопедия. — М., 1976. С. 638.

Роль исторического события27 (17) октября
1687 года

«Именной с Боярским 
приговором» — «О посылке 

из Сыскного приказа 
во все слободы приказных 

людей для сыску воров 
и разбойников не сносясь 

с теми приказами, в которых 
оные слободы ведомы»

Государи Иоанн и Петр Алексеевичи

Царевна Софья — 
регент при малолетних государях
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Памятные события
27 октября 2014 г. Владимир Колокольцев вручил знамя 

МВД по Республике Крым. Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации зачитал грамоту Президента Российской 
Федерации и вручил новое знамя подразделения министру 
внутренних дел по Республике Крым полковнику полиции 
С. В. Абисову.

«В самый важный момент истории вы были вместе с наро-
дом, обеспечивали его безопасность и будущее. Новая эпоха ста-
вит не менее сложные задачи, требует от вас принципиально-
сти, выдержки и профессионализма. Сегодня весь мир смотрит, 
как Крым будет жить дальше, как будут соблюдаться здесь вер-
ховенство закона, уважение к правам человека, внимание к инте-
ресам жителей региона», — отметил в своем выступлении Вла-
димир Колокольцев.

В тот же день министр внутренних дел РФ вручил знамя 
Управлению МВД России по городу Севастополю. Торжествен-
ный ритуал состоялся в Драматическом театре Черноморского 
флота им. Б. Лавренева. В зале присутствовали сотрудники 
всех подразделений УМВД России по городу Севастополю, 
ветераны правоохранительных органов, представители дру-
гих силовых структур. Министр зачитал грамоту президента, 
в ходе ритуала провел осмотр знамени управления и вручил 
его начальнику УМВД России по городу Севастополю полков-
нику полиции Александру Поддубову. Знамена территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события27 октября
2014 года

Торжественное вручение 
нового знамени МВД 
по Республике Крым 

и УМВД России 
по городу Севастополю

«Сегодня весь мир смотрит, как Крым будет жить дальше, как будут соблюдаться здесь 
верховенство закона, уважение к правам человека, внимание к интересам жителей региона».

Памятные события
28 (17) октября 1757 г. — указом Правительствующего 

сената по докладу Главной полицеймейстерской канцеля-
рии «в Иркутске для лучшего порядка и уравнении обывателям 
в постоях…»* велено было учредить полицию. Тем же указом 
иркутским полицеймейстером назначался секунд-майор Якут-
ского полка Иван Замощиков. В сферу деятельности полиции 
входили борьба с уголовной преступностью и хозяйственно-ад-
министративные функции. Хотя после восстановления в 1743 г. 
магистратов на местах была попытка добиться децентрализа-
ции полицейского управления, полиция Иркутска создавалась 
и подчинялась по вертикали центральной власти.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 14. № 10769.

Единая административно-полицейская система к середине 
XVIII в. выстроилась только в городах. Полицеймейстерские 
конторы в периферийных городах во главе с полицеймейсте-
рами, как и в Иркутске, на то время были независимы от мест-
ных органов власти, в том числе от губернаторов и воевод, 
и подчинялись исключительно Главной полицеймейстерской 
канцелярии.

Такое положение делало полицию на  местах бескон-
трольной, с чем не хотели мириться губернаторы и воеводы. 
Из-за этого часто возникали конфликтные ситуации. Только 
с воцарением Екатерины Великой и проведенной ею губерн-
ской реформой произошла децентрализация полицейских 
учреждений с подчинением их губернаторской власти.

Роль исторического события28 (17) октября
1757 года

Учреждение полиции 
города Иркутска

Секунд-майор Якутского полка 
Иван Замощиков — 

полицмейстер города Иркутска
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Памятные события
28 октября 2014 г. начальник Оперативного управления 

МВД России генерал-лейтенант полиции В. В. Ракитин вручил 
знамя управления начальнику УМВД России по Архангельской 
области полковнику полиции С. А. Волчкову. Знаменательное 
событие состоялось в здании правительства Архангельской 
области. В мероприятии приняли участие заместитель губер-
натора Архангельской области Алексей Андронов, федераль-
ный инспектор Григорий Гнилицкий, сотрудники и ветераны 
ОВД, представители общественности. В. В. Ракитин выразил 
уверенность в том, что этот символ приумножит славные тра-
диции полицейских, повысит стремление к профессионализму 

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

 * Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012 г. № 29. Ст. 4078.

Роль исторического события28 октября
2014 года

Вручение знамени МВД 
России УМВД России 

по Архангельской 
области

Памятные события
Указом императора Николая I от 16 октября 1841 г. впер-

вые были утверждены штаты самарской городской полиции. 
По штату было положено: полицмейстер — 1; частных приста-
вов — 2 (т. к. город был поделен на две части); квартальных 
надзирателей — 4; брандмейстер — 1; письмоводитель — 1; 
столоначальников — 2; канцелярских служителей — 5; поли-
цейская команда: унтер-офицеров — 3; полицейских служи-
телей — 10; будочников, (по числу будок — в каждую по 2 
человека), всего — 24; конторных служителей — 25. Всего 
было предусмотрено 78 штатных единиц, на содержание кото-
рых выделялось 5207 рублей 59 копеек. В эту сумму входили 
также расходы на обмундирование в размере 1494 рублей 
14 копеек, на фураж для 20 пожарных лошадей в размере 922 
рублей 50 копеек и на ковку лошадей — 60 рублей*. 

В Самаре были созданы две полицейские части. Каждая 
из них имела свой съезжий дом с пристройками для разме-
щения всех принадлежностей пожарной команды, а также 
конюшни для 10 лошадей. При съезжем доме обязательно 
возвышалась каланча, на которой во время пожара выстав-
лялся днем условный сигнал, обозначающий ту часть города, 
где случился пожар.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 16. № 14938.

В XVIII–XIX вв. город Самара относился к разным террито-
риальным образованиям: Симбирскому воеводству (1568–
1708), Симбирскому уезду Казанской губернии; Симбирской 
провинции Астраханской губернии; Сызранскому уезду Орен-
бурской губернии. В результате новой губернской реформы 15 
сентября 1780 г. Самара выделяется в самостоятельный уезд, 
входящий в Симбирское наместничество, затем Симбирскую 
губернию (1796–1851).

С 1780 г. в городе были созданы уездные административ-
ные органы управления, организовано городническое управ-
ление. Непосредственным начальником уезда являлся сим-
бирский губернатор, который назначал городничего. 

Круг полномочий городничего сводился к  исполне-
нию полицейских и военных (гарнизонных) обязанностей, 
а также контролю за порядком и эффективностью исправ-
ления правоохранительной деятельности. Функции город-
ничего в  первые годы существования Самарского уезда 
исполнял военный комендант Василий Яковлевич Молостов. 
Штаты полиции Самары в 1841 г. создавались в соответствии 
с Указом от 24 октября 1803 г. «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города.

Роль исторического события28 (16) октября
1841 года

Впервые были 
утверждены штаты 

самарской городской 
полиции

Император Николай I

Подполковник Павел Алексеевич 
Рутковский — полицмейстер Самары
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Новое знамя станет неотъемлемым 
атрибутом торжественных мероприятий 

регионального УМВД.

и укреплению доверия со стороны граждан к сотрудникам 
органов внутренних дел региона. Новое знамя займет свое 
почетное место в управлении и станет неотъемлемым атрибу-
том всех торжественных мероприятий регионального УМВД.

Памятные события
Циркуляром воронежского губернатора С. И. Голикова 

от 16 октября 1909 г. № 4469 объявлено об открытии в Воро-
неже учебной команды для подготовки чинов полицейской 
стражи для замещения должностей старших стражников 
и урядников*. Для проведения занятий и проживания обучаю-
щихся были подготовлены соответствующие помещения 
по ул. Кольцовской, дом Томилина № 50. Срок обучения пред-
усматривался от 3 до 6 месяцев.

 * ГАВО Ф. И-1. Оп. 3. Д. 75. Л. 27–28 об.

5 мая 1903 г. принят закон об учреждении в 46 губерниях 
России полицейской стражи для охраны благочиния, общего 
спокойствия и порядка в местностях, подведомственных 
уездной полиции. После процесса формирования отрядов 
полицейской стражи на местах, который растянулся в неко-
торых губерниях до конца 1905 г., возникла проблема подго-
товки кадров для вновь созданного института полицейских 
стражников. С этой целью и создается данное учебное заве-
дение в Воронеже.

Роль исторического события29 (16) октября
1909 года

Создание в Воронеже 
учебной команды 

полицейских стражников
Сергей Иванович Голиков — 

воронежский губернатор

Памятные события
В целях усиления борьбы с хулиганством был разработан 

ряд мероприятий для молодежи: развитие спорта, клубов, 
на льготных условиях посещение молодыми людьми концер-
тов, театров, кинотеатров и др.; обеспечение максимальной 
доступности получения работы молодежью и подростками 
путем развития ученичества.

В  1920-х гг. хулиганство было весьма распространен-
ным явлением, к борьбе с которым привлекались не только 
органы милиции, но и народные комиссариаты просвеще-
ния, труда, юстиции, а впоследствии потребовалось и содей-
ствие граждан.

Органам милиции было предоставлено право после задер-
жания нарушителей (при «повторных бесчинствах, хулиганах-
рецидивистах и т. д.»), направлять их немедленно в дежурные 
камеры народного суда. Народному комиссариату юстиции 
было предложено рассматривать дела о хулиганстве не позд-
нее трех дней после задержания обвиняемого. При вынесении 
приговоров исходить из минимального наказания — не ниже 
трех месяцев лишения свободы, исключив применение услов-
ного осуждения и досрочного освобождения и т. д.*

 * СУ РСФСР. № 77. Ст. 581.

Роль исторического события29 октября
1926 года

Декрет Совета народных 
комиссаров РСФСР 

«О мероприятиях 
по борьбе 

с хулиганством»
Александр Петрович Смирнов — 

заместитель председателя народных 
комиссаров РСФСР Органам милиции было предоставлено право после задержания нарушителей направлять 

их немедленно в дежурные камеры народного суда.
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Памятные события

Памятные события

«Профессионал» — научно-практический альманах МВД 
России. Издается с октября 1992 г. Учредитель: ФКУ «Объеди-
ненная редакция МВД России».

Главные редакторы: И. Ю. Калинин (1992–2003), А. В. Аза-
ров (2003–2004), Ю. В. Фурман (2004–2005). В настоящее 
время главный редактор: А. В. Азаров; заместитель глав-
ного редактора: В. Н. Кулик — опытные руководители печати 
в системе МВД России.

Из постановления № 575 «Об УВД исполнительных комите-
тов краевого, областного Совета народных депутатов»:

«1. Управление внутренних дел исполнительного комитета 
краевого, областного Совета народных депутатов в соответ-
ствии с законодательством Союза ССР и РСФСР образуется крае-
вым, областным Советом и подчиняется в своей деятельности 
как краевому, областному Совету и его исполнительному коми-
тету, так и Министерству внутренних дел СССР»*.

 * Российские законы. Т. 8. — М., 1996. С. 307–314.

Альманах публикует методические рекомендации сотруд-
никам органов внутренних дел; знакомит с новой методикой 
организации службы и раскрытия преступлений по различ-
ным направлениям правоохранительной деятельности, раз-
работанной научными учреждениями МВД и практическими 
работниками. Здесь выходят научно-популярные статьи, 
в том числе по истории ОВД, а также интересные и важные 
материалы в рубриках «Правовое поле», «Административ-
ное расследование», «Криминалистика», «Профессиональное 
обучение», «Моральные ориентиры», и таких юбилейных руб-
риках, как «К 300-летию российской полиции» и др.

Это важное постановление регламентировало подчинен-
ность управлений внутренних дел в субъектах Советского 
Союза — краях и областях. Главный принцип — одновремен-
ное подчинение народной власти в лице краевых и област-
ных Советов народных депутатов и Министерству внутренних 
дел СССР. В данном положении были определены основные 
задачи исполнительных комитетов краевого, областного 
Совета народных депутатов.

Роль исторического события

Роль исторического события

29 октября
1992 года

29 октября
1982 года

Вышел в свет первый 
номер популярного 

альманаха МВД России 
«Профессионал»

Постановление Совета 
министров СССР № 575 

«Об утверждении Положения 
об УВД исполнительных 

комитетов краевого, 
областного Совета народных 

депутатов»
Николай Александрович Тихонов — 

председатель Совета Министров СССР

Главный принцип — одновременное подчинение народной власти в лице краевых и областных 
Советов народных депутатов и Министерству внутренних дел СССР. 

Альманах публикует методические рекомендации сотрудникам органов внутренних дел; знакомит 
с новой методикой организации службы и раскрытия преступлений. 
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Памятные события
Выписка из приказа:
«…1. Возложить на Службу криминальной милиции Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации задачи по: коорди-
нации, организации и осуществлению антитеррористической 
деятельности внутренних дел и внутренних войск в пределах 
компетенции МВД России, проведению комплексных оператив-
но-тактических мероприятий и специальных операций; обеспече-
нию взаимодействия МВД России с другими объектами антитер-
рористической деятельности… 2. Непосредственную реализацию 
задач, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, возложить 
на Главное управление по борьбе с организованной преступно-
стью Службы криминальной милиции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 3. Создать за счет перераспределе-
ния штатной численности подчиненных МВД России подразде-
лений, в том числе центрального аппарата МВД России, Опера-
тивно-розыскное бюро с терроризмом при Главном управлении 
по борьбе с организованной преступностью Службы криминаль-
ной милиции Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации…»*.

 * О неотложных мерах по совершенствованию деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск по борьбе 
с терроризмом, отнесенным к компетенции МВД России: 
Приказ МВД России от 29 октября 2001 г. № 951.

В соответствии с Приказом МВД Российской Федерации 
от 29 октября 2001 г. № 951 «О неотложных мерах по совер-
шенствованию деятельности органов внутренних дел и вну-
тренних войск по борьбе с терроризмом, отнесенным к компе-
тенции МВД России» предупреждение, выявление, пресечение 
преступлений террористического характера, преследующих 
корыстные цели, возложены на службу оперативных подраз-
делений Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции*. При Главном управлении по борьбе с организованной 
преступностью Службы криминальной милиции Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации создано опера-
тивно-розыскное бюро по борьбе с терроризмом.

 * Иванова С. И., Чусовитин Е. В., Скобелина А. В. Предупреждение 
преступлений и административных правонарушений. — 
Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации 
сотрудников МВД России, 2012. С. 117.

Роль исторического события29 октября
2001 года

В Министерстве 
внутренних дел 

Российской Федерации 
создано Оперативно-

разыскное бюро 
по борьбе с терроризмом
Борис Вячеславович Грызлов — министр 

внутренних дел Российской Федерации

«Создать за счет перераспределения штатной численности подчиненных МВД России 
подразделений, в том числе центрального аппарата МВД России, Оперативно-розыскное бюро 
с терроризмом при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Службы 

криминальной милиции Министерства внутренних дел Российской Федерации…»
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Приказ МВД России от 30 октября 1995 г. № 401 — новая 

страница в строительстве российской милиции современ-
ного периода. Были определены и утверждены новая струк-
тура и штаты подразделений центрального аппарата Мини-
стерства внутренних дел. Выписка из приказа:

«1. Утвердить и  ввести в  действие с  1  декабря 1995  г. 
1.1. Структуру центрального аппарата Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации (приложение 1). 1.2. Лимиты штат-
ной численности подразделений центрального аппарата Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (приложение 2).

2. Центральной штатной комиссии МВД России (Голубцу П. В.) 
организовать разработку и до 1 декабря 1995 г. представить 
на утверждение проекты штатов подразделений центрального 
аппарата министерства и положений о них… Министр генерал-
полковник [подпись] А. Куликов.»*.

 * Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 147. Л. 265.

Данным приказом была установлена штатная численность 
подразделений центрального аппарата МВД России. Струк-
турными подразделениями по приказу являлись:

Главное управление уголовного розыска;
Главное управление по борьбе с организованной преступ-
ностью;
Главное управление по экономическим преступлениям;
Главное управление по  обеспечению общественного 
порядка;
Главное управление внутренних дел на транспорте и дру-
гие.
В непосредственном управлении МВД находились:
Оперативно-поисковое управление (на правах главного 
управления);
Управление оперативно-технических мероприятий (на пра-
вах главного управления);
Главное управление вневедомственной охраны и др.

Роль исторического события30 октября
1995 года

Приказ МВД России 
от 30 октября 1995 г. 

«Об утверждении 
структуры и численности 

подразделений 
центрального аппарата 

МВД России»
Генерал-полковник 

Анатолий Сергеевич Куликов — 
министр внутренних дел 

Российской Федерации

Приказ МВД России от 30 октября 1995 г. № 401 — новая страница в строительстве российской 
милиции современного периода. Были определены и утверждены новая структура и штаты 

подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел.
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Извлечение из Положения:
«3. Медалью «За отличную службу по охране общественного 

порядка» награждаются: за храбрость и самоотверженность, про-
явленные при ликвидации бандитских групп; за смелые, умело 
проведенные действия по предупреждению готовящихся или рас-
крытию совершенных уголовных преступлений; за отличное руко-
водство оперативными действиями при ликвидации бандитских 
групп и задержании уголовных преступников; за умелую орга-
низацию работы милиции, частей и подразделений внутренней 
охраны и внутренних войск МГБ СССР, а также корпуса и диви-
зии охраны МГБ на железнодорожном и водном транспорте 
по борьбе с врагами Советского государства, уголовной преступ-
ностью и охране общественного порядка; за безупречное несение 
службы в органах милиции, внутренней охране и внутренних вой-
сках МГБ СССР, а также в корпусе и дивизии охраны МГБ СССР 
на железнодорожном и водном транспорте»*.

 * Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета 
СССР (1938 г. — июль 1956 г.). — М.: Госюрлитиздат, 1956. 
С. 297–298; Ведомости Верховного Совета СССР. 1950. № 36.

20 октября 1793 г. кошевой атаман З. Чепига назначил пер-
вым городничим Екатеринодара Д. С. Волкореза*. Обязанно-
сти городничего Екатеринодара были определены ордером 
кошевого атамана 19 ноября 1793 г.**

Ему поручалось разделить город на  кварталы, орга-
низовать выборы квартальных, наблюдать за  застрой-
кой города в  соответствии с  планом, следить за  торгов-
лей, точностью мер и весов, за сохранностью лесов около 
города, за исправностью оружия жителей. В его обязанно-
сти входило «приводить жителей ленивых к трудолюбию, шалу-
нов к благонравию, не покоряющихся к должному повинове-
нию…». Каждую ночь городничий Екатеринодара должен был 
совершать обходы и «шатающихся не в свое время без дела 
брать в тюрьму». Утром, проведя следствие, он невиновных 

Право награждения медалью было предоставлено мини-
стру государственной безопасности СССР.

Первое награждение медалью «За  отличную службу 
по охране общественного порядка» состоялось 25 апреля 
1951 г. Честь получить эту награду первыми выпала подпол-
ковнику милиции М. А. Янину и старшму лейтенанту милиции 
А. М. Ведяшкину.

В положении также отмечалось, что медалью награжда-
лись: рядовой и начальствующие составы органов внутрен-
них дел и военнослужащие внутренних войск за подвиги 
и заслуги, проявленные в охране общественного порядка 
и борьбе с уголовной преступностью; члены добровольных 
народных дружин и другие граждане за активное участие 
в охране общественного порядка и проявленные при этом 
храбрость и самоотверженность*.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 180.

Черноморское казачье войско в момент своего образова-
ния в конце XVIII в. восприняло в какой‑то мере казачий уклад 
бывшего Запорожского войска. На самом верху властной 
пирамиды находился кошевой атаман. Он в своем лице объ-
единял военную, административную, хозяйственную, судеб-
ную и даже в определенной степени духовную власть. То есть 
на территории Черноморского казачьего войска кошевой ата-
ман выполнял обязанности губернатора.

Административно‑полицейский аппарат Черноморья был 
представлен кошевым атаманом, войсковым правительством, 
войсковым судьей, войсковым есаулом, окружными правле-
ниями, куренными и сельскими атаманами, особыми смотри-
телями, приставами и десятскими станиц и селений и различ-
ными чиновниками, отвечавшими за какой‑либо узкий участок 

Роль исторического события

Роль исторического события

1 ноября
1950 года

2 ноября
(20 октября) 

1793 года

Указ Президиума 
Верховного Совета 

СССР «Об учреждении 
медали «За отличную 

службу по охране 
общественного 

порядка»»
Николай Михайлович Шверник — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

Назначен первый 
городничий 

Екатеринодара
Данила Савивович Волкорез — 

городничий Екатеринодара
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отпускал, а о «сомнительных» рапортовал атаману. Городни-
чему вменялось разбирать маловажные споры и драки, воров 
и мошенников брать под караул.

Также в соответствии с ордером атамана определялись 
обязанности квартальных: каждое утро они должны были 
обойти свои кварталы и расспросить жителей о благополу-
чии, а также «о приезжих со стороны разного звания людях» 
и рапортовать об этом городничему.

 * ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 318. Л. 57.
 ** ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 210. Л. 164. Д. 239. Л. 87–92.

21 октября 1898 г. во Владимире открыли школу полицей-
ских урядников*. Должность полицейского урядника (нижний 
чин уездной полиции) введена в 46 губерниях России 9 июня 
1878 г. на основании «Временного положения о полицейских 
управлениях в 46 губерниях, по общему учреждению управ-
ляемых»**.

Полицейские урядники должны были помогать становым 
приставам, а также надзирать за сотскими и десятскими.

 * Владимирская милиция. Прошлое и современность: 1802–
2002 гг. — Владимир, 2002. С. 61.

 ** Сборник циркуляров и инструкций МВД за 1878 год. — СПб., 
1880. № 124. С. 140.

работы (базарные, береговые). В единственном городе Черно-
морья Екатеринодаре назначался городничий.

Характерной особенностью первых лет существования 
Черноморского войска было отсутствие четкой дифферен-
циации между различными ветвями власти. Военный казачий 
чиновник любого уровня занимался розыском преступников, 
вел следствие, определял меру наказания и нередко приводил 
приговор в исполнение.

Во второй половине XIX в. постепенно начала склады-
ваться система профессиональной подготовки кадров поли-
ции и повышения их профессионального мастерства. Одним 
из первых шагов в этой области стало введение для лиц, 
получающих должности по  классным чинам, экзаменов 
в целях установления уровня знаний полицейских законов.

К концу XIX в. стали создаваться так называемые резервы 
полиции, в которых осуществлялась первоначальная под-
готовка полицейских кадров. Такая подготовка для низших 
полицейских кадров и была организована во Владимире 
в школе полицейских урядников.

Роль исторического события2 ноября
(21 октября) 

1898 года

Открытие во Владимире 
школы полицейских 

урядников

Каждую ночь городничий Екатеринодара должен был совершать обходы и «шатающихся 
не в свое время без дела брать в тюрьму». Утром, проведя следствие, он невиновных отпускал, 

а о «сомнительных» рапортовал атаману. Городничему вменялось разбирать маловажные споры 
и драки, воров и мошенников брать под караул.
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«Союз охраны»  — добровольная городская милиция 

г. Вологды, создан по инициативе либеральной обществен-
ности 20 октября 1905 г. в ответ на активизацию черносотен-
цев. 25 октября 1905 г. утвержден городской думой. «Союзу 
охраны» было предоставлено полное самоуправление и выде-
лены 2 тыс. рублей на покупку оружия. Союз насчитывал 
около 250 человек, разделенных на три отряда. Милицио-
неры круглосуточно патрулировали улицы, охраняли собра-
ния, митинги. На вооружении «Союза охраны» имелись вин-
честеры, браунинги, берданки*.

Начальником был избран А. И. Окулов. В декабре 1905 г. 
губернатор запретил деятельность союза, однако неофици-
ально он продолжал существовать. Принимал участие в наве-
дении порядка в городе 1 мая 1906 г., когда подверглись раз-
грому Пушкинский дом и редакция газеты «Северная земля». 
Последним действием «Союза охраны» было патрулирование 
улиц города 14 сентября 1906 г. в связи со слухами о возмож-
ном погроме**.

 * ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 664. Л. 60–63.
 ** Очерки истории Вологодской организации КПСС. —

Архангельск: Сев.‑Зап. кн. изд‑во, 1969. С. 56–57, 83, 91.

На  чрезвычайном заседании вологодской городской 
думы 16 октября 1905 г. постановлено было организовать 
охрану личности и имущества граждан с принятием расходов 
по вооружению на городской счет. К 25 октября оказалось, 
что в городе организовался уже «Союз охраны». Начавшийся 
19 октября погром вскоре был прекращен благодаря глав-
ным образом союзу. Милиция существовала уже два месяца. 
Администрация относилась к этому весьма снисходительно: 
губернатор и полицмейстер входили даже в переписку с упра-
вой по поводу милиционеров. Благодаря ночным обходам 
милиция облегчала службу наружной полиции. 1 мая, когда 
черносотенцы на глазах стражников и полиции сожгли народ-
ный дом, разгромили типографию местной газеты и даже 
пришли уничтожить дом и имущество городского головы, 
милиция своим неожиданным появлением разогнала толпу 
хулиганов‑черносотенцев и тем предотвратила разгром дома 
головы*.

Алексей Иванович Окулов (1880–1939) родился в с. Кара-
туз Минусинского уезда Енисейской губернии. В  1903  г. 
вступил в РСДРП, большевик. Во время революции 1905 г. 
в  Вологде был руководителем рабочей боевой дружины, 
а  затем добровольной городской милиции, созданной 
по решению городской думы. С 1907 по 1913 гг. находился 
в эмиграции, жил в Женеве и Париже. С осени 1917 г. рабо-
тал в аппарате ВЦИК Петрограда. Принимал участие в фор-
мировании частей Красной армии в Сибири, являлся членом 
РВС Южного фронта. С 1920 г. — военный комиссар Восточно‑
Сибирского военного округа, затем командующий войсками 
этого округа. С начала 1930‑х г. — персональный пенсионер. 
В конце 1936 г. был исключен из ВКП (б), в декабре 1937 г. 
по сфабрикованным обвинениям приговорен к десяти годам 
исправительно‑трудовых лагерей. Умер в заключении в Амур-
лаге, в г. Свободном. Посмертно реабилитирован.

 * Самоуправление. Еженедельный орган городского, сельского, 
земского и областного общественных управлений. 1907. 
24 февр. С. 19–20.

Роль исторического события2 ноября
(20 октября) 

1905 года
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охраны»

А. И. Окулов — 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР московская 
милиция была награждена орденом Красного Знамени*.

Выписка из указа: «За успешное выполнение заданий Прави-
тельства и проявленные при этом мужество и доблесть награ-
дить Московскую городскую милицию орденом Красного Зна-
мени»**. За время Великой Отечественной войны личный 
состав московской милиции в условиях осадного положения 
самоотверженно нес службу по обеспечению общественного 
порядка и борьбе с преступностью.

 * Органы и войска МВД России. — М., 1996. С. 457; История 
московской милиции. Становление и развитие органов охраны 
общественного порядка в Москве с древности до наших 
дней / ГУВД г. Москвы. — М., 2006. С. 185.

 ** На боевом посту. 1944. № 6. 6 ноября. № 45; Листая подшивки 
военной поры // Еженедельная газета «Петровка, 38». 2015. 
№ 9. 17 марта.

22 октября 1851 г. после получения из Петербурга сенат-
ского указа принято было постановление об открытии Забай-
кальского окружного суда и Читинского полицейского управ-
ления*. Последнее организовывалось по  гражданскому 
ведомству, имело небольшой штат сотрудников, первые годы 
занималось строительством здания полицейского управления 
(на территории совр. железнодорожного техникума). Из отчета 
Читинского полицейского управления за 1852 г.: «Градская 
полиция, предметы… по делам общественного благоустройства 
и охранении безопасности казенных ведомств и возложенных 
поручений по ее распорядительным и исполнительным частям 
(согласно Своду Законов Т. 2. Ст. 2364) — штатами полицейского 
управления в г. Чите полицейской команды не определено»**.

 * Дружинина О. М. Как образовалась Забайкальская область // 
Народы Забайкалья: возрожденье и развитие. — Чита, 1997. С. 62.

 ** ГАЗК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 42. Л. 1а, 2, 46, 47.

Значительная часть сотрудников московской милиции 
непосредственно участвовали в обороне города, около 1 тыс. 
человек успешно действовали в  партизанских отрядах. 
Сотрудники милиции проделали большую работу по вскры-
тию хищений социалистической собственности, поддержа-
нию паспортного режима, по борьбе с уголовно‑преступ-
ным элементом и дезертирством. Самоотверженный труд 
в осажденном врагом городе и героическая борьба работни-
ков милиции столицы на фронтах войны получили высокую 
оценку советского правительства*.

 * История московской милиции. Становление и развитие 
органов охраны общественного порядка в Москве с древности 
до наших дней / ГУВД г. Москвы. — М., 2006. С. 185.

Официально первые полицейские органы на  террито-
рии современного Забайкальского края появились в 1850 г. 
К 1850 г. из 53 губерний Российской империи в 31 имелось 
военное управление, включая и Восточно‑Сибирское гене-
рал‑губернаторство с центром в Иркутске. После подписа-
ния 11 июля 1851 г. Николаем I указа правительствующего 
сената об образовании «особой военной Забайкальской обла-
сти с учреждением Областного Управления в месте Чита, которое 
возвести в статус областного города» и назначением генерал‑
майора Павла Ивановича Запольского военным губернато-
ром и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска, 
область вошла в состав Восточно‑Сибирского генерал‑губер-
наторства. В структуре полкового звена управления казачьим 
войском создавались специальные «столы», ведавшие поли-
цейской властью, поэтому казачьи командиры полковых окру-
гов на территории Забайкальской области в середине XIX в. 
выполняли обязанности полицейских исправников.
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В соответствии с приказом МВД СССР* был реализован 
комплекс подготовительных мероприятий по увековечива-
нию знаменательных исторических событий в служебной дея-
тельности органов внутренних дел столицы.

Открытие музея состоялось 3 ноября 2001 г. В преддверии 
празднования 200‑летия МВД и 57‑й годовщины награждения 
московской милиции орденом Красного Знамени. В церемо-
нии открытия принимали участие министр внутренних дел 
Российской Федерации Б. В. Грызлов, мэр Москвы Ю. М. Луж-
ков, генерал‑майор милиции В. В. Пронин — начальник ГУВД 
г. Москвы.

 * О создании Музея ГУВД Мосгорисполкома: Приказ МВД СССР 
№ 0330 от 2 декабря 1986 г.

История Центрального музея МВД начинается 16 июня 
1970  г. с  приказа МВД СССР «О  создании Центрального 
музея»*. 14 декабря 1970 г. было утверждено «Положение 
о Центральном музее МВД СССР». Музей открылся 4 ноября 
1981 г., и перед ним были поставлены задачи: пропаганда 
деятельности органов внутренних дел в различные периоды, 
правовая пропаганда среди населения, воспитание уважения 
к правопорядку и правоохранительным органам.

 * Приказ МВД СССР № 0328 от 16 июня 1970 г. за подписью 
министра внутренних дел СССР Н. А. Щелокова.

Все эти годы постоянно действующая экспозиция истории 
органов внутренних дел города Москвы Культурного центра 
ГУ МВД России по Москве обеспечивает проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на патриотическое воспи-
тание личного состава подразделений гарнизона, укрепление 
доверия москвичей к полиции через ознакомление с героиче-
скими страницами ее истории.

Двери музея всегда открыты для учащихся и студентов 
столичных учебных заведений, воспитанников детских домов 
и домов инвалидов. Всего за 15 лет функционирования музея 
с его историческими экспозициями ознакомились более 50 
тыс. посетителей.

Открытие музея было освещено в центральной прессе*. 
Коллекция музея насчитывает сегодня более 81 тыс. еди-
ниц хранения. Это предметы обмундирования и снаряжения 
сотрудников органов внутренних дел России и зарубежных 
государств, оружие, фотографии, документы и личные вещи 
сотрудников милиции и полиции разных эпох, боевые зна-
мена, произведения искусства, а также предметы, отнесен-
ные к категории раритетов. Стационарная экспозиция музея 
располагается в 25 музейных залах и иллюстрирует деятель-
ность органов внутренних дел начиная с петровской эпохи, 
с  момента создания штатных органов полиции в  1718  г. 
до сегодняшнего дня.

 * Ирмешев М. Хранить традицию // Журнал «Огонек». 1982. 
Апрель. № 14. С. 16.
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Общественный совет создан с целью оказания содей-
ствия Министерству внутренних дел Российской Федерации 
в вопросах формирования государственной политики в обла-
сти внутренних дел и обеспечения ее реализации. Является 
консультативным органом при министре внутренних дел. Чле-
нами общественного совета могут быть видные юристы, уче-
ные, работники, сотрудники и военнослужащие федеральных 
органов законодательной, исполнительной, судебной власти 
и прокуратуры, представители иных государственных и него-
сударственных структур*.

 * Об Общественном совете при министре внутренних дел 
Российской Федерации: Приказ МВД России от 4 ноября 
1998 г. № 710.

4 ноября 2014 г. в Улан‑Удэ состоялась церемония вруче-
ния нового знамени МВД по Республике Бурятии. Начальник 
Главного управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД России генерал‑майор полиции 
Дмитрий Миронов провел церемонию вручения нового зна-
мени. Зачитав текст грамоты Президента России, он пере-
дал новое знамя министру внутренних дел Бурятии гене-
рал‑майору полиции Олегу Кудинову.  Историческое событие 
для МВД по Республике Бурятия состоялось в День народ-
ного единства. Высокий гость, поздравляя сотрудников поли-
ции со знаменательным событием, подчеркнул, что вручение 
знамени — символа чести и доблести олицетворяет обновле-
ние и служит высшим напоминанием о славном боевом пути 
сотрудников правопорядка. Участники мероприятия выразили 

Деятельность и значимость общественного совета воз-
растала с каждым годом в силу актуальности решения им 
предписанных положением о  совете задач. Положения 
об общественном совете впоследствии неоднократно пере-
издавались — в 2001, 2006 и 2011 гг.

В 2011 г. положение об общественном совете было утвер-
ждено указом президента, а практику создания таких сове-
тов предписано распространить на территориальные органы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. С этого 
времени Общественный совет при министре внутренних дел 
и территориальные общественные советы получили новый 
импульс.

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 983* были 
учреждены флаг и новое знамя МВД России, знамена отдель-
ных территориальных органов МВД России, образовательных 
учреждений системы МВД. Знамена территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации явля-
ются их официальными символами и реликвиями. Накануне 
дня, назначенного для вручения знамени, проводится цере-
мония прибивки полотнища знамени к древку в порядке, уста-
новленном министром внутренних дел Российской Федерации 
по согласованию с Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации. Знамена отдельных структур МВД 
являются символами чести, славы и доблести органов вну-
тренних дел. Они напоминают личному составу о героических 
традициях и верности священному долгу служить Отечеству 
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Практику создания таких советов предписано распространить на территориальные органы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.



432

Памятные события

Памятные события

Царь Федор Алексеевич произвел перераспределение 
функций Разбойного приказа:

«Именной указ.  — О  введении разбойных, убийственных 
и татебных дел впредь в Разбойном приказе. Которые разбой-
ные и убийственные и татиные дела наперед сего и ныне ведомы 
были в Земском приказе: и те дела указал Великий государь 
из Земского приказу отослать и ведать их в Разбойном приказе»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 2. № 894.

Постановление установило новые требования, предъяв-
ляемые лицам, поступающим на службу в полицию. От лиц, 
претендующих на должности городовых и стражников, тре-
бовалось умение читать и писать, а также «выдержание осо-
бого испытания в общем знакомстве с полицейскою службою»; 
для полицейских надзирателей и урядников — окончание 
курса наук в объеме не ниже двухклассного или соответ-
ствующего учебного заведения или «выдержание соответ-
ствующего испытания», для городских, участковых и становых 

Значение документа состоит в том, что Разбойный приказ 
как орган, выполняющий правоохранительную функцию, стал 
занимать ведущее место в деле расследования преступлений 
по разбойным, убийственным и татебным делам*.

 * Татьба, согласно словарю В. Даля, есть «кража, похищение; татьба 
обманом, воровство; татьба насилием, грабеж, а также и разбой». 
В древнерусском праве татьба — преступное похищение чужого 
имущества или насильственное отнятие его, не подразумевающее 
разбой в современном его понимании. Тать — вор, а татиные 
дела — в прямом понимании воровские дела.

23 октября 1916 г. (по старому стилю) Совет министров 
принял постановление «Об усилении полиции в 50 губер-
ниях Империи и об улучшении служебного и материального 
положения полицейских чинов», которое затем было утвер-
ждено императором.

Численный состав полицейских команд в населенных 
пунктах стал исчисляться следующим образом: в городских 
поселках один городовой на 400 жителей, среди каждых пяти 
городовых один является по званию старшим городовым, 
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Разбойный приказ как орган, выполняющий правоохранительную функцию, стал занимать ведущее 
место в деле расследования преступлений по разбойным, убийственным и татебным делам.

и своему народу в соответствии с присягой. Знамя объеди-
няет многие поколения сотрудников органов внутренних дел.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

уверенность, что этот день войдет в историю бурятской поли-
ции как значимая веха укрепления и роста авторитета право-
охранительных органов. Долг каждого — внести личный вклад 
в общее дело борьбы за торжество закона. Знамя министер-
ства займет свое почетное место в комнате славы.
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приставов, их помощников, начальников сыскных отделений 
и их помощников — окончание курса наук в объеме не ниже 
шести классов среднего учебного заведения или «выдержа-
ние соответствующего испытания», для уездных исправни-
ков и полицмейстеров, их помощников — окончание полного 
курса наук в объеме не ниже среднего учебного заведения 
или «выдержание соответствующего испытания». Кроме того, 
устанавливались обязательные требования «по предшествую-
щему прохождению службы». Так, должности полицейских над-
зирателей, городовых и стражников замещались преимуще-
ственно запасными или ранеными нижними чинами армии. 
Помощником пристава, не имевшим указанного образова-
тельного ценза, могло быть назначено лицо, состоявшее 
на военной службе в чине не ниже прапорщика или на гра-
жданской службе в классных должностях — не менее двух 
лет. Для  участковых и  становых приставов требовалось 
состояние на военной службе в офицерских чинах не менее 
трех лет или в должности помощника пристава или в соот-
ветствующей ей полицейской должности — не менее двух 
лет при соблюдении образовательного ценза. Для уездных 
исправников и полицмейстеров, их помощников — состоя-
ние на военной службе в офицерских чинах не менее пяти лет 
или состояние в должности городских, участковых или стано-
вых приставов — не менее одного года или в соответствую-
щих им полицейских должностях при соблюдении образова-
тельного ценза.

Для полиции в Петрограде, Москве, Архангельске и Ялте 
устанавливались особые штаты, в некоторых городах — кон-
ные команды городовых. Указ особо определял штаты сто-
личных городов — петроградской и московской полиции. 
Например, кадровый состав петроградской полиции превы-
шал на конец 1916 г. 6,5 тыс. человек, московской — 6 тыс.*

 * СУ. 1916. № 307. Ст. 2426. Приложение.

остальные — младшими городовыми; в городских поселе-
ниях на каждые десять городовых полагается по одному 
полицейскому надзирателю; в городах и городских поселках 
с населением от 3 до 10 тыс. жителей — по одному приставу 
и одному письмоводителю пристава; в городах с населением 
более 10 тыс., но не свыше 30 тыс. жителей — на каждые 
10 тыс. жителей по одному приставу, по одному помощнику 
пристава и одному письмоводителю пристава; в городах 
с населением более 30 но не свыше 100 тыс. жителей пред-
усматривались, помимо указанных чинов полиции, долж-
ности полицмейстера, одного помощника полицмейстера, 
одного смотрителя арестного помещения и на каждые 30 
тыс. жителей по одному приставу, по два помощника при-
става и по одному письмоводителю пристава; в городах 
с населением свыше 100 тыс. жителей к ранее указанным 
чинам полиции дополнительно вводились должности одного 
помощника полицмейстера на каждые 150 тыс. и на каждые 
40 тыс. жителей по одному приставу, по два помощника при-
става и по одному письмоводителю пристава. Уезды подраз-
делялись на станы, количество и размеры которых определя-
лись в следующем исчислении: на каждый стан должно было 
приходиться не свыше 40 тыс. жителей, состоявших в веде-
нии городской полиции. В каждом стане состоял становой 
пристав, имевший помощников. 

В состав уездной полиции входила также полицейская 
стража, состоявшая из офицеров полицейской стражи, уряд-
ников, старших стражников и стражников. Стража в основ-
ном должна была быть конной, однако в местностях, где 
условия не позволяли использовать лошадей, Министерство 
внутренних дел разрешало «обращать потребную часть уезд-
ной полицейской стражи в пешую». 

Количество офицеров полицейской стражи определя-
лось из расчета не менее одного офицера на каждые 250 
стражников. В каждой волости предполагался один урядник 
и необходимое количество стражников, общее число которых 
определялось из расчета: один стражник на каждые 2 тыс. 
населения, не считая населения городов и городских посе-
лений, состоявших в ведении городской полиции. Весь уезд 

5 ноября
(23 октября) 

1916 года

Постановление 
Совета министров 

«Об усилении полиции 
в 50 губерниях Империи 

и об улучшении 
служебного 

и материального 
положения полицейских 

чинов»
Борис Владимирович Штюрмер — 

председатель Совета министров

Александр Дмитриевич Протопопов — 
министр внутренних дел



434

Памятные события
С этой даты ведет свою историю Нижегородская академия 

МВД России, когда по решению Малого Совнаркома РСФСР 
была образована в Новосибирске 4‑я школа младшего начсо-
става милиции. В 1928 году она была переименована и стала 
называться 7‑я школой НКВД административно‑милицей-
ских работников. Приказом начальника милиции республики 
от 29 августа 1929 года школу переводят во Владимир. Ввиду 
полной непригодности помещения, занимаемого 7‑й школой 
НКВД административно‑милицейских работников, и выявив-
шейся невозможности предоставить под школу новое поме-
щение в г. Владимире, Управлением кадров НКВД РСФСР 
был издан приказ от 14 октября 1930 года № 30, в соответ-
ствии с которым школа из г. Владимира переведена в г. Ниж-
ний Новгород.

Штат переменного состава установлен в 140 мест, из кото‑
рых 105 мест отведено для административно‑милицейского 
отде‑ления и 35 мест для уголовно‑розыскного отделения.

В  восстановительный период народного хозяйства 
СССР большое значение придавалось подготовке кадров 
для милиции. Подготовка велась в губернских школах, шко-
лах среднего и младшего начсостава. На этом этапе дея-
тельность милицейских школ регламентировалось Положе-
нием о курсах командного состава милиции, утвержденным 
НКВД РСФСР. Это положение явилось первым документом, 
подробно излагающим структуру и организацию курсов мили-
ции в нашей стране.

Штат курсантов в каждой губернии устанавливался при-
менительно к местным условиям, но не менее 100 и не более 
150 человек. Содержались курсы на местном бюджете, обес-
печение их хозяйственных нужд возлагалось на губернские 
и областные управления милиции. Обучение длилось три 
месяца.

Однако школы и курсы милиции не могли удовлетворить 
потребность милиции в кадрах. К 1928 году в ведомствен-
ной милиции число выпускников милицейских школ было 
всего 2,2 %*.

 * История советской милиции. Под ред. Н. А. Щелокова. — М., 
1977. Т. 1. С. 250.

Роль исторического события5 ноября
1927 года

Открыта 4‑я школа 
младшего 

начсостава милиции 
в г. Новосибирске

Николай Михайлович Громов — 
первый начальник школы

В состав уездной полиции входила 
также полицейская стража, состоявшая 

из офицеров полицейской стражи, 
урядников, старших стражников 

и стражников. Стража в основном должна 
была быть конной, однако в местностях, где 
условия не позволяли использовать лошадей, 
МВД разрешало «обращать потребную часть 

уездной полицейской стражи в пешую».

с уездными и безуездными городами, посадами, местечками 
и селениями в полицейском отношении подчинялся уезд-
ному исправнику.

«Существенно увеличивались также и штаты командного 
состава полиции. Устанавливалось, что в крупных городах в штат 
полиции входил полицейский резерв, состоявший из числа класс-
ных и нижних чинов полиции, имевший своим назначением под-
готовку к полицейской службе лиц и желавших занять должно-
сти классных или нижних чинов полиции»*.

 * Борисов А. Б., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Полиция 
Российской империи / под ред. Мулукаева Р. С. — М.: Юнити, 
2014. С. 201.
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5 ноября 2014 г. в Музее военного и трудового подвига 
1941–1945 гг. состоялась торжественная церемония вруче-
ния знамени МВД по Республике Мордовия.

Для вручения символики в республику прибыл начальник 
Организационно‑аналитического департамента МВД России 
генерал‑лейтенант внутренней службы Александр Петрович 
Горелов.

А. П. Горелов зачитал текст грамоты Президента России 
и вручил новое знамя МВД министру внутренних дел Мордо-
вии Юрию Васильевичу Арсентьеву.

Юрий Арсентьев поблагодарил за высокую честь и заверил 
присутствующих, что личный состав министерства будет хра-
нить и чтить вверенную святыню как символ высокого дове-
рия государства и общества.

В постановлении Горьковского областного комитета обо-
роны от 6 ноября 1941 г. «О борьбе с нарушителями обще-
ственного порядка» отмечалась необходимость возложе-
ния ответственности за состояние правопорядка на военные 
комендатуры и органы милиции*.

На нарушителей правил дорожного движения, паспорт-
ного режима, светомаскировки налагался штраф на месте, 
а самые злостные нарушители отдавались под суд военного 
трибунала. По фактам спекуляции промышленными това-
рами и продовольствием предлагалось арестовывать спеку-
лянтов и предавать их суду «как дезорганизаторов тыла и пре-
дателей Родины».

Работникам суда и прокуратуры рекомендовалось рассма-
тривать все дела о нарушении общественного порядка в тече-
ние 24 часов. При этом в каждом районе предлагалось создать 

Знамя — символ верности, долга и славных побед, возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности. Обретение знамени — это приобщение 
к традициям, которыми всегда славились органы внутренних 
дел нашей страны. Вручение одного из главных символов 
доблести и геройства — своеобразное подтверждение про-
фессионализма сотрудников и благодарность за труд.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел России учреждены Указом Президента РФ от 12 июля 
2012 г. № 983* в целях упорядочения официальных симво-
лов федеральных органов исполнительной власти, сохране-
ния и развития исторических традиций органов исполнитель-
ной власти и органов внутренних дел Российской Федерации.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Основная нагрузка в реализации решений Государствен-
ного комитета обороны, областного комитета обороны была 
возложена на плечи сотрудников органов внутренних дел 
и милиции. Управление милиции структурно входило в состав 
Управления внутренних дел по Горьковской области. Началь-
ник управления милиции одновременно являлся одним 
из заместителей начальника областного управления НКВД.

На базе отдела милиции города Горького создано город-
ское управление милиции. Это было вызвано увеличившимся 
объемом работы в связи с ростом количества населения 
за счет эвакуированных граждан и серьезным усложнением 
оперативной обстановки. Такое организационное построе-
ние позволило улучшить организацию и управление охра-
ной общественного порядка, несмотря на трудности воен-
ного времени.

Роль исторического события

Роль исторического события

5 ноября
2014 года

6 ноября
1941 года

Торжественное вручение 
знамени МВД России 

по Республике Мордовия

Постановление 
Горьковского 

областного комитета 
обороны «О борьбе 

с нарушителями 
общественного порядка»
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специальные суды. Постановление Горьковского комитета обо-
роны — яркий пример того, как в регионах решались вопросы 
охраны общественного порядка в начале войны.

 * Беляков А. В., Комаров Н. И., Кузьменко А. П. Нижегородская 
милиция: этапы большого пути (1917–2010 гг.). — Н. Новгород: 
Главное управление внутренних дел по Нижегородской 
области, 2010. С. 104.

6 ноября 2014 г. УМВД по Смоленской области было вру-
чено новое знамя, на котором начертаны слова «Служим 
России — служим Закону». Заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации генерал‑лейтенант полиции 
Аркадий Гостев зачитал текст грамоты Президента Россий-
ской Федерации и вручил начальнику УМВД России по Смо-
ленской области генерал‑майору полиции Михаилу Скокову 
новое знамя управления. Обращаясь к присутствующим, гене-
рал‑лейтенант полиции Аркадий Гостев поздравил сотруд-
ников полиции со знаменательным событием и пожелал им 
дальнейших успехов в службе.

Также 6 ноября 2014 г. в соответствии с Приказом МВД 
России от 19 октября 2012 г. № 970 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 
№ 983* «Об учреждении флага и знамени Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, знамен отдельных тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, центров специального назначения сил 
оперативного реагирования территориальных органов Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на регио-
нальном уровне, образовательных учреждений системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» Управ-
лению МВД России по Еврейской автономной области вру-
чено новое знамя.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события6 ноября
2014 года

Торжественное вручение 
нового знамени УМВД 
России по Смоленской 

области и УМВД 
России по Еврейской 
автономной области

На нарушителей правил дорожного 
движения, паспортного режима, 

светомаскировки налагался штраф 
на месте, а самые злостные нарушители 
отдавались под суд военного трибунала.

Памятные события
26  октября 1825  г. император Александр  I издал указ 

«Об устройстве доходов, расходов и полиции в губернском 
городе Казань»*, согласно которому Казань делилась на пять 
полицейских частей: 1‑я часть — центр города, включал 469 
домов, в том числе гостиный двор с окружающими торго-
выми зданиями, хлебную площадь, пристань на  Булаке 
с купеческими амбарами; 2‑я часть — 600 домов с включе-
нием домов за Булаком и часть Старой Татарской слободы 

В 1815 г. губернатор Казани И. А. Толстой сообщал в Петер-
бург о нехватке полицейских чиновников в отчете «Об устрой-
стве полиции Казани и вообще о доходах и расходах города»*.

Сменивший И. А. Толстого П. А. Нилов в первый же год сво-
его правления подавал министру В. П. Кочубею представле-
ние «Об устройстве губернской полиции»**.

После отстранения П. А. Нилова от должности решение 
данной проблемы перешла к  сенатору В. Ю.  Соймонову, 

Роль исторического события7 ноября
(26 октября) 

1825 года
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Нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД» награ-

ждаются лица рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск, 
прослужившие в системе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации 10 лет и более в календарном исчисле-
нии, за умелую организацию работы и высокие показатели 
в служебной деятельности органов внутренних дел, округов, 
соединений и воинских частей внутренних войск, за образ-
цовое выполнение служебного и воинского долга и прояв-
ленные при этом инициативу, мужество и самоотвержен-
ность*.

 * Об учреждении нагрудного знака «Почетный сотрудник МВД»: 
Приказ МВД России от 7 ноября 1998 г. № 722.

Утвержденное положение о нагрудном знаке и его описа-
ние явилось одним из первых ведомственных документов 
о знаках отличия в новейшей истории полиции России. Награ-
ждение производится министром внутренних дел Российской 
Федерации или лицом, исполняющим его обязанности.

Роль исторического события7 ноября
1998 года

Учрежден нагрудный 
знак «Почетный 

сотрудник МВД»
Генерал-полковник 

Сергей Вадимович Степашин — 
министр внутренних дел

Положение о нагрудном знаке и его описание 
явилось одним из первых ведомственных 
документов о знаках отличия в новейшей 

истории полиции России

7 ноября
(26 октября) 

1825 года

Введение новых штатов 
полиции Казани

Император Александр I

и Сенной площади; 3‑я часть — 600 домов за Черным озе-
ром; 4‑я часть — 1330 домов без учета суконной Осокинской 
фабрики, рыбной и хлебной площадей; 5‑я часть — 850 домов 
с присоединением Бакалдинской пристани, села Ягодного, 
деревни Игумновой и слободы Кизической. На пять частей 
города полагалось иметь 55 будок, при каждой будке по три 
будочника, на четыре будки один унтер‑офицер.

Всего по новому штату в казанской полиции значилось 465 
человек. Денежное содержание полиции определено в 82 888 
рублей 41,75 копейки.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 40. № 30552.

который в  феврале 1824  г. отослал в  МВД «предложения 
о преобразовании казанской полиции в соразмерность мест-
ным потребностям»***.

Благодаря инициативе казанских губернаторов, а также 
в связи с бурным ростом самого города и его населения 
для улучшения положения казанской полиции Александр I 
издает 26 октября 1825 г. указ «Об устройстве доходов, рас-
ходов и полиции в губернском городе Казань».

 * РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 308. Л. 1–65.
 ** Там же.
 *** Там же. Л. 65–69, 178–179.

Благодаря инициативе казанских губернаторов, а также в связи с бурным ростом самого города 
и его населения для улучшения положения казанской полиции Александр I издает 26 октября 1825 г. 

указ «Об устройстве доходов, расходов и полиции в губернском городе Казань».
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7 ноября 2014 г. в Горно‑Алтайске состоялась церемония 
торжественного вручения нового знамени МВД по Респуб-
лике Алтай.

Участие в церемонии приняли начальник Главного управ-
ления по  обеспечению охраны общественного порядка 
и координации взаимодействия с органами государствен-
ной власти МВД России генерал‑лейтенант полиции Юрий 
Валяев, руководство регионального МВД, ветераны, сотруд-
ники и представители общественности.

Представитель руководства МВД России зачитал текст 
грамоты Президента России, вручил новое знамя ведомства 
министру внутренних дел Республики Алтай генерал‑майору 
полиции Александру Удовенко, поздравил личный состав 
с этим событием и пожелал полицейским дальнейших успе-
хов в службе. Также в ходе церемонии Юрий Валяев вручил 
отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

Александр Удовенко от личного состава поблагодарил 
за высокую честь и отметил, что этот день займет особое 
место в истории полиции Республики Алтай.

После утверждения в 1782 г. «Устава благочиния, или поли-
цейского» в Нижнем Новгороде была создана управа бла-
гочиния, чтобы «общий порядок сохранен был во всех видах». 
В 1785 г. генерал‑губернатор И. М. Ребиндер утвердил рас-
ходы на полицейский аппарат — 50 рублей в год.

Но  подлинная реорганизация нижегородской полиции 
началась при гражданском губернаторе Е. Ф. Кудрявцеве 
в 1798 г. При вступлении в должность этот деятельный адми-
нистратор решил усилить работу по обеспечению обществен-
ного порядка и борьбе с пре‑ступностью. Рапорт губернского 
правления на имя губернатора гласил: «Оная полиция в первый 
день минувшего марта 1798 г. открыта, и течение дел надлежа-
щим образом действие возымело»*.

28  октября 1798  г. Правительствующий сенат утвер-
дил штаты Нижегородской управы благочиния. Город был, 

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Управа благочиния являлась органом коллегиального 
административно‑полицейского управления, наделена и неко-
торыми судебными полномочиями.

Представители управы благочиния должны были наблю-
дать за тишиной и порядком на вверенных им территориях. 
Так, в одном из многочисленных протоколов Балахнинской 
управы была сделана запись: «Полицейским сержантом Рази-
ным, сотским Фоминым и другими были задержаны балахнин-
ские купцы П. Окунев, А. Бармин, Ф. Кныгин, шатавшиеся ноч-
ным временем с двадцати четырех часов до четырех часов утра 
и чинившие неустройства: кричали, «свищали» по городу и ули-
цам. Позднее чинили сопротивление представителям власти». 
Предписывалось «оных отослать за правонарушения в Балах-
нинский городовой магистрат». Кроме того, местным упра-
вам благочиния предписывалось следить за производством 

Роль исторического события

Роль исторического события

7 ноября
2014 года

8 ноября
(28 октября) 

1798 года

Торжественное вручение 
нового знамени УМВД 

России по МВД 
по Республике Алтай Представитель руководства

МВД России вручил новое знамя ведомства 
министру внутренних дел Республики 

Алтай генерал-майору полиции Александру 
Удовенко, поздравил личный состав 

с этим событием и пожелал полицейским 
дальнейших успехов в службе.
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как и раньше, разделен на две полицейские части, в каждой 
из которых служили частный пристав, два сержанта, брандмей-
стер. Кроме того, частному приставу отдавалась под начало 
воинская команда из пяти солдат. В каждой части было уста-
новлено по семь кварталов, в каждый из которых назначались 
квартальный надзиратель и квартальный поручик.

Стараниями губернатора в Нижнем Новгороде были уста-
новлены 22 полицейские будки, где круглосуточно находились 
рядовые полиции, всегда готовые прийти на помощь и защиту 
горожан. И уже в 1799 г. на содержание нижегородской поли-
ции городом была выделена сумма в 9315 рублей. Характе-
рен Указ императора Павла I от 31 мая 1799 г. «Об устройстве 
Градских Полиций в Губернских городах». Многие городские 
магистраты и думы обращались в Сенат с просьбой содержа-
ние полиции возложить на жителей.

 * На страже России. История нижегородской полиции. 1718–
2012. — Н. Новгород, 2013. С. 28.

Второй Всероссийский съезд Советов, проходивший 
в Петрограде 25–26 октября 1917 г., обратился с воззванием 
«К рабочим, солдатам и крестьянам!». В обращении подчерки-
валось, что Советы рабочих и солдатских депутатов, к кото-
рым перешла вся полнота власти в центре и на местах, «дол-
жны обеспечить подлинный революционный порядок».

Таким образом, в этом обращении — первом акте высшего 
органа государственной власти Российской Советской Рес-
публики — в качестве одной из основных обязанностей Сове-
тов была названа обязанность охраны общественного рево-
люционного порядка*.

Образованный в ходе съезда среди прочих наркоматов 
Народный комиссариат внутренних дел сразу же стал клю-
чевым ведомством. На него ложилась колоссальная ответ-
ственность.

 * Декреты советской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 20.

и продажей винно‑водочных изделий, обеспечением паспорт-
ного режима, осуществлять контроль над общественными 
организациями, доводить до сведения жителей все распоря-
жения местных властей.

Однако формирование полицейской службы в Нижегород-
ской губернии по «Уставу благочиния…» происходило посте-
пенно в течение длительного периода.

На второй день работы II Всероссийского съезда Сове-
тов 26 октября 1917 г. было сформировано первое совет-
ское правительство — Совет народных комиссаров. В числе 
тринадцати наркоматов, вошедших в состав Совета народ-
ных комиссаров (СНК), был образован Народный комисса-
риат по внутренним делам, который изначально задумы-
вался как орган охраны социалистического правопорядка 
советской республики. Первым наркомом внутренних дел 
стал Алексей Иванович Рыков, член РСДРП(б). Однако под-
писав первый, очень важный организационный документ — 
постановление НКВД «О рабочей милиции» от 28 октября 
1917 г., он через девять дней подал в отставку из‑за разно-
гласий со сторонниками идеи «однородного социалистиче-
ского правительства»*.

 * Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — 
М.: Объединенная редакция МВД России, 1996. С. 183.

Роль исторического события8 ноября
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1917 года

В составе Совета народных 
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Профессиональный революционер. 8 ноября 1917 г. назначен народным 
комиссаром по внутренним делам II Всероссийским съездом Советов. 10 ноя-
бря 1917 г. подписал Постановление «О создании милиции»*. 16 ноября 1917 г., 
сложив полномочия наркома, перешел на работу в Моссовет. Депутат Учре-
дительного собрания. В 1918–1920 и 1923–1924 гг. — председатель Высшего 
совета народного хозяйства. Председатель Совета народных комиссаров 
СССР (1924). Народный комиссар связи СССР (1933). Член Оргбюро ЦК. 27 фев-
раля 1937 г. был арестован и содержался в Лубянской тюрьме. На судебном 
процессе по делу о «правотроцкистском блоке» (1938) приговорен к расстрелу. 
В 1988 г. реабилитирован**.

 * 28 октября 1917 г. (10 ноября по новому стилю) вышло постановление НКВД 
«О рабочей милиции» за подписью А. И. Рыкова.

 ** Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 104.

А. И. Рыков (1881–1938)

8 ноября
(26 октября) 

1917 года

Алексей Иванович 
Рыков — первый 

нарком внутренних дел, 
с 8 ноября (26 октября) 
по 16 (3) ноября 1917 г.

Памятные события
30 октября 1797 г. в управление полицией города Иркут-

ска вступил «Иркутский комендант и гарнизонного Мушкетер-
ского полка, в Иркутске состоящего, генерал-майор, шеф Блюм»*. 
Им было установлено, что в Иркутске нет разделения города 
на части и кварталы, нет частных приставов и квартальных 
надзирателей. Полиция города представлена только городни-
чим и ратманом из городского магистрата. 

Исходя из этого военный комендант предложил в зависи-
мости от количества строений в городе и населения разде-
лить город на четыре части, каждую часть — на два квартала 
и ввести должности четырех частных приставов и восьми 
квартальных надзирателей, которых набрать из  отстав-
ных штаб‑ и обер‑офицеров или из штатских чиновников. 
Эти предложения были высочайше утверждены 27 декабря 

В ноябре 1796 г. Екатерина II скончалась, и на престол всту-
пил ее сын Павел I. Противоречивая внутренняя политика 
Павла I отразилась и на полиции. За время относительно 
короткого правления (четыре с лишним года) явно прослежи-
вается тенденция к усилению централизации в руководстве. 
Управы благочиния, действовавшие на коллегиальной основе 
и в своей организации имевшие элементы самоуправления, 
были ликвидированы. Именным указом 1800 г. было установ-
лено, что городской полицией заведуют военные губернаторы 
и коменданты, а там, где их нет — батальонные командиры, 
при отсутствии последних — городничие. 

Что касается полиции Иркутска, то данная схема на осно-
вании повеления императора Павла I была применена 
раньше, чем  везде, на  три года: «…дабы полиция там, где 

Роль исторического события10 ноября
(30 октября) 

1797 года

Вступление в управление 
городской полицией 
Иркутска военного 

коменданта
Андрей Иванович Блюм — 
обер-комендант Иркутска
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Штат полиции на  Майкопских нефтяных промыслах 
состоял из: пристава с жалованьем 600 рублей в год, столо-
выми расходами 120 рублей, квартирными 180 рублей, разъ-
ездными 300 рублей; письмоводителя с жалованьем 300 
рублей, столовыми 150 рублей и квартирными 150 рублей; 
двух конных старших стражников с жалованьем 340 рублей; 
трех конных младших стражников с жалованьем 300 руб-
лей; пяти пеших стражников с жалованьем 180 рублей. Всего 
на содержание штата полиции Майкопских нефтяных промыс-
лов было определено 6000 рублей в год*.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 32. Ч. 2. С. 567.

28 октября 1917 г. (по старому стилю) НКВД издал поста-
новление «О рабочей милиции», гласившее, что «все Советы 
рабочих и солдатских депутатов утверждают рабочую милицию; 
она находится всецело и исключительно в их ведении; военные 
и гражданские власти обязаны содействовать ее вооружению 
и снабжению материально-техническими средствами»*.

Из постановления НКВД о праздновании годовщины мили-
ции: «1. В ознаменование существования Рабоче-Крестьянской 
Милиции и в соответствии с пожеланием Первого Всероссийского 
съезда Работников милиции установить празднование годов-
щины, приурочив таковое ко дню распубликования постановления 

В августе 1909 г. было открыто Майкопское месторожде-
ние нефти с большими запасами, что создавало перспективу 
создания в недалеком будущем крупного нефтепромышлен-
ного района. Колоссальный нефтяной бум и хищническая экс-
плуатация Майкопского месторождения привлекли к нему 
огромные массы любителей легкой наживы. Учитывая дан-
ные обстоятельства, 28  ноября 1912  г. было высочайше 
утверждено положение Военного совета «Об утверждении 
штата полиции на Майкопских нефтяных промыслах Кубан-
ского казачьего войска*. 

Это, по сути, ведомственная полиция с широкими полномо-
чиями по поддержанию порядка на промыслах.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 32. Ч. 1. № 38254.

Постановление НКВД «О рабочей милиции» стало право-
вым основанием организации новой советской милиции. 
Принятый документ не определял конкретных организацион-
ных форм милицейского аппарата и не формулировал строго 
его прав и обязанностей. Рабочая милиция в течение пер-
вых месяцев Советской власти выступала и как вооружен-
ная сила, выполнявшая военные функции, и как инструмент 
охраны общественного порядка. Однако реальная действи-
тельность довольно скоро показала нежизненность, уто-
пичность такого подхода к организации вооруженных сил 
и органа охраны общественного порядка*. 

Роль исторического события
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Утверждение штата 
полиции на Майкопских 

нефтяных промыслах
Император Николай II

1797 г. Именным указом «О Высочайшем утверждении рас-
поряжений, сделанных Иркутским комендантом, касательно 
разделения города Иркутска на части и об устроении поли-
ции»**.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 24. № 18293.
 ** Там же.

находятся военные губернаторы, непосредственно состояла 
в их зависимости; где же оных нет, но определены коменданты, 
в таковых городах предоставлено было полное над оною началь-
ство сим последним, предначертав должность и обязанность 
их в сем случае в воинском уставе…»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 24. № 18293.
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10 ноября
(28 октября) 

1917 года

День сотрудника органов 
внутренних дел.

Постановление НКВД 
«О рабочей милиции»

Алексей Иванович Рыков — 
первый народный комиссар 

внутренних дел

Рабочая милиция в течение первых 
месяцев Советской власти выступала 
и как вооруженная сила, выполнявшая 

военные функции, и как инструмент охраны 
общественного порядка. Однако реальная 

действительность довольно скоро
показала утопичность такого подхода.

Народного Комиссариата по Внутренним Делам об организации 
Рабоче-Крестьянской Милиции, а именно к 12 Ноября.

2. Первое празднование годовщины приурочить к 12 ноября 
1922 года — день пятилетнего ее существования…»**.

Впервые день создания милиции отметили в 1922 г. в связи 
с пятилетней годовщиной образования советской милиции, 
но не 10‑го, а 12 ноября 1922 г., т. к. постановление НКВД в печати 
было опубликовано 12 ноября (30 октября). Эта дата определена 
Постановлением НКВД РСФСР от 26 августа 1922 г. в бытность 
наркомом внутренних дел Ф. Э. Дзержинского.

С  1962  г. эта дата отмечается как  профессиональный 
праздник после Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 сентября 1962 г.

Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 
2011 г. № 1348 установлена дата Дня сотрудника органов вну-
тренних дел***.

 * Энциклопедия МВД России / под ред. В. Ф. Некрасова. 
Статья А. Я. Малыгина «Милиция». — М.: Объединенная 
редакция МВД России; изд. дом ОЛМА‑ПРЕСС, 2002. С. 275.

 ** ГАРФ. Ф. 393. Оп. 32. Д. 18. Л. 173.
 *** Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г. 

№ 43. Ст. 6020.

С 1962 г. День советской милиции стал праздноваться 
10 ноября в день подписания постановления НКВД о рабо-
чей милиции, с 1991 г. праздник именуется Днем милиции. 
С 2011 г. ему присвоено наименование Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История 
советской милиции: монография / под ред. д. ю. н., проф. 
Р. С. Мулукаева. — М.: Академия управления МВД России. 2015. 
С. 14–15.

Памятные события
10 ноября 1992 г. Министерством внутренних дел Россий-

ской Федерации издан приказ № 402 «О разделении функций 
между УВД Магаданской области и УВД Чукотского автоном-
ного округа», которым предписывалось вывести органы вну-
тренних дел Чукотского АО из непосредственного подчине-
ния УВД Магаданской области. Этот день принято считать 
днем образования управления внутренних дел самого даль-
него субъекта Российской Федерации — Чукотского автоном-
ного округа.

 * История чукотской милиции от истоков до наших дней. — 
Анадырь, 2008. С. 102.

В 1992–1994 гг. в Чукотском автономном округе активно 
велось формирование необходимых служб и подразделений 
УВД, шла комплектация штатов во многом за счет пригла-
шенных опытных сотрудников из стран СНГ и из центральных 
районов России, велось укрепление и расширение матери-
ально‑технической базы управлений и районных ОВД, созда-
вался собственный учебный центр для первоначальной под-
готовки.

Роль исторического события10 ноября
1992 года

День образования УВД 
Чукотского автономного 

округа
Полковник Виктор Александрович 

Будников — первый начальник УВД 
Чукотской автономного округа



443

Памятные события

Памятные события

В конце 1999 г., в период проведения контртеррористиче-
ской операции, на территории Чеченской Республики остро 
стоял вопрос воссоздания органов внутренних дел. В целях 
восстановления государственных органов исполнительной 
власти, обеспечения личной безопасности, прав и свобод гра-
ждан на территории Чеченской Республики приказом МВД Рос-
сии в декабре 1999 г. было создано Управление внутренних дел 
МВД России по Чеченской Республике. В целях совершенство-
вания управления деятельностью органов и подразделений 
внутренних дел, повышения эффективности борьбы с преступ-
ностью и обеспечения правопорядка в Чеченской Республике 
10 ноября 2002 г. Приказом МВД России № 1088 Управле-
ние внутренних дел МВД России по ЧР было реорганизовано 
в Министерство внутренних дел Чеченской Республики*.

 * О создании Министерства внутренних дел Чеченской 
республики: Приказ МВД России от 10 ноября 2002 г. № 1088.

С инициативой увековечивания памяти погибших сотруд-
ников Совет ветеранов ОВД Москвы обратился во Всероссий-
ский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России. Инициатива была поддержана. Решение 
по вопросу было принято 17 апреля 1991 г.

Создание МВД Чеченской республики  — важная веха 
в истории органов внутренних дел региона. После многих лет 
безвластия органы внутренних дел республики вновь начали 
свое формирование.

Управление внутренних дел МВД России по Чеченской 
Республике с небольшой штатной численностью, состоящее 
из подразделений криминальной милиции, милиции обще-
ственной безопасности, тыловых и штабных подразделений 
начинало свою работу в Моздоке Республики Северная Осе-
тия — Алания. В апреле 2000 г. местом дислокации управ-
ления внутренних дел штатной численностью свыше 1000 
сотрудников милиции стал г. Гудермес. Именно здесь и нача-
лось формирование органов и подразделений будущего МВД.

Сегодня в системе МВД Чеченской Республики созданы 
и укомплектованы все основные службы аппарата.

Скульптора символизирует идею борьбы добра со злом. 
Памятник на Трубной площади стал местом встреч сотрудни-
ков органов внутренних дел всех поколений. Молодые стражи 
порядка здесь принимают присягу на верность закону и Оте-
честву, в торжественной обстановке им вручается табель-
ное оружие, проводятся мероприятия, посвященные знаме-
нательным датам.

Роль исторического события

Роль исторического события

10 ноября
2002 года

10 ноября
1994 года

Создано Министерство 
внутренних дел 

Чеченской Республики
Руслан Узудиевич Цакаев — 

первый министр внутренних дел 
Чеченской Республики

Открытие на Трубной пло‑
щади в г. Москве памятника 

«Благодарная Россия — 
солдатам правопорядка, 

погибшим при исполнении 
служебного долга»

Анатолий Андреевич Бичуков — 
скульптор, народный художник

Анатолий Васильевич Климочкин — 
архитектор

Скульптора символизирует идею борьбы добра со злом. Памятник на Трубной площади 
стал местом встреч сотрудников органов внутренних дел всех поколений. Молодые стражи 

порядка здесь принимают присягу на верность закону и Отечеству, в торжественной 
обстановке им вручается табельное оружие, проводятся мероприятия, посвященные 

знаменательным датам.
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Это постановление было приурочено к десятилетию суще-

ствования рабоче‑крестьянской милиции. В нем отмечалась 
работа милиции в области охраны революционного (обще-
ственного) порядка и безопасности. Извлечение из поста-
новления:

«1. Установить для работников милиции периодическую при-
бавку за выслугу лет к основному окладу получаемой заработ-
ной платы по данной должности…

3. В целях улучшения жилищных условий активно-строевого 
состава работников милиции и уголовного розыска предложить 
местным исполнительным комитетам:

а) разработать ряд мероприятий, направленных к улучшению 
жилищных условий работников милиции и уголовного розыска…

5. Распространить на работников наружной и уголовно-ро-
зыскной милиции льготы в области народного образования…»*.

 * СУ РСФСР. 1927. № 113. Ст. 761.

В дополнение к предыдущему Постановлению ВЦИК и СНК 
РСФСР от 3 ноября 2017 г. «Об улучшении положения работ-
ников рабоче‑крестьянской милиции и уголовного розыска» 
этот документ обязывал местные советы выделять средства 
на снабжение милиции снаряжением и обмундированием, 
решать вопросы улучшения жилищных условий работников 
РКМ. Причем в постановлении было предписано местным 
исполкомам выделять ежегодно средства на строительство 
общежитий или других домов для работников милиции и уго-
ловного розыска, а также провести «снижение квартирной 
платы с 1927–1928 г., взимаемой с работников активно-строе-
вого состава милиции и уголовного розыска; размер снижения 
устанавливается местными Советами…»*.

 * СУ РСФСР. 1927. № 113. Ст. 761; Афанасьев А. В., 
Галкин Ю. В. Российская милиция. Краткая хроника (октябрь 
1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 2001. С. 58.

Роль исторического события11 ноября
1927 года

Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР «О мерах 

улучшения быта и службы 
работников Рабоче‑

Крестьянской милиции»
Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК РСФСР

Андрей Матвеевич Лежава — 
заместитель Председателя СНК РСФСР

Памятные события
31 октября 1867 г. были высочайше утверждены правила 

об устройстве полиции города Новочеркасска. Эти правила 
предлагались к высочайшему утверждению Военным сове-
том по представлению Главного управления иррегулярных 
войск. В соответствии с правилами городское полицейское 
управление составили: полицмейстер, помощники полицмей-
стера и общее присутствие городского полицейского управ-
ления, которое в свою очередь образовывалось под пред-
седательством полицмейстера и состояло из помощника 
полицмейстера, следственного пристава и двух заседате-
лей, избираемых из среды домовладельце города и предста-
вителей торгового общества. Причем содержание заседате-
лей оплачивало избиравшее их общество. При полицейском 
управлении состояли канцелярия под заведованием секре-
таря и рассыльные*.

Город Новочеркасск делился на три части, где полицей-
ские обязанности выполняли частные приставы. Частным 

Донское казачье войско — это наименование администра-
тивно‑территориального образования, обозначающее мест-
ность, на которую распространялась юрисдикция донских 
войсковых (наказных) атаманов. В законодательных актах 
и документах регион до 1793 г. именовался Войском Донским, 
с 1793 г. по 1870 г. — землей Войска Донского, а с 1870 г. 
по 1918 г. — областью Войска Донского.

На территории Донского казачьего войска со второй поло-
вины XVIII в. проходил процесс создания штатной полиции 
в казачьих округах. До конца XVIII в. органы правопорядка 
формировались региональной казачьей администрацией 
как самобытные правовые институты, реализовывавшие 
административно‑полицейские функции на основе инструк-
ций войскового атамана, грамот войсковой канцелярии 
и обычного «права казачества».

Правовая база организации и  деятельности окруж-
ной, а  также вновь сформированной городской полиции 

Роль исторического события12 ноября
(31 октября) 

1867 года

Высочайше утверждены 
правила об устройстве 

полиции города 
Новочеркасска
Император Александр II
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Постановление ЦИК СССР позволило в честь 20‑летия 
организации советской милиции впервые наградить пра-
вительственными наградами отличившихся работников 
милиции за заслуги в деле охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью. 

Данное событие было широко освещено средствами аги-
тации и пропаганды, вручения происходили в торжественной 
обстановке, в том числе проводились руководителями мест-
ных органов власти*.

 * Известия. 1937. 14 ноября.

Согласно постановлению Государственного комитета обо-
роны № ГКО‑801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы» 
от 15 октября 1941 г. в Куйбышев были эвакуированы мно-
гие государственные учреждения и промышленные пред-
приятия. Вместе с тем был отдан приказ откомандировать 
туда же сотрудников центрального аппарата НКВД для уси-
ления местных милицейских кадров, обескровленных моби-
лизацией на фронт.

13 ноября 1941 г. образовано Управление милиции города 
Куйбышева, состав которого на 100 % состоял из прибывших 
работников центрального аппарата НКВД СССР. Из циркуляра 
Управления НКВД Куйбышевской области: «В целях улучшения 

Награждение орденами и медалями СССР милиционеров 
и начальствующего состава милиции имело целью поднять 
престижность профессии в глазах трудящихся Советского 
Союза и в то же время повышало ответственность награ-
жденных за порученное им дело поддержания правопорядка 
в стране. 

По  всей стране были награждены орденом Красной 
Звезды — 73 человека, орденом «Знак Почета» — 260 чело-
века. В числе награжденных были 10 работников столичной 
милиции*.

 * История московской милиции. Становление и развитие 
органов охраны общественного порядка в Москве с древности 
до наших дней / ГУВД г. Москвы. — М., 2006. С. 159.

В первые 15 дней Великой Отечественной войны ушли 
на фронт 270 сотрудников куйбышевской милиции — пятая 
часть всего личного состава. Уже к сентябрю 1941 г. из орга-
нов внутренних дел на фронт были призваны 570 человек.

В целях правильного разрешения задач, поставленных 
перед личным составом милиции, в Куйбышеве был объявлен 
приказ о подготовке к самостоятельной и совместной дея-
тельности с частями Красной Армии по ликвидации дивер-
сионных групп, парашютных десантов и регулярных частей 
противника. 

При  куйбышевском Управлении НКВД созданы три 
группы, вооруженные ручными пулеметами для возможной 

Роль исторического события

Роль исторического события

13 ноября
1937 года

13 ноября
1941 года

Постановление ЦИК СССР 
«О награждении орде‑

нами СССР милиционеров 
и начальствующего состава 

рабоче‑крестьянской 
милиции»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ЦИК СССР

Образовано Управление 
милиции города 

Куйбышева

приставам определялись по два помощника и по одному 
писарю, а также нижние чины: старшие и младшие городо-
вые урядники, хожалые казаки и рассыльные по штату**.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 40. Ч. 1. № 42207.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. Ч. 2. С. 765–766.

определялась российским правительством в первой поло-
вине XIX в. 

В указанный период на Дону проходило становление регу-
лярных органов правопорядка, реализующих свои профес-
сиональные функции на основе норм российского законода-
тельства того периода.
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организации охраны революционного порядка, социалистической 
собственности и личной имущественной безопасности граждан 
и усиления мер борьбы со всякого рода уголовного вражеского 
элемента приказано:

— усилить агентурную работу по выявлению не только пре-
ступно-уголовного элемента, но и антисоветских лиц, ведущих 
контрреволюционную и пораженческую агитацию с последую-
щей передачей информации и задержанных лиц в органы НКВД 
или прокуратуру;

— принять решительные меры борьбы со спекулянтами, пере-
купщиками, лицами, запасающими продукты питания в большом 
количестве, хулиганами;

— организовать истребительные отряды на случай борьбы 
в тылу с вражескими диверсантами, во главе с начальниками 
ГО и РО НКВД…».

Кубанское областное жандармское управление (КубОЖУ) 
образовано в марте 1880 г., а открыто 2 ноября 1880 г. в Ека-
теринодаре. Перед этим 6  октября 1880  г. начальником 
КубОЖУ назначен подполковник А. А. Самойлов. В своем 
первом приказе 2 ноября 1880 г. Самойлов отметил, что, 
«прибыв сего числа в г. Екатеринодар, вступаю в исполнение 
своих обязанностей. С сего же числа вверенное мне Управле-
ние открываю»*.

Согласно правительственному распоряжению содержа-
ние офицерским чинам Кубанского областного жандарм-
ского управления определялось одинаково с чинами губерн-
ского жандармского управления на Кавказе, а расход отнесен 
за счет казны.

В 80‑х гг. XIX в. в Екатеринодаре возникают первые рабо-
чие кружки. Однако все они действовали в отрыве от рабо-
чего движения и не играли особой роли в революционной 
пропаганде. Кружки находились под контролем жандарм-
ского управления и в случае необходимости их деятельность 
быстро пресекалась. На Кубани, как и на Дону была своя спе-
цифика административно‑полицейского управления. Общая 

переброски по оперативной необходимости в различные рай-
оны области. На территорию Куйбышевской области было 
заброшено 14 разведывательно‑диверсионных групп против-
ника. Все они были обезврежены.

За период 1941–1945 гг., согласно приказам по личному 
составу, на фронты Великой Отечественной войны из рядов 
куйбышевской милиции мобилизованы более 1,5 тыс. сотруд-
ников. Советское правительство высоко оценило самоотвер-
женный труд и ратные дела работников НКВД. За верность 
присяге, Родине, за поддержание общественного порядка 
в условиях военного времени только в 1945 г. были награ-
ждены: орденом Ленина — 31 милиционер; орденом Красного 
Знамени — 192 милиционера; орденом Красной Звезды — 209 
милиционеров; более 500 сотрудников награждены медалью 
«За боевые заслуги».

В феврале 1880 г. после ряда покушений на Александра II 
создается Верховная распорядительная комиссия по охране 
государственного порядка и общественного спокойствия. 
В августе этого же года деятельность комиссии была прекра-
щена, а ее дела были переданы в МВД, в это же время упразд-
няется III отделение СЕИВК, а дела передаются в Департа-
мент государственной полиции, входивший в состав МВД. 
В 1882 г. руководство государственной полиции возлагается 
на товарища (заместителя) министра внутренних дел, кото-
рый одновременно становится руководителем отдельного 
корпуса жандармов. 

В деятельности жандармских управлений четко выделя-
ются два основных направления: производство расследо-
ваний по делам о государственных преступлениях и выдача 
свидетельств о  благонадежности того или  иного лица. 
На рубеже XIX–XX вв. Кубанская область и Черноморская 
губерния считались относительно спокойной окраиной Рос-
сийской империи. Наличие казачества воспринималось цар-
ским правительством как достаточная гарантия социальной 
стабильности.

Роль исторического события14 (2) ноября
1880 года

Открыто Кубанское 
областное жандармское 

управление
Подполковник 

Александр Александрович Самойлов — 
начальник жандармского управления
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полиция и жандармерия опиралась на силы кубанского каза-
чества.

 * Крутова Я. А., Курдюк П. М. Оперативно‑разыскная 
деятельность органов политического розыска в Российской 
империи и на Кубани 1880–1917 гг. — Краснодар: КубГАУ, 2012. 
С. 89.

Прошло меньше месяца со дня опубликования закона 
об организации сыскной части, а уже с 1 августа 1908 г. 
составляется проект штата сыскного отделения 3‑го разряда 
при полицейском управлении города Екатеринодара, который 
включал в себя начальника отделения, трех полицейских над-
зирателей и четырех городовых. 

Между начальником Кубанской области и прокурором 
Екатеринодарского окружного суда был согласован вопрос 
о кандидатуре начальника сыскного отделения. Им стал 2‑й 
помощник полицмейстера г. Екатеринодара Ювеналий Ива-
нович Гапонов.

В  письме к  прокурору начальник области М. П.  Бабыч 
писал: «…чиновник Гапонов поведения и нравственных качеств 
хороших, человек молодой, энергичный и честный, к службе 
относится с усердием, отличается знанием и пониманием дела 
и вполне справится с выполнением возлагаемых на него обязан-
ностей в должности начальника сыскного отделения»*.

Ю. И. Гапонову было всего 28 лет, но он имел довольно 
богатый послужной список. В 18 лет поступил волонтером 
на службу в 77‑й пехотный Тенгинский полк, учился в Тифлис-
ском юнкерском училище, был отмечен приказом и благо-
дарностью губернатора за задержание в 1907 г. трех опас-
ных преступников, награжден орденом Святого Станислава 
3‑й степени.

1 ноября 1908 г. для сыскного отделения г. Екатеринодара 
арендовали здание, и оно начало свою работу.

 * ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 5–6.

6 июля 1908 г. издается закон «Об организации сыскной 
части». Согласно этому закону в составе полицейских управ-
лений Российской империи создавались «сыскные отделения 
четырех разрядов для производства розыска по делам общеуго-
ловного характера как в городах, так и в уездах». 

Сыскные отделения первого разряда образовывались 
в таких крупных городах, как Киев (320 тыс. человек населе-
ния), Харьков (210 тыс.), Тифлис (190 тыс.), второго разряда — 
в городах, имевших население 90 тыс., третьего разряда — 
в  городах с  населением 35–90 тыс. человек. К  третьему 
разряду были причислены Екатеринодар и Новороссийск. 
К четвертому разряду относились города с численностью 
населения до 35 тыс. человек.

Назначение на должность начальника сыскного отделения, 
как и увольнение, шло «по предварительному сношению губер-
натора и прокурора окружного суда». Как официальный началь-
ник уездных и городских полицейских управлений, куда вхо-
дили и сыскные отделения, губернатор являлся и их высшим 
начальником, что несколько децентрализовывало тип орга-
низации сыска. 

Каждое сыскное отделение действовало самостоятельно, 
часто не имея необходимой связи с полицейскими отделе-
ниями не только других губерний, но и своих собственных 
уездов. Это обстоятельство ощутимо затрудняло поиск пре-
ступников.

Однако при всех имеющихся недостатках организация 
сыскных отделений привнесла в работу полиции немало 
положительных сторон.

Роль исторического события14 (1) ноября
1908 года

Начало работы сыскного 
отделения города 

Екатеринодара
Ювеналий Иванович Гапонов — 

начальник Екатеринодарского сыскного 
отделения

Рабочие кружки в Екатеринодаре 
действовали в отрыве от рабочего движения 

и не играли особой роли в революционной 
пропаганде.
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14 ноября 2014 г. первый заместитель министра внутрен-
них дел России генерал‑полковник полиции Александр Вла-
димирович Горовой зачитал грамоту Президента Российской 
Федерации и вручил новое знамя управления начальнику ГУ 
МВД России по Красноярскому краю В. В. Антонову.

Александр Горовой выразил уверенность, что  личный 
состав справится с поставленными задачами во благо насе-
ления Красноярского края, его экономической безопасности, 
безопасности гостей, которые приезжают в регион.

Вадим Антонов, в свою очередь, пообещал бережно сохра-
нять традиции, переданные ветеранами органов внутренних 
дел, умножать профессионализм в служебной деятельности 
и всегда стоять на страже безопасности жителей Краснояр-
ского края — огромного по своей территории, со своим укла-
дом жизни местных народностей.

Одновременно с образованием уезда формируется уезд-
ная милиция, а в районах — отделения милиции. Начальником 
милиции Хакасского уезда был назначен 29‑летний Николай 
Афанасьевич Спирин. За достижения в борьбе с бандитиз-
мом он был награжден орденом Красной Звезды, грамотами 
Хакасского уезда. 

В  это  же время, после выделения Хакасского уезда 
из Минусинского, в Чарковском районе, на основной терри-
тории которого располагается нынешний Усть‑Абаканский 
район, было образовано районное отделение милиции. Пер-
вый начальник — Вениамин Иванович Коков. Штат первого 
районного отделения состоял из пяти человек: начальника, 
трех старших милиционеров и делопроизводителя. 1921–
1925 годы — один из наиболее сложных периодов в истории 
Хакасской милиции. В эти годы на территории Хакасии дей-
ствовало несколько крупных банд: Олиферова, Соловьева, 
Майнагашева, которые держали в ужасе жителей сел и дере-
вень. Перед милицией Хакасии стояла задача — не выпустить 
из Минусинского уезда ни одну из банд.

14 ноября 1923 г. был образован Хакасский уезд с центром 
в селе Усть‑Абаканское. В его состав вошли Аскизский, Чар-
ковский, Чебаковский и Таштыпский районы. В каждом из них 
были созданы районные отделения милиции*.

Начальный период становления органов милиции на тер-
ритории Хакасии относится к началу 1918 г. В Хакасии, вхо-
дившей в то время в состав Минусинского уезда, в марте 
1918 г. в селе Усть‑Абаканское при вновь организованном 
Хакасском степном совете была учреждена административ-
ная часть. В ее функции входили: осуществление охраны рево-
люционного порядка, общественной безопасности, борьба 
с контрреволюцией и преступностью. Территория, управ-
ляемая Хакасским степным советом, состояла из восьми 
волостей, где при каждом волостном совете были организо-
ваны административные отделы милиции. 7 февраля 1920 г. 
по инициативе Минусинского уездного ревкома было сфор-
мировано уездное управление милиции.

 * СУ РСФСР. 1923. № 89. Ст. 869.

Также 14 ноября 2014 г. состоялось торжественное вруче-
ние знамени МВД по Республике Марий Эл.

Для вручения знамени в республику прибыл начальник 
Главного управления на транспорте МВД России генерал‑лей-
тенант полиции Дмитрий Владимирович Шаробаров.

У всех народов и во все времена знамя как символ чести, 
доблести и славы пользовалось особым почетом, уважением 
и заботой. Знамена территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации являются их офици-
альными символами и реликвиями*. С этого времени МВД 
по Республике Марий Эл пополнило ряды территориальных 
органов МВД, имеющих свои реликвии.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.
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по Красноярскому 
краю и МВД России 

по Республике Марий Эл
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Указом императора от 3 ноября 1804 г. в Нижнем Новго-

роде, Арзамасе и Балахне учреждаются новые полицейские 
штаты: в губернском городе — полицмейстер, два частных 
пристава и семь квартальных надзирателей. 

В Арзамасе и Балахне полицейская служба продолжала 
оставаться в руках городничих и двух квартальных надзи-
рателей. Воинская команда в помощь полиции должна была 
формироваться из губернской роты. А, например, по штатам 
от 30 апреля 1808 г. в уездном городе Макарьеве предусма-
тривались городничий или полицмейстер, два квартальных 
надзирателя и брандмейстер*.

 * ЦАНО. Ф. 27. Оп. 638. 1804 г. Д. 329. Л. 5–7.

В первой половине ХIХ в. нижегородской полицией был 
пройден путь создания органов общественного порядка 
не только в городах, уездах, но и в сельской местности губер-
нии. Складывалось это непросто: несмотря на предусмотрен-
ные законом штаты, недокомплект их в течение всей пер-
вой половины ХIХ столетия ощущался остро, так как была 
большая текучесть кадров, в основном в нижнем полицей-
ском звене. 

Причина заключалась в недостаточном материальном 
обеспечении полиции, которая во многом содержалась за счет 
жителей, и это вызывало трения между городским обществом 
и руководством правоохранительных органов.

Роль исторического события15 (3) ноября
1804 года

Учреждаются новые 
полицейские штаты 

Нижегородской губернии
Император Александр I
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«Северная почта, или Новая Санкт‑Петербургская газета» 

издавалась в Санкт‑Петербурге с 1809 г. по 1819 г. от имени 
Почтового департамента под руководством товарища мини-
стра (впоследствии министра внутренних дел) О. П. Козо-
давлева. 

«Северная почта» была издана на основании Именного 
указа от 5 августа 1809 г. «Об издании при Министерстве 
Внутренних дел ведомостей под названием Северная Почта 
или новая Санкт‑Петербургская газета», данного министру 
внутренних дел, князю А. Б. Куракину. Выписка из именного 
указа*:

«Князь Алексей Борисович! Почитая полезным, чтобы некото-
рые известия по департаменту, вам вверенному, а паче из Губер-
ний получаемые, доводимы были в свое время до сведения пуб-
лики, и сие, находя тем нужные, что многие из таких известий 
относятся не только к Государственной полиции, но к земледе-
лию, Фабрикам и другим предметам Государственного хозяйства, 
а потому и могут они служить пособием народной промышлен-
ности, признал Я за благо, чтобы при Министерстве Внутренних 
дел издаваемы были особенные ведомости, в которые бы помя-
нуты известия были вносимы.

«Северная почта, или Новая Санкт‑Петербургская газета», 
издававшаяся при Почтовом департаменте Министерства 
внутренних дел, была основана по предложению М. М. Спе-
ранского и выходила с 3 ноября 1809 г. по 31 декабря 1819 г. 
дважды в  неделю. Заветы Сперанского развил редак-
тор газеты, товарищ министра внутренних дел (с 1811 г. — 
министр) О. П. Козодавлев. 

Основной идеей газеты был протекционизм. В ней широко 
публиковались сведения об отечественных фабриках и ману-
фактурах, русских товарах и магазинах, сельском хозяйстве 
и изобретениях. «Северная почта» постоянно поднимала темы 
цензуры в мире, а также свободы слова и печати. С 1809 г. 
по 1819 г. в газете было помещено 142 публикации, прямо 
или косвенно затрагивающие эти вопросы. Статьи и заметки 
о свободе печати формировали положительное отношение 
подписчиков «Северной почты» к этому атрибуту европей-
ской жизни. Взгляды на свободу слова как на социальное зло 
печатались крайне редко. 

Показательны также международные приоритеты освеще-
ния этой темы. Нагляднее выглядело почти полное умолча-
ние о цензурных делах в России. 

Роль исторического события15 (3) ноября
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Выход первого номера 
газеты «Северная почта, 

или Новая Санкт‑
Петербургская газета»

Император Александр I

Алексей Борисович Куракин — 
министр внутренних дел

Cтатский советник 
Михаил Никитич Цветков — 
редактор «Северной почты»
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Основной идеей газеты 
был протекционизм. В ней широко 

публиковались сведения об отечественных 
фабриках и мануфактурах, русских 

товарах и магазинах, сельском хозяйстве 
и изобретениях. «Северная почта» 

постоянно поднимала темы цензуры в мире, 
а также свободы слова и печати.

К официальному либерализму газеты О. П. Козодавлева 
современники относились по‑разному. Издатель «Духа журна-
лов» Г. М. Яценков признавал за «Северной почтой» сильную 
защиту благоразумной свободы книгопечатания. Издатель 
«Вестника Европы» М. Т. Каченовский считал, что эта газета 
первой в стране стала сообщать о выгодах свободной печати. 
История закрытия газеты подчеркивает несогласие импера-
тора со сформировавшимся свободолюбивым лицом «Север-
ной почты», терпевшего его из‑за Козодавлева. 

После смерти министра 1 октября редакция объявила 
о продолжении издания на 1820 г. Но уже 10 декабря, в соот-
ветствии с высказанным высочайшим пожеланием, издатели 
сообщили о том, что не находят уже удобным продолжать 
газету. Внутренние известия передавались в «Санкт‑Петер-
бургские ведомости».

Темы свободы печати, наряду с защитой всего отечествен-
ного, были ведущими в «Северной почте», прививали рус-
скому обществу либеральные взгляды, и, что заслуживает 
внимания, все это — под пристальным надзором Министер-
ства внутренних дел. 

Интересно, что среди подписчиков газеты были подраз-
деления как Министерства внутренних дел, так и Министер-
ства полиции.

 * Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. — 
СПб., 1859. Ч. 2. Кн. 1.; Предтеченский А. В. Газета «Северная 
почта» (1809–1819) // Анатолий Васильевич Предтеченский: 
из творческого наследия. — СПб., 1999. С. 132–144; Сонина Е. С. 
«Северная почта, или Новая Санкт‑Петербургская газета» 
(1809–1819) о свободе печати // Печать и слово Санкт‑
Петербурга: сб. науч. трудов. — СПб., 2009. Ч. 1. С. 27.

К приведению сего действия признал Я нужным:
1. По удобности получения разных сведений и рассылки газет, 

какую имеет Почтовый департамент, определить при оном нуж-
ных для такового издания Чиновников.

2. Расходы, для сего издания и на жалованье Чиновников, 
к сему определяемым, нужные, назначить из общих почтовых 
доходов, к коим взаимно причислять доходы, которые от изда-
ния новых ведомостей составляться будут.

3.  Ведомости сии издаваемыми быть имеют два раза 
в неделю, под названием: Северная почта, или Новая С.-Петер-
бургская газета.

При многотрудных занятиях ваших, не хотя обременить вас 
новыми заботами, возложить на Товарища вашего, Тайного 
Советника Козодавлева, как выбор к сему делу Чиновников 
и определение им с утверждения Моего жалованья, так и вообще 
распоряжение сего издания, с тем, чтобы в нужных случаях, раз-
решения Моего требующих, докладывал он Мне по сему пред-
мету непосредственно».

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 30. № 23768. «Об издании 
при Министерстве Внутренних Дел ведомостей 
под названием: Северная почта или новая Санкт‑
Петербургская газета».
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Памятные события
2 ноября (по старому стилю) 1917 г. в Енисейской губер-

нии образовано учреждение, призванное руководить мили-
цией. Губернское управление переформировано в губернский 
народный комиссариат.

Для борьбы с уголовным элементом и для поддержания 
революционного порядка в народном комиссариате сфор-
мировалась инспекция по милиции. Возглавила инспекцию 
Ада Павловна Лебедева, которая фактически стала первым 
начальником губернской енисейской милиции*.

Начальником красноярской городской рабочей милиции 
стал большевик Ф. В. Богданов**.

 * Бугаев Д. А. На службе милицейской. Книга первая 
(1917–1925 гг.). Ч. 1. — Красноярск, 1993. С. 93.

 ** Там же. С. 94.

Сформировав инспекцию по милиции, губернский народ-
ный комиссариат не образовал специального учреждения, 
которое управляло бы лишь милицейскими подразделениями 
губернии. 

Одной из основных причин явилась ставка на Красную 
гвардию. А указания центра по этим вопросам поступили 
в Сибирь перед чехословацким мятежом, в результате кото-
рого была свергнута советская власть.

Милиция губернии с  первых дней победы революции 
находилась на стороне трудового народа, на стороне Сове-
тов и подчинялась им. В Красноярске и в уездных городах 
делалось все необходимое для обеспечения ее оружием. 
Органы милиции возглавляли надежные проверенные люди. 
При этом енисейский губисполком в своей работе продолжал 
опираться и на Красную гвардию.

Роль исторического события15 (2) ноября
1917 года

Сформирована 
инспекция по милиции 
в Енисейской губернии

Ада Павловна Лебедева — 
первый начальник енисейской губернской 

рабочей милиции

Ф. В. Богданов — 
начальник красноярской городской 

рабочей милиции

Памятные события
Переименован Разбойный приказ в Сыскной, тем самым 

перераспределены его функции: «Ноября 6. 1683 г. О переиме-
новании Разбойного приказа Сыскным. Великие князья ука-
зали: против прежнего указу Брата Своего, блаженныя памяти, 
Великого Государя, Царя и Великого Князя Федора Алексее-
вича, всея Великие и Малые и Белые России Самодержца, Раз-
бойный приказ писать Сыскным приказом, и сей свой Вели-
ких Государей указа записать в книгу, а в Разбойный приказ 
послать память»*.

К предмету ведения Сыскного приказа были отнесены 
обнаружение тяжелых преступлений, розыск преступников 
и исследование обстоятельств совершения преступлений**.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 2. № 1052.
 ** Матвиенко Т. Л. Российский сыск в IX — первой половине 

XIX века. Генезис и становление. — М.: Юнити‑Дана, 2010. С. 77.

«Место Разбойного приказа среди других правительственных 
учреждений определялось его преобладающей судебной функ-
цией. Борьба с профессиональной преступностью осуществля-
лась Разбойным приказом через управление своими агентами — 
губными старостами и сыщиками»*. 

Появилась насущная необходимость перенести акцент 
с преобладающей судебной функции на оперативно‑разыск-
ную. Этим указом была предпринята попытка унификации 
эффективных форм организации уголовного преследования 
на местах. 

Кроме этого, в связи с переименованием Разбойного при-
каза в Сыскной туда же были переданы из Земского приказа 
тайные и убийственные дела.

 * А. В. Воробьев. Делопроизводство Разбойного приказа 
как исторический источник по истории государственного 
управления в России XVI — первой половины XVII в. 
Автореферат дисс… канд. ист. наук. — М., 2012. С. 31.

Роль исторического события16 (6) ноября
1683 года

Именной указ 
«О переименовании 
Разбойного приказа 

Сыскным»
Государи Иоанн и Петр Алексеевичи

Регент при малолетних государях 
царевна Софья
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Памятные события
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 1996 г. № 1361 на базе Санкт‑Петербургского 
юридического института МВД России, Санкт‑Петербургской 
высшей школы МВД России и Санкт‑Петербургского инсти-
тута повышения квалификации работников МВД России 
создана Санкт‑Петербургская академия МВД России*.

 * Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 1996 г. № 1361.

После завершения организационно‑штатных мероприятий 
в состав академии вошли 25 кафедр, 5 факультетов и Выс-
шие академические курсы, а также 4 отделения заочного 
обучения (в Великом Новгороде, Мурманске, Петрозавод-
ске и Пскове).

Уже со следующего 1997 г. в вузе по очной и заочной фор-
мам обучались более 6 тыс. курсантов и слушателей.

Роль исторического события16 ноября
1996 года

Создана Санкт‑
Петербургская академия 

МВД России
Генерал-лейтенант внутренней службы 

Олег Михайлович Латышев — 
начальник Санкт-Петербургской 

академии МВД России После завершения организационно-штатных мероприятий в состав академии вошли 
25 кафедр, 5 факультетов и Высшие академические курсы, а также 4 отделения заочного обучения 

(в Великом Новгороде, Мурманске, Петрозаводске и Пскове).

Памятные события
4  ноября (по  старому стилю) 1900  г. градоначальник 

Санкт‑Петербурга генерал‑лейтенант Н. В. Клейгельс утвер-
дил «Инструкцию околоточным надзирателям С.‑Петербург-
ской столичной полиции»*.

В инструкции сказано, что «в каждый из околотков, на кото-
рые разделяются полицейские участки столицы, назначаются 
для ближайшего полицейского наблюдения и непосредственного 
исполнения полицейских требований околоточные надзиратели». 
Околоточные надзиратели находились в прямом подчинении 
участковых приставов, в свою очередь, те являлись началь-
никами для городовых.

В разделе «Общие обязанности околоточного надзирателя» 
также исчерпывающе перечислены случаи, когда околоточ-
ные надзиратели были вправе задерживать лиц, подозревав-
шихся в совершении преступления или проступка. Кроме того, 
в нем говорится о служебной документации околоточных над-
зирателей, правилах отдания воинского приветствия. Особые 
обязанности в свою очередь подразделялись на следующие 

Значение инструкции состоит в том, что в ней достаточно 
подробно определено их правовое положение. Обязанно-
сти околоточных надзирателей в Инструкции разделялись 
на общие и особые.

В разделе II «Общие обязанности околоточного надзира-
теля» установлено, что на околоточных надзирателей воз-
лагается ближайший надзор за соблюдением во вверенных 
им околотках правил, касающихся общественного благо-
устройства и благочиния, обязанность предупреждать и пре-
секать нарушения этих правил и водворять порядок, в слу-
чае неисполнения их законных требований составлять о том 
протоколы, которые представлять приставу для дальнейших 
распоряжений. Околоточные надзиратели приступали к про-
изводству дознания, когда получали сведения о каком‑либо 
совершенном преступлении или  проступке, докладывая 
о результатах приставу. В соответствии с § 10 околоточные 
надзиратели обязывались оказывать полное содействие 
чиновникам сыскной полиции, «которой должны служить 

Роль исторического события17 (4) ноября
1900 года

Инструкция 
околоточным 

надзирателям санкт‑
петербургской столичной 

полиции
Николай Васильевич Клейгельс — 
градоначальник Санкт-Петербурга
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Памятные события
В ночь с 3 на 4 ноября 1917 г. временный революционный 

комитет и Московский совет рабочих и солдатских депута-
тов образовали комиссариат по гражданской части Москвы, 
который руководил охраной правопорядка в городе. 14 июня 
1918 г. комиссариат по гражданским делам был преобразо-
ван в Административный отдел Московского совета, руково-
дителем назначен И. В. Рогов.

Выделялись подотделы: руководил уголовно‑разыскной 
милицией, арестными домами, столом приводов, адресным 
столом, архивом, канцелярией, юридическим отделом, типо-
графией; наружной службой — всеми комиссариатами мили-
ции и пожарными командами Москвы.

Приказом Военно‑революционного комитета комиссаром 
по гражданской части был назначен И. В. Рогов. Его назы-
вают первым милиционером Москвы. Ему было поручено 
формирование органов охраны революционного порядка.

С  согласия исполкома Моссовета был избран Совет 
московской милиции во главе с гражданским комиссаром 
города. Данный Совет издавал приказы и распоряжения, 
руководил деятельностью комиссаров милиции Москвы. 
Советом было разработано регламентирующее задачи, струк-
туру, вопросы службы, комплектования и подготовка кадров 
положение о милиции*.

Так, приказ № 1 предписывал всем милиционерам, при-
знающим власть военно‑революционного комитета, с 5 ноя-
бря приступить к исполнению служебных обязанностей**. 
Одновременно в целях восстановления порядка и обеспече-
ния охраны жителей города был издан приказ, запрещающий 
хождение по улицам после 20 часов без особых пропусков, 
выдаваемых ВРК, и производство обысков без специальных 
ордеров ВРК***.

 * Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов г. Москвы и Московской губернии. 1918. № 119. 
13 июня.

 ** Московский ВРК. М., 1968.
 *** Центральный Государственный архив Московской области. 

Ф. 66. Оп. 3. Д. 1105. Т. 1. Л. 43.

Роль исторического события17 (4) ноября
1917 года

В целях восстановления порядка 
и обеспечения охраны жителей города 

был издан приказ, запрещающий хождение 
по улицам после 20 часов без особых 

пропусков, выдаваемых ВРК, и производство 
обысков без специальных ордеров ВРК.

группы: а) по наблюдению за наружным порядком, б) по вну-
треннему надзору за народонаселением, в) по дежурству 
в участковом управлении.

 * Инструкция околоточным надзирателям С.‑Петербургской 
столичной полиции. — СПб.: типография СПб. градоначальства, 
1902.

местными и самыми надежными пособниками при производстве 
розысков подозреваемых в совершении преступлений, открытии 
краденых вещей, задержании подозреваемых лиц и т. п.»*.

 * Инструкция околоточным надзирателям С.‑Петербургской 
столичной полиции. — СПб.: типография СПб. градоначальства, 
1902.

Образование московской 
милиции

Иван Васильевич Рогов — 
комиссар по гражданской части военно-

революционного комитета
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Памятные события
Первая инструкция участковому надзирателю была утвер-

ждена 17 ноября 1923 г. Инструкция состояла из шести раз-
делов, где определялись цели пересмотра личного состава 
милиции, планирование подготовительной работы мест-
ных комиссий, производство пересмотра личного состава, 
порядок рассмотрения материалов и вынесение постанов-
лений комиссиями, обжалование действий комиссий в выс-
шую комиссию, а также пути доукомплектования личного 
состава милиции. 

Решения комиссий приводились в исполнение соответ-
ствующими начальниками милицейских подразделений 
в недельный срок со дня получения указанного решения, если 
со стороны данного лица не последовало жалобы. «Доуком-
плектование милиции производится путем зачисления на службу 
на соответствующие должности лиц, командируемых профессио-
нальными, советскими и партийными органами или изъявивших 
желание служить в милиции, имеющих необходимые рекоменда-
ции и отвечающих условиям приема в милицию»*.

 * СУ РСФСР. 1922. № 78. Ст. 982.

Поскольку постановления, декреты и законы советской 
власти не имели прямого действия, то, как правило, к ним 
издавались подзаконные акты в виде этой инструкции. Эта 
инструкция детально определила весь процесс пересмотра 
личного состава милиции и его укомплектование, определив 
источники комплектования. Свою роль инструкция сыграла 
в организации самого процесса чистки рядов милиции.

Эта деятельность властных структур страны была одной 
из очередных политических кампаний и по замыслу органи-
заторов должна была на определенное время снять остроту 
проблемы текучести, укрепить кадровый состав и поднять 
авторитет милиции. Однако отчеты с мест свидетельствуют, 
что  на  повышение качества кадров эта кампания суще-
ственно не повлияла, но была приобретена новая форма 
кадровой работы — регулярное служебное аттестование лич-
ного состава*.

 * Министерство внутренних дел: страницы истории (1802–
2002 гг.) / под общ. ред. В. П. Сальникова. — СПб.: СПб. 
университет МВД России, 2001. С. 283.

Роль исторического события17 ноября
1923 года

День участковых 
уполномоченных 

полиции. Инструкция 
участковому 
надзирателю

Семен Васильевич Хлоплянкин — 
заместитель народного комиссара 

внутренних дел

Памятные события
«Учреждение для управления губерний» вносило измене-

ния в организацию городской полиции. В губернском центре 
назначается обер‑полицмейстер. По указу создается ниж-
ний земский суд — административно‑полицейское учрежде-
ние в уездах (земская полиция). Главным административно‑
полицейским лицом в уезде становится капитан‑исправник.

Территория, подведомственная земскому суду, составляла 
территорию уезда, за исключением уездного города и тех без-
уездных городов, посадов и местечек, которые имели соб-
ственное полицейское управление.

С образованием министерств нижний земский суд вошел 
в ведомство Министерства внутренних дел по Департаменту 
полиции исполнительной. В состав нижнего земского суда 
входили: земский исправник, два‑три заседателя (избирались 

Императрица Екатерина II отказалась от централизован-
ного управления полицией. Главная полицмейстерская канце-
лярия была упразднена. Руководство полицией передавалось 
в ведение губернаторов. В уезде губернии капитан‑исправ-
ник (земский исправник) фактически являлся начальни-
ком земской полиции, дворянские заседатели — ее «испол-
нительными чиновниками». Согласно указам от 30 июня 
1800 г. и 16 мая 1815 г. дворянские заседатели делили уезд 
на участки, единолично исполняя в них большую часть дел. 
Присутствие нижнего земского суда находилось в  уезд-
ном городе. Нижний земский суд выполнял свои функции 
в сельской местности с помощью десятских, сотских и пяти-
сотских, а также тысяцких — в посадах и местечках, «поня-
тых» — мобилизованных крестьян и мещан из близлежащих 

Роль исторического события18 (7) ноября
1775 года

Манифест 
«Учреждение 

для управления губерний 
Всероссийской империи»

Императрица Екатерина II
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Нижний земский суд выполнял 
свои функции в сельской местности 

с помощью десятских, сотских 
и пятисотских, а также тысяцких.

Памятные события
В соответствии с законом «Об организации сыскной части» 

от 6 июля 1908 г. в составе полицейских управлений Россий-
ской империи образовывались сыскные отделения четырех 
разрядов для производства розыска по делам общеуголов-
ного характера как в городах, так и уездах. 

Штаты 2‑го разряда среди прочих городов Российской 
империи вводились и в Самарской губернии. По ним был 
предусмотрен следующий состав сыскного отделения: 
начальник отделения с жалованьем 700 рублей, столовых 
700 рублей, разъездных 350 рублей; помощник начальника 
отделения с жалованьем — 500 рублей, столовых 500 руб-
лей; три полицейских надзирателя с жалованьем 275 руб-
лей, столовых 275 рублей; шесть городовых с жалованьем 
360 рублей. На сыскные расходы выделялось 2700 рублей 
в год, на канцелярские расходы и фотографию — 1000 руб-
лей. Годовые расходы на сыскное отделение 2‑го разряда — 
10 260 рублей в год*.

Самарское сыскное отделение было сформировано 
6  ноября 1908  г. согласно приказу губернатора. Первым 

Несмотря на постоянное увеличение общеуголовной пре-
ступности (по оценкам российских ученых, темпы прироста 
ее превышали прирост населения в 2–3 раза), специальные 
аппараты для борьбы с ней развивались очень медленно. 
Закон о создании уголовно‑сыскных отделений был принят 
только в июле 1908 г. По закону от 6 июля 1908 г. «Об орга-
низации сыскной части» «для производства розыска по делам 
общеуголовного характера»* в составе полицейских управле-
ний во всех губернских городах, а также в некоторых уезд-
ных были созданы сыскные отделения, а их деятельность 
должна была быть основана «на применяемых в Западной 
Европе началах». 

Сыскное отделение должно было заниматься розыском 
по делам общеуголовного характера. В зависимости от насе-
ления города штаты сыскных отделений были четырех разря-
дов: штат сыскного отделения 1‑го разряда — 20 единиц, штат 
сыскного отделения 2‑го разряда — 11 единиц, штат сыскного 
отделения 3‑го разряда — 8 единиц, штат сыскного отделения 
4‑го разряда — 6 единиц.

Роль исторического события19 (6) ноября
1908 года

В Самаре создано 
сыскное отделение

Император Николай II

Надворный советник 
Павел Александрович Михеев — 

первый начальник Самарского сыскного 
отделения

дворянством на три года и утверждались губернатором); два 
заседателя «от поселян» из числа сельских заседателей ниж-
ней расправы (до 1796 г.). После ее упразднения сельские 
заседатели сохранились в составе нижнего земского суда, 
и раз в три года проходили их выборы. При ведении след-
ствия нижний земский суд в полном составе перемещался 
по уезду.

деревень и посадов. В особых случаях обращались за помо-
щью к командирам отрядов корпуса внутренней стражи*.

 * Учреждения для управления губерний Всероссийской 
империи. — М., 1775; Гуляев П. Права и обязанности 
городской и земской полиции. — СПб., 1824; Положение 
о земской полиции. — СПб., 1837; Лукин В. В. Памятная книжка 
полицейских законов для земской полиции. — СПб., 1857; 
Анучин Е. Исторический обзор развития административно‑
полицейских учреждений России с «Учреждения 
о губерниях» 1775 г. до настоящего времени. — СПб., 1872; 
Андриевский И. Е. Полицейское право. — СПб., 1874. Т. 1; 
Тарасов И. Т. История полиции // Юридический вестник. 
1884. № 2–4; Григорьев В. А. Реформа местного управления 
при Екатерине II: (Учреждение о губерниях 7 ноября 1775 г.). — 
СПб., 1901.
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Теперь всей городской полиции Самары предписывалось 
«по особо важным преступлениям: убийства, разбои, крупные 
кражи и т. п. — осмотров местностей и происшествий без чинов 
сыскной полиции не производить и до прибытия последних при-
нимать все меры к охране места и следов преступления». Более 
детально организация сыскных отделений, формы и методы 
деятельности были урегулированы инструкцией в 1910 г.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. № 30672.

руководителем самарских сыщиков стал надворный совет-
ник Павел Александрович Михеев. Окончив Николаевское 
духовное училище, он по духовной линии не пошел, а посту-
пил на службу в полицию. Здесь Михеев прошел путь от поли-
цейского надзирателя до пристава 4‑й части города Самары. 
С этой должности он и заступил на пост руководителя сыск-
ного отделения.

 * ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 28. Ч. 2. С. 131.

Памятные события
Этот циркуляр стал необходим в связи с предпринятым 

в 1928 г. Народным комиссариатом Рабоче‑крестьянской 
инспекции СССР обследованием РКМ и вскрытыми им недо-
статками в работе милиции и уголовного розыска. «В числе 
основных недочетов работы отмечается крайне недостаточная 
связь милиции и уголовного розыска с рабочими и крестьян-
скими массами населения». Отчетность перед населением 
носила случайный характер, отсюда органы милиции и уго-
ловного розыска «пошли по пути ведомственной замкнутости, 
бюрократизации и постепенного превращения в изолированные 
от влияния местных органов и широкой общественности учре-
ждения».

Извлечение из циркуляра: «В целях устранения подобных 
явлений…

1) организовать систематический контроль над работой мили-
ции и уголовного розыска…

2) установить регулярную отчетность милиции и уголовного 
розыска на пленумах исполнительных комитетов и городских 
Советов…

3) проводить регулярную и широкую отчетность милиции 
и уголовного розыска на рабочих собраниях на фабриках и заво-
дах, а также на сельских сходах…»*.

 * Бюллетень НКВД РСФСР. 1929. № 5. С. 89.

Принятый ВЦИК циркуляр был направлен на повышение 
ответственности конкретных работников милиции за свою 
деятельность по  поддержанию общественного порядка 
и борьбы с преступностью перед трудовыми коллективами 
и общественностью уездов и городов. 

Деятельности милиции, в том числе уголовного розы-
ска, придавалась гласность, например, в циркуляре прямо 
говорилось: «…принять меры к  широкому освещению дея-
тельности милиции и уголовного розыска в местной прессе»*. 
Выполняя это указание, Советы повсеместно образовали 
в своем составе административно‑правовые секции, кото-
рые на своих заседаниях рассматривали вопросы охраны 
общественного порядка, работы милиции, суда и прокура-
туры. Доклады и отчеты работников милиции заслушивались 
также коллективами фабрик и заводов*. 

При этом надо отметить, что в этот период оплата труда 
милиционеров оставалась крайне низкой, ниже любого рабо-
чего. Этот фактор как отсутствие необходимого материаль-
ного стимулирования, в отличие от военных, в немалой сте-
пени повлиял на выявленные недостатки.

 * Афанасьев А. В., Галкин Ю. В. Российская милиция. Краткая 
хроника (октябрь 1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 2001. 
С. 63.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. 
Хронологический справочник: учеб. пособие. — Л., 1976. С. 22.

Роль исторического события19 ноября
1928 года

Циркуляр ВЦИК РСФСР 
центральным испол‑

нительным комитетам 
автономных республик, крае‑
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дении регулярной отчетности 

милиции перед населением»
Владимир Николаевич Егоров — 
заместитель народного комиссара 

внутренних дел

Иван Федорович Киселев — 
начальник Главного управления рабоче-

крестьянской милиции РСФСР
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Памятные события
Извлечение из Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР 

от 19 ноября 1968 г. № 902‑316 «О серьезных недостатках 
в деятельности милиции и мерах по дальнейшему ее укреп-
лению»:

«1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы 
и обкомы партии, Советы Министров союзных и автономных 
республик, исполкомы краевых и областных Советов депутатов 
трудящихся принять меры к устранению серьезных недостатков 
в деятельности органов милиции, усилить контроль за их рабо-
той, настойчиво добиваться повышения их роли в деле выполне-
ния решений Партии и Правительства об усилении борьбы с пре-
ступностью и нарушениями общественного порядка…

3. Обязать Министерство внутренних дел СССР обеспечить 
коренное улучшение деятельности органов милиции, повысить 
ответственность руководителей и каждого работника милиции 
за образцовое выполнение служебного долга, укрепление дис-
циплины, совершенствование профессионального мастерства, 
решительно искоренять из практики работы милиции позорные 
факты нарушения законности, грубости, неуважительного отно-
шения к гражданам.

Повысить уровень организаторской работы Министерства 
внутренних дел СССР и министерств внутренних дел союзных 
республик по руководству и контролю за работой органов мили-
ции на местах. Принять меры к совершенствованию структуры 
аппаратов министерств и управлений, дальнейшему укреплению 
ведущих служб милиции и повышению их роли в организации 
борьбы с преступностью. В интересах улучшения руководства 
органами милиции считать необходимым ввести дополнительно 
должность заместителя министра внутренних дел СССР…

9. Поручить Министерству внутренних дел СССР, Прокуратуре 
СССР и Юридической комиссии при Совете Министров СССР 
совместно с  заинтересованными министерствами и  ведом-
ствами разработать и внести в Совет Министров СССР:

а) Положение о советской милиции, имея в виду определить 
роль милиции в системе органов Советского государства и ее 
задачи в направлении дальнейшего развития связей с наро-
дом и коллективами трудящихся, предусмотреть освобождение 

Коммунистическая партия и Советское правительство 
выдвинули новые требования к интеллектуальному уровню 
сотрудников милиции, их культуры, политической сознатель-
ности и профессионального мастерства, а также к распро-
странению современных достижений науки, техники и орга-
низации научных методов управления в области борьбы 
с преступностью и охраны общественного порядка. В ука-
занном постановлении значительная часть норм посвящена 
мерам по улучшению качественного состава кадров милиции 
и развитию сети высших учебных заведений в системе МВД 
СССР. Решено создать на базе Ленинградской военно‑поли-
тической школы Высшее политическое училище МВД СССР 
для подготовки квалифицированных кадров политработни-
ков для органов милиции, исправительно‑трудовых учрежде-
ний и внутренних войск.

Одним из способов устранения недостатков в деятельно-
сти милиции явилось создание системы политико‑воспита-
тельной работы с личным составом МВД. Постановлением 
определялись меры по улучшению материального положе-
ния сотрудников милиции и бытовых условий службы в орга-
нах милиции.

«Являясь ярким свидетельством работы партии и  прави-
тельства по укреплению Советского государства, общественной 
и государственной дисциплины, — говорил министр внутренних 
дел Н. А. Щелоков, — новое постановление нацеливает государ-
ственные органы на то, чтобы вместе со всем советским народом 
сделать в ближайшее время еще один решительный шаг к выпол-
нению программной задачи нашего общества — ликвидации пре-
ступности в стране и устранения всех причин, ее порождающих»*.

 * Правда. 1968. 29 ноября.

Роль исторического события19 ноября
1968 года

Постановление ЦК 
КПСС и Совета 

министров СССР 
«О серьезных 

недостатках 
в деятельности милиции 
и мерах по дальнейшему 

ее укреплению»
Леонид Ильич Брежнев — 

генеральный секретарь ЦК КПСС

Алексей Николаевич Косыгин — 
Председатель Совета министров СССР
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милиции от несвойственных ей функций и регламентировать 
основные права и обязанности милиции по борьбе с правона-
рушениями на основе строгого соблюдения социалистической 
законности…»*.

 * ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 825.

В целях создания благоприятных условий для эффектив-
ной работы участковых уполномоченных в сельской мест-
ности необходимо обеспечить их вычислительной и оргтех-
никой, средствами связи, автотранспортом, специальными 
средствами, а также решить социально‑бытовые проблемы. 
Большое значение имеет уровень подготовки квалифици-
рованных кадров для службы участковых уполномоченных 
полиции. Объемы финансирования программы:

— по  мероприятию «Оснащение УУП вычислительной 
и оргтехникой» — 459 556,8 тыс. рублей;

— по мероприятию «Оснащение УУП средствами связи» — 
426 940,8 тыс. рублей;

— по  мероприятию «Оснащение УУП транспортом»  — 
2 045 640,6 тыс. рублей;

— по мероприятию «Оснащение УУП специальными сред-
ствами» — 38 303,3 тыс. рублей*.

 * Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Сельский участковый»: Приказ МВД России от 19 ноября 
2013 г. № 919.

Анализ результатов работы свидетельствовал о ежегод-
ном увеличении нагрузки на участковых уполномоченных 
полиции. По итогам работы за 2012 г. участковыми упол-
номоченными полиции установлены подозреваемые лица 
более чем по 246 тыс. совершенных преступлений, или 24,6 % 
от всех зарегистрированных, рассмотрено более 10 млн обра-
щений и заявлений граждан, по которым вынесено 4,3 млн 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В среднем одним участковым уполномоченным полиции рас-
смотрено 210 обращений и заявлений. При сократившейся 
с начала 2010 г. на 15 % штатной численности количество рас-
сматриваемых ими заявлений ежегодно возрастает в сред-
нем на 10 % (2007 г. — (+4 %), 2008 г. — (+14,3 %), 2009 г. — 
(+14,2 %), 2010 г. — (+11,3 %), 2011 г. — (+6,4 %).

На  профилактических учетах подразделений участко-
вых уполномоченных полиции состоит свыше 2,8 млн гра-
ждан. Из них — более 608 тыс. лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, в том числе 119 тыс. — освобожденных 
из мест лишения свободы, в отношении которых приняты 
меры ограничения, 554 тыс. — осужденных к мерам наказа-
ния, не связанным с лишением свободы, а также 216 тыс. — 
лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно‑бытовых 
отношений, 311 тыс. — хронических алкоголиков, 149 тыс. — 
наркоманов.

Роль исторического события19 ноября
2013 года

Утверждена 
ведомственная целевая 
программа «Сельский 

участковый»
Генерал-полковник полиции 

Владимир Александрович Колокольцев — 
министр внутренних дел Российской 

Федерации

Одним из способов устранения недостатков 
в деятельности милиции явилось создание 

системы политико-воспитательной работы 
с личным составом МВД.

В среднем одним участковым 
уполномоченным полиции рассмотрено

210 обращений и заявлений.
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В соответствии с Приказом МВД России от 12 июля 2012 г. 

№ 983* начальник Главного управления на транспорте МВД 
России генерал‑лейтенант полиции Д. В. Шаробаров вручил 
новое знамя начальнику УМВД России по Ярославской обла-
сти генерал‑майору полиции Н. И. Трифонову.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Вручение знамени — официального символа доблести 
и славы, олицетворения чести и достоинства, верности долгу 
проходило на Советской площади города Ярославля. После 
этого состоялась церемония приведения к присяге моло-
дых сотрудников полиции, которые поклялись свято соблю-
дать Конституцию и законы Российской Федерации, достойно 
исполнять свой служебный долг.

Роль исторического события22 ноября
2014 года

Вручение знамени МВД 
России УМВД России 

по Ярославской области

Окончил Московский университет. Служил в канцелярии московского 
военного генерал‑губернатора, во Втором отделении Собственной Его Импе-
раторского Величества канцелярии. В 1853 г. — курляндский губернатор. 
Управляющий МВД — с 23 апреля по 9 ноября 1861 г., министр внутренних 
дел — с 9 ноября 1861 г. по 9 марта 1868 г. Как глава МВД представил в Коми-
тет министров и Госсовет несколько проектов реформ, включая реформу 
уездной полиции, положение о полицейской страже и т. д. В 1872 г. назначен 
на должность министра государственных имуществ. Председатель Комитета 
министров — с 1879 по 1881 г. Действительный тайный советник (1866)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 28.П. А. Валуев (1814–1890)

21 ноября
(9 ноября) 
1861 года

Петр Александрович 
Валуев — министр 

внутренних дел 
Российской империи 

с 9 ноября 1861 г. 
по 9 марта 1868 г.

Вручение знамени — официального символа доблести и славы, олицетворения чести 
и достоинства, верности долгу проходило на Советской площади города Ярославля. После этого 
состоялась церемония приведения к присяге молодых сотрудников полиции, которые поклялись 

свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации.
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22 октября 1920 г. Чита, а затем и все Забайкалье были 
очищены и освобождены от белогвардейских, семеновских 
и японских оккупационных войск. В конце октября того же 
года правительство Дальневосточной республики, образо-
ванное еще в начале апреля в Верхнеудинске (Улан‑Удэ), 
переехало в Читу, ставшую столицей ДВР.

При Министерстве внутренних дел ДВР было образовано 
Главное управление народной милиции, в ведение которого 
вошли созданные на местах управления милиции Прибай-
кальской, Забайкальской, Амурской, Приамурской, Примор-
ской и Камчатской областей.

Начальником областной милиции был выдвинут Васи-
лий Михайлович Сокол‑Номоконов, известный партизан-
ский командир, имевший опыт работы в милиции (в 1917 г.) 
на Забайкальской железной дороге. 23 ноября 1920 г. он 
вступил в должность и приступил к организации милиции 
в области*.

 * На страже правопорядка. УВД Читинской обл. — Чита, 2002. 
С. 34.

Согласно постановлению Военного совета Ленинградского 
фронта № 00419 для подвоза продовольствия, горючего 
и боеприпасов в Ленинград и эвакуации населения и имуще-
ства из Ленинграда было приказано построить фронтовую 
автомобильную дорогу, которую именовали Военно‑автомо-
бильной дорогой № 1, или «Дорогой жизни».

Основные задачи образованных в связи с этим спецот-
рядов заключались в борьбе с расхитителями продоволь-
ственных грузов, обеспечении бесперебойного продвиже-
ния по  трассе автотранспорта, предупреждении аварий 
и борьбе с простоями, осуществлении технического кон-
троля за состоянием автотранспорта, работающего на трассе, 
и оказании ему практической помощи*. Милиция Ленинграда 
выполняла свои служебные обязанности по обеспечению 

Коренной забайкалец, потомок эвенкийского племени 
Василий Михайлович Сокол‑Номоконов родился в селе Илим 
Нерчинского уезда в 1879 г. в крестьянской семье.

После Февральской буржуазно‑демократической револю-
ции по решению собрания рабочих железнодорожников про-
ходил службу в железнодорожной милиции, состоял в рядах 
Красной гвардии, участвовал в боях с семеновцами на Даур-
ском фронте. После падения советской власти в  1919–
1920 гг. был одним из руководителей партизанского дви-
жения. Став в ноябре 1920 г. начальником Забайкальской 
областной милиции, начал создавать милицейский аппарат 
практически с нуля.

По инициативе В. М. Сокол‑Намоконова с 31 мая по 2 июня 
1921 г. в Чите был проведен Съезд уездных начальников 
милиции Забайкальской области.

Благодаря его неуемной энергии областная милиция 
в самые первые и трудные месяцы своего существования 
устояла, набрала силы.

Курировали «Дорогу жизни» два сводных спецотряда, куда 
входили сотрудники ряда подразделений милиции — ГАИ, 
ОБХСС, уголовного розыска, инспекторы детской комнаты 
милиции.

На  всем протяжении ледовой трассы располагались 
порядка 75 постов регулирования движения, снабженных 
необходимым оборудованием для работы в ночное время, 
из них 60 постов обслуживались сотрудниками ГАИ и ОРУД. 
Посты располагались через каждые 500 метров. Регули-
ровщики дежурили по 18–20 часов. Часто им приходилось 
на  руках переносить в  машины обессилевших от  голода 
ленинградцев, убеждать горожан, привыкших к бомбежкам, 
прятаться при авианалете*. По ледяной трассе было достав-
лено в Ленинград 320 тыс. тонн продовольствия, 32 тыс. тонн 

Роль исторического события

Роль исторического события

23 ноября
1920 года

24 ноября
1941 года

Создание милиции 
в Забайкальской области

Василий Михайлович Сокол-
Номоконов — начальник милиции 

Забайкальской области

Участие милиции в защите 
«Дороги жизни» во время 

блокады Ленинграда. 
Постановление Военного 

совета Ленинградского 
фронта о постройке Военно‑

автомобильной дороги № 1
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порядка и бесперебойной работы «Дороги жизни» в героиче-
ский период в ее истории.

 ** Бикинеев Р. Р., Дьячков В. П., Емельянов В. И. и др. Ленинградская 
милиция в годы войны 1941–1945. Ощущение времени. — СПб.: 
ООО «Издательско‑полиграфическая копания «КОСТА»», 2010. 
С. 455.

«Щит и меч» — газета Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации основана в 1989 г. Учредители — Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации и объединен-
ная редакция МВД России.

боеприпасов и вооружения, 35 тыс. тонн горюче‑смазочных 
материалов и 23 тыс. тонн топлива***.

 * Суковицин В. И. Календарь истории Госавтоинспекции. — 
М., 2006. С. 154–155.

 ** Скилягин А., Лесов В., Пименов Ю. Дела и люди Ленинградской 
милиции. Очерки истории. — Л.: Лениздат, 1967.

Газета «Щит и  меч» предназначена главным образом 
для  сотрудников правоохранительных структур, а  также 
широкого круга читателей. Освещает многранную деятель-
ность органов внутренних дел и внутренних войск, публикует 
беседы, интервью с руководителями различных служб поли-
ции, материалы, обобщающие опыт лучших полицейских под-
разделений и отдельных специалистов, проблемные статьи, 
очерки о людях, несущих нелегкую службу в органах и вой-
сках правопорядка. Многие материалы посвящены воспита-
нию личного состава в духе соблюдения законности, морали 
и нравственности.

Роль исторического события24 ноября
1989 года

Основана газета 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

«Щит и меч»

Памятные события
Циркуляром воронежского губернатора П. А. Слепцова 

от 13 ноября 1898 г. № 3160 объявлено об открытии Воро-
нежской школы полицейских урядников при Воронежском 
губернском правлении*.

 * ГАВО. Ф. И‑2. Оп. 9. Д. 58. Л. 27–28 об.

Данным циркуляром изменяется система отбора нижних 
полицейских чинов и создается первая в регионе образова-
тельная организация по подготовке для Воронежской губер-
нии сотрудников органов внутренних дел.

Роль исторического события25 (13) ноября
1898 года

Создание 
при Воронежском 

губернском правлении 
школы полицейских 

урядников
Павел Александрович Слепцов — 

воронежский губернатор

Газета предназначена главным образом 
для сотрудников правоохранительных 

структур.

Циркуляром изменяется система отбора нижних полицейских чинов и создается первая в регионе 
образовательная организация по подготовке для Воронежской губернии сотрудников органов 

внутренних дел.
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Документом были намечены следующие задачи: «…улуч-

шение материального и правового положения и условий труда 
работников милиции; улучшение качественного состава работни-
ков милиции и борьба с текучестью штатов; укрепление трудовой 
дисциплины всех работников милиции; усиление общественных 
элементов в работе милиции путем укрепления ее связи с насе-
лением и более внимательного обслуживания его; укрепление 
связей органов милиции с союзными органами и изжитие имею-
щихся трений в их взаимоотношениях»*.

 * Бюллетень НКВД. 1927. № 33 (252). С. 620–624.

Циркуляром отмечалось, что подъем народного хозяйства 
страны, необходимость решения задач индустриализации, 
а также стоящая в последние годы угроза войны усиливают 
важность задач охраны общественной безопасности и осу-
ществления революционной законности. Это, в свою оче-
редь, требовало от рабоче‑крестьянской милиции «поднятия 
на должную высоту всей ее работы и укрепления связи ее с рабо-
че-крестьянским населением»*.

 * Бюллетень НКВД. 1927. № 33 (252). С. 620.

Роль исторического события25 ноября
1927 года

Циркулярное письмо 
НКВД РСФСР краевым, 
областным и губернским 

адмотделам «О работе 
среди милиции 

и об улучшении условий 
труда работников милиции 

и угрозыска»
Валентин Никандрович Егоров — 

заместитель наркома внутренних дел 
РФСР, член коллегии НКВД

Циркуляром отмечалось, что подъем народного хозяйства страны, необходимость решения задач 
индустриализации, а также стоящая в последние годы угроза войны усиливают важность задач 

охраны общественной безопасности и осуществления революционной законности.

Родился в семье крестьянина‑бедняка. Окончил Сухумское высшее началь-
ное училище (1915), среднее механико‑строительное техническое училище 
(1919) и Бакинский политехнический институт (1922). С 1915 по 1919 г. рабо-
тал на различных предприятиях в Баку. Участвовал в революционной деятель-
ности. В 1920 г. арестован грузинскими меньшевиками в Тифлисе. Выслан 
в советский Азербайджан. С 1920 по 1921 г. — управляющий делами ЦК КП(б) 
Азербайджана. С 1921 по 1938 г. служил в органах ВЧК‑ОГПУ на различных 
руководящих должностях в Закавказье. С 22 августа по 25 ноября 1938 г. — 
первый заместитель наркома внутренних дел. С 25 ноября 1938 г. по 29 дека-
бря 1945 г. — нарком внутренних дел СССР. В 1941–1946 гг. — заместитель 
председателя СНК СССР. В 1946–1953 гг. — заместитель, первый замести-
тель председателя СМ СССР. С 5 марта по 26 июня 1953 г. занимал должность Л. П. Берия (1899–1953)

25 ноября
1938 года

Маршал Советского 
Союза Лаврентий 

Павлович Берия — 
нарком внутренних дел 

СССР с 25 ноября 1938 г. 
по 29 декабря 1945 г.
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Памятные события
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переимено-

вании Министерства охраны общественного порядка СССР 
в Министерство внутренних дел СССР»* вернул подлинное 
название ведомству, занимающемуся борьбой с преступно-
стью, обеспечением общественной безопасности.

 * Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 68. Ст. 467; 
Сборник законов СССР. 1968–1970. Т. 3. С. 35.

Данным указом и  на  региональном уровне управле-
ния охраны общественного порядка исполкомов краевых 
и областных Советов депутатов трудящихся были переиме-
нованы в управления внутренних дел краевых и областных 
исполкомов Советов депутатов трудящихся. 

Это следующий этап в реформировании советской мили-
ции после упразднения Министерства внутренних дел СССР 
в 1960 г. и децентрализации управления милицейскими учре-
ждениями. В 1966 г. восстановлено централизованное управ-
ление органами внутренних дел в масштабе страны — обра-
зовано Министерство общественного порядка СССР (МООП 
СССР).

Роль исторического события25 ноября
1968 года

министра внутренних дел СССР. Арестован 26 июня 1953 г. Приговорен к выс-
шей мере наказания 23 декабря 1953 г. Расстрелян. Не реабилитирован. Мар-
шал Советского Союза (1945)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД 
России, 2017. С. 131.

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 

«О переименовании 
Министерства охраны 

общественного порядка 
СССР в Министерство 
внутренних дел СССР»

Николай Викторович Подгорный — 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР

Николай Анисимович Щелоков — 
министр внутренних дел СССР

Данным указом и на региональном уровне управления охраны общественного порядка 
исполкомов краевых и областных Советов депутатов трудящихся были переименованы 

в управления внутренних дел краевых и областных исполкомов Советов депутатов трудящихся. 
Это следующий этап в реформировании советской милиции после упразднения Министерства 

внутренних дел СССР в 1960 г. и децентрализации управления милицейскими учреждениями. 
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Памятные события
Своеобразным противовесом органам гражданской мили-

ции становились отряды рабочей милиции и другие воору-
женные формирования рабочих, создаваемые советами 
рабочих депутатов для охраны промышленных предприя-
тий, а в более широком плане — для охраны общественного 
порядка и спокойствия. 

Создавались отряды рабочей милиции преимущественно 
на базе рабочих красногвардейских отрядов. В Ярославле 
такие отряды были созданы из рабочих завода Щетинина, 
Ярославской большой мануфактуры, завода Смолякова, 
Главных железнодорожных мастерских и т. д. Деятельность 
их была весьма разнообразной. Они охраняли заводы и фаб-
рики, патрулировали улицы, реквизировали продоволь-
ственные запасы на складах и в лабазах богатых торговцев, 
решали многие другие задачи, входившие в компетенцию 
официальных органов охраны правопорядка. Начальни-
ком городской Красной гвардии был назначен прапорщик 
Ф. М. Горбунов*. 

Уже 15 ноября 1917 г. Горбунов доложил военно‑револю-
ционному комитету о том, что Красная гвардия приступила 
к несению патрульной и караульной службы города**.

 * Установление советской власти в Ярославской губернии: 
сб. документов и материалов. — Ярославль, 1957. С. 313.

 ** ГАЯО. Ф. Р‑180. Оп. 1. Д. 51. Л. 221.

В первые дни после октябрьских событий 1917 г. в Яро-
славской губернии устанавливалась советская власть, 
и в рамках этого процесса шло укрепление созданных ранее 
красногвардейских отрядов рабочей милиции. 7 ноября в Яро-
славле состоялась общегородская конференция красногвар-
дейцев, на которой был выбран городской штаб и сформи-
рован летучий конный отряд милиции. В это время Красная 
гвардия подчинялась Ярославскому военно‑революционному 
комитету.

13 ноября Ярославский совет рабочих и солдатских депу-
татов постановил: «Ввиду преступной деятельности город-
ской милиции вообще и для организации согласно изданному 
закону о рабочей милиции… устранить самоустранившуюся 
городскую милицию и впредь до организации рабочей мили-
ции временно заменить Красной гвардией и отрядом солдат 
местного гарнизона».

Красногвардейские отряды явились военной опорой боль-
шевиков в период установления и упрочения советской вла-
сти. В это время на них, помимо основных обязанностей, 
возлагались функции по охране революционного и обще-
ственного порядка.

Роль исторического события26 (13) ноября
1917 года

Возложение функций 
рабочей милиции 

на отряды Красной 
гвардии в Ярославле

Прапорщик 
209-го пехотного запасного полка 

Ф. М. Горбунов — 
комиссар Ярославской Красной гвардии

27 (15) ноября
1880 года

Памятные события
Из указов: «Августа 6 1880 г. Именной данный Сенату. — 

О закрытии Верховной Распорядительной Комиссии, упразд-
нении III-го Отделения Собственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярии и  об  учреждении Министерств и  почт 
и телеграфов. Именным указом Нашим, данным Правитель-
ствующему Сенату, в 12-й день Февраля 1880 года, в видах пре-
кращения покушений дерзких злоумышленников поколебать 
в  России государственный и  общественный порядок, учре-
ждена… Верховная Распорядительная Комиссия по охранению 

Департамент государственной полиции являлся глав-
ным органом управления полиции, в его функции входили: 
руководство полицией и уголовным розыском; разработка 
мер по  охране государственного строя и  общественного 
порядка; борьба с общественным и революционным дви-
жением в стране; контроль за деятельностью полицейских, 
жандармских, охранных и сыскных органов, производство 
дознаний по политическим делам; охрана границы; наблю-
дение за выдачей паспортов русским подданным и видов 

Роль исторического события
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27 (15) ноября
1880 года

Именной указ о создании 
Департамента 

государственной 
полиции Министерства 

внутренних дел
Император Александр II

государственного порядка и общественного спокойствия…»*;
«Ноября 15  1880  г. Именной данный Сенату (Собр. Указ. 

1880 г. ноября 24 Ст. 802). — О соединении Департаментов Госу-
дарственной полиции и Полиции исполнительной в одно учре-
ждение — Департамент Государственной Полиции… повелеваем:

1. Департаменты Государственной Полиции и Полиции Испол-
нительной соединить в одно учреждение — Департамент Госу-
дарственной Полиции в составе Министерства Внутренних Дел.

2. Департамент Государственной Полиции образовать по при-
лагаемому сему указу штату, Нами вместе с сим утвержден-
ному…»**.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 55. № 61279.
 ** Там же. № 61550.

на жительство в России иностранцам; наблюдение за изго-
товлением, хранением, торговлей, транспортировкой ору-
жия и  взрывчатых веществ; разработка законопроектов 
и инструкций; наблюдение за культурно‑просветительской 
деятельностью.

Директор департамента, назначаемый министром внутрен-
них дел, непосредственно подчинялся товарищу министра, 
в ведении которого находилась полиция*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 55. № 61279, 61550, 61554; Т. 3. № 1392; 
Т. 16. № 12984; Т. 20. № 18440; Т. 22. № 21999; СУ. 1917. 
№ 79. Ст. 453; Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы: 
Полит. сыск в России 1649–1917. — СПб., 1992; 
Перегудова З. И. Несостоявшаяся реформа полиции: 
(по материалам комиссии сенатора А. А. Макарова). — М., 1992; 
Шинджикашвили Д. И. Сыскная полиция царской России. — Омск, 
1973; Шуйский П. А. Департамент полиции. 1880 — нач. XX в. — 
Харьков, 1930; Перегудова З. И. Политический сыск России 
(1880–1917). — 2‑е изд., перераб. и доп. — М., РОССПЭН, 2013.

Памятные события
Впервые полномасштабный печатный орган, посвящен-

ный работе милиции, был создан Приказом Главмилиции 
от 19 сентября 1922 г. В нем было объявлено о создании жур-
нала «Рабоче‑крестьянская милиция», первый номер которого 
вышел спустя два месяца.

Редакция призывала стражей правопорядка вести 
решительную борьбу со всем старым и отжившим, с тем, 
что мешало строить новое социалистическое общество.

Журналисты повели борьбу за  чистоту милицейских 
рядов, за авторитет сотрудника. Журнал был тепло встре-
чен на местах, на его страницах появились письма читателей.

Необходимо отметить, что журнал несколько раз менял 
свое название. Так, в марте 1923 г. он вышел уже как «Новый 
путь» с подзаголовком: «Научно‑популярный журнал. Орган 
Управления милиции Республики». В № 6–7 читатели про-
сили вернуть прежнее название журнала, что и было сделано 

Журнал выполнял функции информатора, консультанта 
по  актуальным вопросам милицейской жизни. Оказы-
вал «помощь начальникам, политорганам, партийным и ком-
сомольским организациям в воспитании кадров, мобилизации 
их на укрепление дисциплины, строгое соблюдение социалисти-
ческой законности и повышение культуры в работе»*.

 * Календарь знаменательных и памятных дат МВД 
России / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Объединенная редакция 
МВД России, 2005. С. 297.

Роль исторического события27 ноября
1922 года

Вышел первый номер 
журнала «Рабоче‑

крестьянская милиция»
Феликс Эдмундович Дзержинский — 

народный комиссар внутренних 
дел РСФСР
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Редакция призывала стражей правопорядка 
вести решительную борьбу со всем старым 
и отжившим, с тем, что мешало строить 

новое социалистическое общество.
Журналисты повели борьбу за чистоту 

милицейских рядов, за авторитет 
сотрудника. Журнал был тепло встречен 
на местах, на его страницах появились 

письма читателей.

Памятные события
В  целях совершенствования подготовки руководящих 

кадров для исправительно‑трудовых учреждений МВД СССР 
в соответствии с Постановлением Совета министров СССР 
от 6 июня 1967 г. № 515, Приказом МВД СССР от 28 ноября 
1972 г.* на базе учебно‑технического пункта ГУИТУ МВД СССР 
(Московская область, Домодедово) организован Институт 
повышения квалификации руководящих работников произ-
водства исправительно‑трудовых учреждений МВД СССР.

 * Приказ МВД № 0639 от 28 ноября 1972 г.

На практическую реализацию правительственного реше-
ния ушло около восьми лет. За этот период был осуществ-
лен комплекс организационно‑технических мероприятий 
по подготовке учебно‑материальной базы, разработке про-
грамм обучения, учебно‑тематических планов, лекционного 
фонда, отбору и приему слушателей. К 1976 г. институт рас-
полагал необходимой учебно‑методической и материальной 
базой для обеспечения качества учебного процесса, соответ-
ствующего задачам советской исправительно‑воспитатель-
ной системы.

Роль исторического события28 ноября
1972 года

Образование 
Института повышения 

квалификации 
работников ИТУ МВД 

СССР
Генерал-майор внутренней службы 

Гаджи-Курбан Гаджиевич Шайдаев — 
начальник Института повышения 

квалификации

Был осуществлен комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке учебно-
материальной базы, разработке программ обучения, учебно-тематических планов, лекционного 

фонда, отбору и приему слушателей.

ненадолго. Однако в 1925–1930 гг. журнал назывался «Адми-
нистративный вестник» и был органом Народного комисса-
риата внутренних дел.

В  сентябре 1955  г. журнал был возрожден под  назва-
нием «Советская милиция» как орган Главного управления 
милиции МВД СССР. С 1979 г. — общественно‑политический 
и научно‑методический журнал МВД СССР. Сегодня это еже-
месячный правовой литературно‑публицистический междуна-
родный журнал, центральный печатный орган МВД России — 
«Полиция России»*.

Первое название журнала — «Рабоче‑крестьянская мили-
ция» отражало дух своего времени, также как и его последую-
щее название «Советская милиция», обложка которого была 
всегда узнаваема среди милиционеров.

 * Швыдкий С. Рабоче‑крестьянская милиция // Журналы 
в погонах. — М.: Объединенная редакция МВД России, 2001. 
С. 16–19.
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Памятные события
28 ноября 2014 г. войдет в историю Всероссийского инсти-

тута повышения квалификации сотрудников МВД России 
как день вручения коллективу официального символа и рели-
квии — знамени института. Столь знаменательное событие 
в жизни института произошло в день образования ВИПК МВД 
России. В присутствии большого числа официальных лиц, 
сотрудников, работников и ветеранов института начальник 
Департамента государственной службы и кадров МВД Рос-
сии генерал‑лейтенант внутренней службы Владимир Леони-
дович Кубышко зачитал грамоту Президента Российской Феде-
рации и вручил новое знамя образовательной организации 
начальнику ВИПК МВД России генерал‑лейтенанту полиции 
Юрию Николаевичу Демидову.

Поздравляя личный состав ВИПК МВД России от имени 
министра внутренних дел Российской Федерации генерал‑пол-
ковника полиции В. А. Колокольцева и Коллегии МВД России, 
В. Л. Кубышко отметил, что знамя, которое сегодня вручено 
коллективу института, является свидетельством славы народа, 
связующим звеном в нашей великой истории, которая напо-
минает каждому из нас о героических традициях и священ-
ном долге беззаветного служения Отечеству и защиты инте-
ресов России. Знамена образовательных учреждений системы 
МВД являются их официальными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события28 ноября
2014 года

Торжественное вручение 
знамени Всероссийскому 

институту повышения 
квалификации 

сотрудников МВД 
России

30 ноября
1917 года

Григорий Иванович 
Петровский — нарком 

внутренних дел 
с 30 ноября 1917 г. 
по 30 марта 1919 г.

Родился в семье портного. Учился в школе при Харьковской духовной семи-
нарии. С одиннадцатилетнего возраста — рабочий. В 1912 г. был избран депута-
том IV Государственной Думы. С 30 ноября 1917 г. по 30 марта 1919 г. — народ-
ный комиссар внутренних дел РСФСР. Председатель Всеукраинского ревкома 
(1919). Председатель ЦИК СССР от УССР (1920). С 1926 по 1939 г. — кандидат 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Депутат Совета национальностей Верховного 
Совета СССР первого созыва (1936). В 1939 г. снят со всех постов по обвине-
нию в «попустительстве врагам народа». В 1940–1958 гг. — заместитель дирек-
тора Музея революции*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь‑справочник. Научно‑популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 106.

Знамя, которое сегодня вручено коллективу института, является свидетельством славы народа.

Г. И. Петровский (1878–1958)
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Памятные события
Закон определил, что служба в органах внутренних дел — 

федеральная государственная служба, представляющая 
собой профессиональную служебную деятельность гра-
ждан Российской Федерации на должностях в органах вну-
тренних дел Российской Федерации, а также на должностях, 
не являющихся должностями в органах внутренних дел, 
в случаях и на условиях, которые предусмотрены настоя-
щим федеральным законом, другими федеральными зако-
нами и (или) нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации.

Принципами службы в органах внутренних дел являются:
1)  единоначалие и  субординация (подчиненность) 

на службе в органах внутренних дел;
2) обязательный профессиональный отбор при равном 

доступе граждан к службе в органах внутренних дел и созда-
ние возможностей для продвижения по службе независимо 
от пола, расы, национальности, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связан-
ных с профессиональными и деловыми качествами сотруд-
ника органов внутренних дел;

3)  взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов, 
ответственности на службе в органах внутренних дел и соци-
альных гарантий сотрудника органов внутренних дел*.

 * О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 342‑ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2011 г. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации» является основным нормативным 
правовым актом, положения которого ранее содержались 
в разрозненных и зачастую не опубликованных документах. 
Принятие закона стало одним из этапов в построении право-
вого государства, предполагающих соблюдение принципов 
гласности и законности в деятельности правоохранитель-
ных органов.

Необходимо подчеркнуть, что служба в органах внутренних 
дел осуществляется также в соответствии с основными прин-
ципами построения и функционирования системы государ-
ственной службы Российской Федерации, установленными 
Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58‑ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации».

Роль исторического события30 ноября
2011 года

Принят Федеральный 
закон «О службе 

в органах внутренних дел 
Российской Федерации»

Дмитрий Анатольевич Медведев — 
Президент Российской Федерации

Служба в органах внутренних дел — 
федеральная государственная служба, 

представляющая собой профессиональную 
служебную деятельность граждан РФ 

на должностях в органах внутренних дел 
РФ, а также на должностях, не являющихся 

должностями в органах внутренних 
дел, в случаях и на условиях, которые 

предусмотрены федеральными законами 
и (или) нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации.
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Памятные события
В декабре 1957 г. Постановлением Совета министров СССР 

на милицию возлагалась обязанность по розыску на террито-
рии СССР лиц, потерявших связь со своими родственниками*. 
Данная мера диктовалась объективными потребностями дан-
ного периода времени, отсутствием решения этого сложного 
вопроса в послевоенное время.

 * ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 671.

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 
в декабре 1957 г. в составе Главного управления милиции 
МВД СССР (ГУМ МВД СССР) было образовано два розыск-
ных отделения, а в низовых органах увеличены штаты опера-
тивных отделов. Одновременно в области административной 
деятельности милиция освобождалась от несвойственных 
ей функций, в частности от регистрации актов гражданского 
состояния*.

Постановление было вызвано тем, что в послевоенное 
время задача розыска лиц, потерявших своих близких род-
ственников во время войны, так и не была решена.

 * Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. Полиция и милиция 
России: страницы истории. — М.: Наука, 1995. С. 262.

Роль исторического событияДекабрь
1957 года

Постановление Совета 
министров СССР «О розыске 

на территории СССР лиц, 
потерявших связь со своими 

родственниками»
Булганин Николай Александрович — 

Председатель Совета министров СССР

Родился в Калинине. Окончил Рижский политехнический институт. В 1961–
1973 гг. — на комсомольской и партийной работе в Латвии, секретарь ЦК 
ВЛКСМ. С 1976 г. — в органах государственной безопасности, с 1980 г. — пред-
седатель КГБ Латвийской ССР. Первый секретарь ЦК КП Латвии (1984–1988), 
председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС / ЦКК КПСС (1988–
1991), министр внутренних дел СССР (1990–1991). Член ЦК КПСС (1986–1990), 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1989–1990). Депутат Совета нацио-
нальностей Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва (1984–1989) 
от Латвийской ССР, народный депутат СССР. С марта 1991 г. — член Совета без-
опасности СССР. В 1991 г. вошел в состав Государственного комитета по чрез-
вычайному положению, существовавшего в период с 18 по 21 августа 1991 г. 
22 августа 1991 г. покончил жизнь самоубийством. Генерал-полковник (1991)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 210.

Б. К. Пуго (1937–1991)

1 декабря
1990 года

Генерал-полковник 
Борис Карлович Пуго — 
министр внутренних дел 
СССР с 1 декабря 1990 г. 

по 22 августа 1991 г.

Милиция освобождалась от несвойственных 
ей функций.
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Памятные события
1 декабря 2015 г. министр внутренних дел Российской 

Федерации генерал полиции Российской Федерации Влади-
мир Колокольцев принял участие в торжественной церемо-
нии вручения нового знамени УМВД России по Камчатскому 
краю.

Министр зачитал текст грамоты Президента Российской 
Федерации и передал знамя начальнику краевого управления 
генерал-майору полиции Александру Сидоренко.

Глава МВД отметил, что знамя — это символ, который все-
гда был и остается олицетворением чести, мужества и верно-
сти присяге. Оно постоянно напоминает о героическом про-
шлом нашей страны.

Достижения сотрудников УМВД России по Камчатскому 
краю неоднократно получали высокую оценку руководства 
страны и министерства. За мужество, героизм и профессио-
нальные действия при раскрытии резонансных преступлений 
более двухсот полицейских награждены орденами и меда-
лями Российской Федерации.

«Убежден, что  и  впредь вы приложите максимум усилий 
в борьбе с преступностью, сделаете все возможное для поддер-
жания правопорядка и законности в регионе, защиты спокойной 
жизни граждан», — заявил Владимир Колокольцев.

В торжественном мероприятии также приняли участие 
руководители территориальных органов внутренних дел, 
сотрудники служб и подразделений аппарата управления, 
личный состав и ветераны органов внутренних дел и первые 
лица края.

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 
2012 г. № 983* были учреждены флаг и новое знамя МВД Рос-
сии, знамена отдельных территориальных органов МВД Рос-
сии, образовательных учреждений системы МВД.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями.

Знамя вручается от имени Президента Российской Феде-
рации в торжественной обстановке. Накануне дня, назначен-
ного для вручения знамени, проводится церемония прибивки 
полотнища знамени к древку в порядке, установленном мини-
стром внутренних дел Российской Федерации по согласова-
нию с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести органов внутренних дел. Они напо-
минают личному составу о героических традициях и верно-
сти священному долгу служить Отечеству и своему народу 
в соответствии с присягой. Знамя объединяет многие поко-
ления сотрудников органов внутренних дел. Оно как символ 
широко используется при проведении различных служеб-
ных ритуалов (приведение к присяге; торжественные меро-
приятия, посвященные государственным и ведомственным 
праздникам, и т. д.).

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события1 декабря
2015 года

Торжественное вручение 
знамени УМВД России 
по Камчатскому краю

Достижения сотрудников УМВД России по Камчатскому краю неоднократно получали высокую 
оценку руководства страны и министерства. За мужество, героизм и профессиональные действия 

при раскрытии резонансных преступлений более двухсот полицейских награждены орденами 
и медалями Российской Федерации.
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Памятные события

Памятные события

Постановление Совета народных комиссаров СССР 
«О государственном обеспечении рядового состава рабоче-
крестьянской милиции» от 2 декабря 1932 г. устанавливало 
с 1 января 1933 г. для работников рядового состава РКМ 
и их семей государственное обеспечение наравне с лицами 
рядового состава сверхсрочной службы рабоче-крестьянской 
Красной армии и их семьями. 

В существующее положение о РКМ вносились соответ-
ствующие изменения. Извлечение из постановления:

«2. …внести в положение о рабоче-крестьянской милиции сле-
дующие изменения: а) изложить ст. 46 положения в следующей 
редакции: «46. Работники начальствующего и рядового состава 
рабоче-крестьянской милиции и их семьи пользуются государ-
ственным обеспечением наравне с лицами среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава, лицами младшего и рядо-
вого состава сверхсрочной службы Рабоче-крестьянской крас-
ной Армии и их семьями…»*.

 * СЗ СССР. 1932. № 80. Ст. 490.

Проводилась работа по учету автомототранспорта, орга-
низации его «прописки», выявлению и исследованию при-
чин дорожных происшествий, определению мер по их пред-
упреждению. 

Постановление СНК СССР от 2 декабря 1932 г. положи-
тельно повлияло на снижение текучести кадров милиции 
и закреплении их на службе.

Работники рядового и начальствующего состава милиции 
и их семьи стали пользоваться государственным обеспече-
нием наравне с военнослужащими.

Кроме того, постановлением закреплялось пенсионное 
обеспечение работников милиции и их семей. В нем указыва-
лось, что права по назначению пенсий и пособий в порядке 
государственного обеспечения в  отношении работников 
милиции и их семей были отнесены к юрисдикции началь-
ников главных управлений милиции союзных республик, 
что значительно улучшало материальное положение работ-
ников милиции на местах*.

 * Мулукаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции 
(хронологический справочник): учебное пособие. — Ленинград: 
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 
1976. С. 26; Афанасьев А. В., Галкин Ю. В. Российская милиция. 
Краткая хроника (октябрь 1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 
2001. С. 81.

В связи с увеличением числа автомобилей за счет расфор-
мирования многих воинских частей и соединений, а также 
с развитием автопрома в стране росла интенсивность дви-
жения на дорогах страны.

Роль исторического события

Роль исторического события

2 декабря
1932 года

3 декабря
1948 года

Постановление 
Совета народных 

комиссаров СССР 
«О государственном 

обеспечении рядового 
состава рабоче-

крестьянской милиции»
Ян Эрнестович Рудзутак — 

заместитель председателя СНК СССР

Постановлением закреплялось пенсионное обеспечение работников милиции и их семей. 
В нем указывалось, что права по назначению пенсий и пособий в порядке государственного 
обеспечения в отношении работников милиции и их семей были отнесены к юрисдикции 

начальников главных управлений милиции союзных республик.
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Памятные события
22 ноября (по старому стилю) 1820 г. губернатор Нико-

лай Наумов получил из инспекторского департамента Глав-
ного штаба высочайше утвержденное расписание о назначе-
нии в Рязанской губернии постов нижних чинов внутренней 
стражи. Подразделения внутренней стражи предназначались 
для несения караульной и конвойной службы. 

Кроме того, на внутреннюю стражу возлагались полицей-
ские обязанности. Использовалась она и для охраны порядка. 
Команды внутренней стражи учреждались и  в  уездных 
городах. Так, например, в Скопине такая команда состояла 
из унтер-офицера, двух ефрейторов и 24 рядовых*.

 * Перов И. Ф., Кузнецов М. В. Полиция Рязанской губернии. — 
Рязань: Узорочье, 2002. С. 93.

Создание полицейской стражи является очень важной 
вехой в организации охраны общественного порядка на тер-
ритории Рязанской губернии. В губернском центре — Рязани 
вводилось 18 постов, в том числе в остроге, присутственных 
местах, на гауптвахте, в губернском правлении, у архиерей-
ского дома, губернского казначейства, магазинов и т. д.  Всего 
по городу насчитывалось 142 стражника, в том числе 8 офи-
церов. Данные подразделения можно считать прообразом 
созданной в 1903 г. уездной полицейской стражи как специ-
альных военизированных силовых подразделений для про-
тиводействия нарушениям общественного порядка, прежде 
всего массовым беспорядкам. Рязанские посты внутренней 
стражи на деле оказались реальными помощниками учрежде-
ниям полиции.

Роль исторического события

3 декабря
1948 года

4 декабря
(22 ноября) 
1820 года

Приказ МВД СССР 
«Об утверждении 

Инструкции о надзоре 
за движением 

транспорта и пешеходов»
Генерал-полковник 

Сергей Никифорович Круглов — 
министр внутренних дел СССР

Создание в Рязанской 
губернии постов 

внутренней стражи
Действительный статский советник 
Николай Александрович Наумов — 

рязанский губернатор

Там, где организационные, 
правовые и технические меры борьбы 
с аварийностью сочетались с широкой 

разъяснительной работой среди населения, 
удалось повысить безопасность 

движения. 

Сотрудники ГАИ добивались соблюдения автохозяйствами 
и  водителями правил эксплуатации автомашин, следили 
за техническим состоянием автопарков, пресекали попытки 
использования автотранспорта в корыстных целях, орга-
низовывали учебу водительского состава, являлись орга-
низаторами и участниками восстановления дорог. Там, где 
организационные, правовые и технические меры борьбы 
с аварийностью сочетались с широкой разъяснительной 
работой среди населения, удалось повысить безопасность 
движения*. Данный приказ МВД СССР принятием одной 
из первых инструкций подобного рода регламентировал пра-
вила поведения водителей и пешеходов.

 * Советская милиция: история и современность. 
1917–1987 / под ред. А. В. Власова. — М.: Юридическая 
литература, 1987. С. 238.

Всего по городу насчитывалось 142 стражника, в том числе 8 офицеров.

Серьезное внимание уделялось пропаганде правил без-
опасности движения транспорта и пешеходов, которая рас-
сматривалась в качестве основного направления борьбы 
за безопасность дорожного движения.
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Памятные события
4 декабря 1923 г. открылся первый съезд Советов Бурят-

Монгольской Автономной Социалистической Советской 
Республики, проработавший до 15 декабря 1923 г., который 
принял власть из рук ревкома, образовал ЦИК и СНК Бурят-
Монгольской Автономной Социалистической Советской Рес-
публики, учредил Народный комиссариат внутренних дел 
Бурят-Монгольской АССР, а в его составе — управление мили-
ции. Народным комиссаром внутренних дел Бурят-Монголь-
ской АССР назначен Матвей Давыдович Берман*. 

23 марта 1946 г. Народный комиссариат внутренних дел 
был переименован в Министерство внутренних дел Бурят-
Монгольской Автономной Социалистической Советской Рес-
публики**.

 * ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–2.
 ** АИЦ МВД РБ. Д. 34. Л. 22.

На территории Бурят-Монгольской Автономной Социа-
листической Советской Республики организация милиции 
встретилась с  большими трудностями. Установившаяся 
в январе 1918 г. советская власть в августе была ликвидиро-
вана контрреволюционерами. В марте в Верхнеудинск вновь 
вступили революционные войска. Территория Бурят-Монголь-
ской Автономной Социалистической Советской Республики 
вошла в созданное своеобразное буферное государство — 
Дальневосточную республику (ДВР). 16 ноября 1922 г. Даль-
невосточная республика была упразднена, а ее территория 
и была включена в РСФСР.

30 мая 1923 г. ВЦИК издал декрет об образовании Бурят-
Монгольской Автономной Социалистической Советской Рес-
публики*.

 * ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 1117. Л. 1 об.

Роль исторического события4–15 декабря
1923 года

Учреждение НКВД 
Бурят-Монгольской 

Автономной 
Социалистической 

Советской Республики
Матвей Давыдович Берман — 

народный комиссар внутренних дел 
Бурят-Монгольской АССР

Принадлежал к княжескому роду. В 1775–1776 гг. учился в Лейденском уни-
верситете. В 1795 г. произведен в тайные советники. В 1796 г. назначен гене-
рал-прокурором. Тогда же стал главным директором Ассигнационного банка. 
8 августа 1798 г. был уволен с должности генерал-прокурора. Назначен сенато-
ром. 4 февраля 1802 г. был назначен малороссийским генерал-губернатором. 
С 24 ноября 1807 г. по 31 марта 1810 г. — министр внутренних дел. Затем — 
в Государственном совете. С 1821 г. — председатель Департамента государ-
ственной экономии. С 1826 г. — канцлер российских орденов. Член Верховного 
уголовного суда над декабристами. Действительный тайный советник (1797)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 12.

А. Б. Куракин (1759–1829)

6 декабря
(24 ноября) 
1807 года

Алексей Борисович 
Куракин — министр 

внутренних дел 
с 6 декабря (24 ноября) 

1807 г. по 12 апреля 
(31 марта) 1810 г.
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6 декабря
(23 ноября) 
1915 года

Алексей Николаевич 
Хвостов — министр 

внутренних дел 
с 6 декабря (23 ноября) 

1915 г. по 18 (5) марта 
1916 г.

Происходил из дворян Орловской губернии. В 1893 г. окончил Император-
ский Александровский лицей. Служил по ведомству Министерства юстиции 
чиновником различных департаментов Сената. В начале 1904 г. назначен мин-
ским, затем тульским вице-губернатором. 

Губернатор вологодский (1906–1910) и нижегородский (1910–1912). Член 
IV Государственной Думы — председатель фракции правых. Управляющий 
МВД — с 26 сентября по ноябрь 1915 г., а с 23 ноября 1915 г. по 5 марта 
1916 г. — министр внутренних дел и главноначальствующий над Отдельным 
корпусом жандармов. 

Во время Февральской революции арестован. После Октябрьской револю-
ции оставлен в заключении. В августе 1918 г. расстрелян по приговору ВЧК. 
Действительный статский советник (1914)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. 
Библиографический словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. 
ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 
2017. С. 78.

А. Н. Хвостов (1872–1918)

Памятные события
Первый Всероссийский съезд заведующих городскими 

и губернскими управлениями рабоче-крестьянской милиции 
состоялся в Москве.

Съезд рассмотрел вопросы: о характере и задачах мили-
ции; организации милиции на местах; организации уголов-
но-розыскной милиции на местах; о правах и обязанностях 
милиции; штатах и окладах милиции; о журнале «Вестник 
милиции»; о взаимоотношениях милиции с другими ведом-
ствами, в частности с ВЧК, и др.

По всем обсуждавшимся вопросам съезд принял соответ-
ствующие решения*.

 * ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 6. Д. 4. Л. 72–80; ГАРФ. Ф. Р 393. Оп. 6. Д. 
106. Л. 65.

Первый Всероссийский съезд заведующих городскими 
и губернскими управлениями рабоче-крестьянской милиции 
одобрил: Общую инструкцию милиционерам Советской рабо-
че-крестьянской милиции; Инструкцию районным началь-
никам и их помощникам; Инструкцию старшим и дежурным 
по району милиционерам; Инструкцию об употреблении ору-
жия. Решения Первого Всероссийского съезда имели прак-
тическое значение для работников милиции, которым они 
адресовались, и способствовали укреплению правовой регла-
ментации деятельности органов милиции в РСФСР*.

 * Мулукаев Р. С. Организационно-правовые основы становления 
Советской милиции (1917–1920 гг.): учебное пособие — М.: 
Академия МВД СССР, 1975. С. 68.

Роль исторического события6–8 декабря
1918 года

Первый Всероссийский съезд 
заведующих городскими 

и губернскими управлениями 
рабоче-крестьянской 

милиции
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — 

Председатель Совета народных 
комиссаров РСФСР
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Памятные события
Приказом министра внутренних дел В. П. Баранникова 

от 6 декабря 1991 г. было организовано Бюро по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков (с 2001 г. — Главное 
управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков).

Впервые в истории полиции подразделения по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков выделены в качестве 
самостоятельного структурного подразделения (МВД СССР)*. 
Позднее подразделение было подчинено Департаменту, затем 
Главному управлению уголовного розыска.

 * Об организационно-штатных вопросах Криминальной милиции 
МВД СССР: Приказ МВД СССР от 6 декабря 1991 г. № 409.

Впоследствии этот день объявлен датой образования под-
разделений по контролю за оборотом наркотиков системы 
МВД России*. Первым и единственным руководителем бюро 
был Александр Николаевич Сергеев — впоследствии возгла-
вивший Управление по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков (УНОН), далее УБНОН, генерал-лейтенант милиции. 
Он и оставался в этой должности до реформирования струк-
туры и передачи соответствующих функций в ФСКН России.

 * Об объявлении Дня образования подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков системы МВД России: Приказ МВД 
России от 23 ноября 2016 г. № 750.

Роль исторического события6 декабря
1991 года

Создано Бюро 
по контролю 

за незаконным оборотом 
наркотиков

Генерал армии 
Виктор Павлович Баранников — 
министр внутренних дел СССР

Памятные события
Государи Иоанн и Петр Алексеевичи ввели 8 декабря 

(28 ноября) 1682 г.: «ИМЕННЫМ СЪ Боярским приговоромъ. — 
О пытке и наказаніи воровъ и разбойниковъ…

Великіе Государи, слушавъ выписки, указали и Бояре приго-
ворили: которые воры будутъ въ приводе, и въ роспросе, и съ 
пытокъ учнутъ виниться въ одномъ розбое, а на томъ розбое 
убійства и пожегу не учинили: и такимъ ворамъ за один розбой 
учинить наказаніе, бить кнутомъ и, отрезавъ левое ухо, да отсечь 
у левой руки два пальца меньшіе, и сослать въ Сибирь на вечное 
житье съ женами и съ детьми, которыя живутъ съ ними вместе, 
а не въ разделе; а которые воры въ приводе будутъ, а въ роспросе 
изъ пытокъ учнутъ виниться въ одной татьбе, а на той татьбе 
убійства и пожегу нас учинили, и такимъ ворамъ за одну татьбу 
указъ учинить тотъ же, что и розбойдикамъ за одинъ розбой. 
А будетъ которые тати по приводу въ роспросе до пытки учнутъ 

Значение данного документа состояло в фиксации и града-
ции видов пыток и наказаний воров и разбойников. Важное 
место в это время в разыскном процессе занимала пытка. 
«А приведут татя… и того татя пытать», — гласила ст. 8 главы 
XXI Соборного уложения 1649 г. Впервые пытка в московском 
законодательстве упоминается в Судебнике 1497 г. «Судеб-
ная пытка была частью следственных процедур, ее задача — 
добиться признания. По московским законам, если обвиняе-
мый вынес пытку и  не  признался, его показания считались 
правдивыми и он освобождался от сурового наказания (хотя 
часто его отправляли в тюрьму). Если человек сначала давал 
показания, а потом под пыткой от них отказывался, правдивым 
считался отказ. В Московском государстве к пытке прибегали 
в делах о преступлениях против государства или религии, а также 
при расследовании разбоя»*. 

Роль исторического события8 декабря
(28 ноября) 
1682 года

«Именной с Боярским 
приговором — О пытке 

и наказании воров 
и разбойников»

Государи Иоанн и Петр Алексеевичи

Регент царевна Софья

Впервые в истории полиции подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выделены 
в качестве самостоятельного структурного подразделения (МВД СССР). Позднее подразделение 

было подчинено Департаменту, затем Главному управлению уголовного розыска.
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виниться въ одной татьбе: и техъ татей после роспросу держать 
въ тюрьме две недели; и Судетъ въ техъ дву неделяхъ въ иныхъ 
воровствахъ будутъ на нихъ челобитчики съ явными уликами, 
и техъ татей по темъ уликамъ пытать и въ иныхъ воровствахъ; 
и будетъ съ пытокъ въ иныхъ воровствахъ говорить на себя 
не учнутъ, и имъ за одну татьбу чинить указъ тотъ же, что писано 
выше сего, и за две татьбы велено указъ чинить по Уложенью, 
а за три татьбы казнить смертію»*.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 2. № 970.

В делах татиных в приведенном указе тоже наличествует 
градация: чем вина сильнее, тем наказание больше — «за три 
татьбы казнить смертию». Но основной принцип пытки — 
добиться признания подозреваемого за совершенные дея-
ния. «Собственное признание подследственного, даже достигну-
тое в результате пытки, считалось лучшим доказательством его 
вины и служило основанием для наказания»**.

 * Коллманн Н. Преступление и наказание в России раннего 
Нового времени. — М., 2016. С. 186.

 ** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Полиция Российской 
империи / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Р. С. Мулукаева. — М., 
2014. С. 21.

Памятные события
В ноябре 1918 г. — феврале 1919 г. на свободной от интер-

вентов территории Архангельской губернии создаются уезд-
ные управления милиции при административных отделах 
Советов. 8 декабря 1918 г. президиум губернского исполни-
тельного комитета принимает решение о создании губерн-
ского управления милиции. «На заседании президиума губис-
полкома от 08.12.1918 г. признано необходимым организовать 
для обслуживания учреждений Архангельской губернии отряд 
Губернской милиции до 10 человек…»*.

 * ГААО. Ф. 125. О. 1. Д. 3. Л. 1.

28 января 1919 г. на должность заведующего губернским 
управлением милиции был назначен Иван Федорович Федо-
ров. Переживая трудный организационный период, недоста-
точно вооруженная, плохо одетая и малочисленная милиция 
Архангельской губернии выполняла сложную необходимую 
работу. По мере сил она поддерживала общественный поря-
док на территориях, свободных от интервентов, боролась 
с преступностью, обеспечивала тыл действующей армии, 
вела борьбу с дезертирством и бандитизмом.

Роль исторического события8 декабря
1918 года

Создано Архангельское 
губернское управление 

милиции
Иван Федорович Федоров — заведующий 

губернским управлением милиции

Памятные события
8 декабря 1926 г. СНК РСФСР принял постановление, пре-

доставляющее право должностным лицам милиции, в слу-
чае необходимости, привлекать граждан к оказанию помощи 
при задержании сопротивляющихся пьяных и хулиганов. 
Извлечение из Постановления СНК РСФСР:

«…1. Предоставить должностным лицам милиции право 
привлекать, в случае необходимости, граждан к содействию 
по задержанию сопротивляющихся пьяных и хулиганов.

Постановление СНК РСФСР от 8 декабря 1926 г. обязы-
вало трудящихся, в случае необходимости, оказывать помощь 
милиции в борьбе с пьянством и хулиганством. 

Невыполнения требований работников милиции о содей-
ствии в охране общественного порядка, а также сопротив-
ление их  действиям и  нанесение им публичных оскорб-
лений влекло за  собой уголовную ответственность. 
Одновременно устанавливалась уголовная ответственность 

Роль исторического события8 декабря
1926 года
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Памятные события
В  связи с  резким осложнением криминогенной ситуа-

ции в стране, и особенно в столице, приказом НКВД СССР 
в  Москве численность оперативного состава увеличена 
на 638 единиц, на железнодорожных узлах создавались опе-
ративные заслоны численностью 15–25 работников для того, 
чтобы уголовники не  проникали в  столицу. Для  работы 
на платформах и в пригородных поездах сформировано 36 
подвижных милицейских оперативных групп*.

 * Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. Органы 
и войска МВД России. Краткий исторический очерк. — М.: 
Объединенная редакция МВД России, 1996. С. 269.

Следует отметить, что приказ содержал явно незаконные 
указания. В частности, предписывалось всех проходящих 
по делам оперативного учета и уличенных в конкретных пре-
ступлениях немедленно арестовывать, а дела передавать 
в Особое совещание НКВД СССР. Так началась вторая волна 
репрессий*.

Данный приказ НКВД СССР позволил за короткое время-
увеличить численность оперативного состава.

 * История органов внутренних дел: учебник / под ред. 
Р. С. Мулукаева. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академия 
управления МВД России, 2015. С. 237.

Роль исторического события8 декабря
1945 года

Приказ НКВД СССР 
об увеличении численности 

оперативного состава 
милиции

Лаврентий Павлович Берия — народный 
комиссар внутренних дел СССР

2.  Невыполнение требований милиции о  содействии вле-
чет за  собой ответственность по  статье 75 Уголовного 
Кодекса Р. С. Ф. С. Р. редакции 1926 г.

3.  Сопротивление действиям должностных лиц мили-
ции и нанесение им публичных оскорблений при выполнении 
ими служебных обязанностей влечет за собой ответственность 
по 2 части статьи 73 и по статье 76 Уголовного Кодекса редак-
ции 1926 года, а нанесение таковых же оскорблений гражданам, 
в связи с оказанием ими содействия органам милиции, — ответ-
ственность по статье 76 того же Кодекса…»*.

Народным комиссариатам внутренних дел и юстиции было 
поручено подготовить инструкцию по применению данного 
постановления. Инструкция НКВД и НКЮ РСФСР была издана 
28 января 1927 г. и называлась «О привлечении органами 
милиции граждан к содействию при задержании сопротив-
ляющихся пьяных и хулиганов»**.

 * СУ. 1926. Отд. 1. № 88. Ст. 640.
 ** Действующие распоряжения по милиции. Постановления, 

циркуляры, приказы и инструкции. Систематический сборник 
с пояснениями / Сост. В. А. Померанцев, И. Л. Любимов. — 2-е 
изд.-е. — М.: изд-во Народного Комиссариата Внутренних Дел 
РСФСР, 1928. С. 227–228.

за оскорбление граждан в связи с оказанием ими помощи 
органам милиции*.

 * История Советской милиции. Т. 1. — М.: Академия МВД СССР, 
1977. С. 272.

8 декабря
1926 года

Постановление СНК 
РСФСР «Об оказании 

гражданами 
содействия милиции 

при задержании пьяных 
и хулиганов»

Александр Петрович Смирнов — 
заместитель председателя Совета 

народных комиссаров РСФСР

Невыполнения требований 
работников милиции о содействии 

в охране общественного порядка, а также 
сопротивление их действиям и нанесение 

им публичных оскорблений влекло 
за собой уголовную ответственность. 

Одновременно устанавливалась уголовная 
ответственность за оскорбление граждан 
в связи с оказанием ими помощи органам 

милиции.
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Памятные события
8 декабря 2015 г. УМВД России по Кировской области 

было вручено новое знамя. Начальник Главного управления 
по обеспечению охраны общественного порядка и коорди-
нации взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации МВД России генерал-лей-
тенант полиции Юрий Валяев зачитал текст грамоты Пре-
зидента Российской Федерации и вручил начальнику УМВД 
России по Кировской области генерал-майору полиции Кон-
стантину Селянину новое знамя управления.

Генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев поздравил лич-
ный состав с этим событием и отметил, что знамя Министер-
ства внутренних дел РФ вручается кировским полицейским 
как официальный символ, олицетворяющий честь, доблесть 
и верность долгу. Символично, что это важнейшее событие 
происходит в год 70-летия Великой Победы. В годы войны 
тысячи сотрудников органов внутренних дел Кировской обла-
сти героически сражались плечом к плечу с бойцами нашей 
армии. И сегодня, продолжая славные традиции, кировские 
полицейские с честью выполняют свой долг.

Знамена территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации являются их официальными 
символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Памятные события8 декабря
2015 года

Вручение нового 
знамени УМВД России 
по Кировской области

В годы войны тысячи сотрудников органов 
внутренних дел Кировской области 

сражались плечом к плечу с бойцами армии.

Памятные события
Циркуляром Воронежского губернского управления 

советской милиции от 9 декабря 1919 г. № 938, который был 
направлен начальникам милиции уездов Воронежской губер-
нии, объявлено об открытии в Воронеже милицейских кур-
сов*.

В частности в циркулярном письме отмечалось: «Набе-
гом белогвардейских банд разрушена почти до основания мили-
ция всей губернии… Милиция как народная охрана должна слу-
жить олицетворением советской власти, не имея ничего общего 
с бывшей полицией, отошедшей в область предания и безвоз-
вратности. Для того чтобы иметь такую милицию, губернским 
управлением открыты курсы подготовки милиционеров, где люди 
пройдут необходимую им школу и смогут вполне справиться 
с предстоящей работой»**.

 * ГАВО. Ф. Р736. Оп. 8 (9). Ед. хр. 1. Л. 57.
 ** Там же.

Несмотря на трудности, в годы иностранной интервен-
ции и Гражданской войны большое внимание уделялось 
общеобразовательной и специальной подготовке работни-
ков милиции. 

Различные школы и  курсы открывались и  работали 
как в центре, так и на местах. Программы курсов предусма-
тривали изучение общих инструкций милиции, криминологии, 
основ расследования преступлений, судоустройства и судо-
производства, советского законодательства, дактилоскопии. 
С введением в милиции обязательного военного обучения 
на курсах изучалась тактика ведения уличных боев в горо-
дах и селениях, владение огнестрельным и холодным ору-
жием. Много места в программе отводилось изучению задач 
органов милиции, правовых документов, также проводились 
занятия по физической культуре, санитарии, гигиене, оказа-
нию первой медицинской помощи. 

Школы и курсы организовывались в основном при губерн-
ских управлениях милиции.

Роль исторического события9 декабря
1919 года

Открытие в Воронеже 
милицейских курсов

Д. Хачев — 
начальник воронежской губернской 

советской милиции
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Памятные события
9 декабря 2014 г. состоялась торжественная церемония 

вручения знамени УМВД России по Белгородской области. 
Она прошла в зале Белгородского драматического театра 
имени М. С. Щепкина.

В торжественной обстановке знамя передал заместитель 
министра внутренних дел Российской Федерации — началь-
ник Следственного департамента МВД России Александр 
Савенков. Знамена территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации являются их офици-
альными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

«Сегодня знаменательный и  памятный день. Вручено 
знамя — официальный символ доблести и славы, олицетворе-
ние чести и достоинства, верности долгу. От имени министра 
внутренних дел Российской Федерации Владимира Колоколь-
цева, моих коллег, всего нашего многотысячного коллектива 
поздравляем вас с  этим событием»,  — сказал Александр 
Николаевич Савенков. Он пожелал белгородским стражам 
правопорядка новых достижений в службе, уверенности 
в своих силах и дальнейших успехов в благородном деле 
служения Отечеству.

В мероприятии приняли участие заместитель губерна-
тора области Елена Ботанова, сотрудники и ветераны орга-
нов внутренних дел, представители общественности.

Памятные события9 декабря
2014 года

Торжественное вручение 
знамени УМВД России 

по Белгородской области

Памятные события
28 ноября 1803 г. Указом императора Александра I высо-

чайше утвержден штат полиции г. Рязани*, включавший 
полицмейстера с годовым окладом 400 рублей; двух приста-
вов с окладом 200 рублей, четырех квартальных надзирате-
лей с окладом 120 рублей, по два в каждую часть (по коли-
честву частей, на которые разделен город). Общие расходы 
на содержание полиции в Рязани, включая канцелярские рас-
ходы и общие суммы, составляли 1650 рублей**.

Средства на содержание полицейской команды выделя-
лись из городского бюджета.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. № 21055.
 ** Там же. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 98.

В 1803 г. Министерство внутренних дел подготовило утвер-
жденный императором Указ от 24 октября «О полицейском 
управлении вообще…», который регламентировал организа-
цию полиции в зависимости от социально-экономического, 
административного и военного значения города. Выделя-
лись три типа городов. Во-первых, столицы губерний, крупные 
губернские города и города уездного значения, «где произво-
дятся значимые торги», «бывает стечение народа или есть осо-
бые местные промыслы». Во-вторых, города, в которых были 
размещены большие воинские гарнизоны и которые счита-
лись важными военными объектами. В-третьих, портовые 
города. Введение штатов полиции в городах в соответствии 
с этим указом имеет важное значение для развития полицей-
ских учреждений.

Роль исторического события10 декабря
(28 ноября) 
1803 года

Высочайше утверждены 
штаты полиции Рязани

Император Александр I

Общие расходы на содержание полиции в Рязани, включая канцелярские расходы и общие суммы, 
составляли 1650 рублей. Средства на содержание полицейской команды выделялись 

из городского бюджета.
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Памятные события
10 декабря 1949 г. в органах внутренних дел СССР создана 

служба связи — в этот день был подписан приказ министра 
внутренних дел Союза ССР № 785 «Об организации Комиссии 
по приемке станционных сооружений Автоматической теле-
фонной станции МВД СССР».

На  вооружении ОВД находятся как  аналоговые, так 
и цифровые средства связи, в том числе в защищенном испол-
нении, обеспечивающие гарантированную стойкость переда-
ваемой информации от перехвата и расшифровки. Активно 
развивается IP-телефония. Расширяется практика использо-
вания в повседневной деятельности видеоконференцсвязи 
и иных перспективных технологий на основе ведомственной 
защищенной телекоммуникационной сети.

Приказ стал отправным актом в создании и организа-
ции деятельности службы связи в министерстве МВД СССР. 
Служба связи МВД России прошла долгий путь: от разроз-
ненных по отдельным подразделениям групп до многофунк-
циональной структуры, обеспечивающей подразделения 
министерства различными видами связи. Дата организации 
Комиссии по приемке станционных сооружений Автомати-
ческой телефонной станции МВД СССР (10 декабря 1949 г.) 
послужила для  введения профессионального праздника 
сотрудников МВД России, задействованных в службе связи, 
и основанием Приказа МВД России от 9 августа 1999 г. № 590 
«Об объявлении Дня создания службы связи МВД России»*.

 * Об объявлении Дня создания службы связи МВД России: 
Приказ МВД России от 9 августа 1999 г. № 590.

Роль исторического события10 декабря
1949 года

День создания службы 
связи МВД России

Генерал-полковник 
Сергей Никифорович Круглов — 

министр внутренних дел СССР

Памятные события
11 декабря 1931 г. приказом начальника ГУРКМ утвердило 

правила уличного движения*.
Созданные при  органах милиции отделы, отделения 

и инспекции регулирования уличного движения занимались 
расследованием, учетом, анализом дорожно-транспортных 
происшествий и изучением их причин**.

 * Сборник приказов и циркуляров Главного управления РКМ 
при СНК РСФСР. 1931. № 17. С. 389–398.

 ** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История советской 
милиции: монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. 
Р. С. Мулукаева. — М.: Академия управления МВД России, 
2015. С. 112.

На  основе этих правил местные Советы разработали 
и ввели правила уличного движения на своей территории*. 
Усилилась пропаганда правил уличного движения среди 
населения. Работники милиции проводили беседы и занятия 
на предприятиях, в учреждениях, школах, давали публикации 
в печати, выступали по радио.

 * История ГАИ / под ред. генерал-лейтенанта милиции 
В. А. Федорова. — М., 1996. С. 79.

Роль исторического события11 декабря
1931 года

Главное управление 
рабоче-крестьянской 

милиции при СНК 
РСФСР впервые 

утвердило Типовые 
правила уличного 

движения
Иван Дмитриевич Каширин — 

начальник Главного управления РК 
милиции при СНК РСФСР

 Работники милиции проводили беседы и занятия на предприятиях, в учреждениях, школах, давали 
публикации в печати, выступали по радио.
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Памятные события
12 декабря 1919 г. появилась барнаульская городская 

милиция*. «Сообщение об организации уголовного розыска 
в Барнауле»** свидетельствует о создании в ее составе отде-
ления уголовного розыска. Алтайская губернская рабоче-кре-
стьянская милиция административного отдела Алтайского 
губернского совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов была организована в январе 1920 г. До 1923 г. 
подчинялась отделу управления губисполкома. Осуществ-
ляла руководство работой уездных управлений рабоче-кре-
стьянской милиции.

В 1923 г. вместо упраздненного отдела управления губис-
полкома образован административный отдел исполнитель-
ного комитета Алтайского губернского совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов***. В функции этого 
отдела наряду с другими входило обеспечение охраны обще-
ственного порядка и безопасности, руководство милицией, 
уголовным розыском.

 * ГААК Ф. 313. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
 ** Там же.
 *** Там же. Ф. Р-531. Оп. 1. Л. 29, 30.

После разгрома колчаковщины в конце 1919 г. заново 
создавались органы советской власти Алтайской губернии, 
в том числе советская милиция.

Когда части Красной армии вступили в границы Алтая, 
Сибревком 3 декабря 1919 г. образовал походный Алтай-
ский губернский революционный комитет. Ревком в своем 
составе имел все структуры обычного губернского правле-
ния, разница состояла лишь в методах управления: никаких 
выборных властных органов при нем не допускалось. Рев-
комы изначально задумывались как временные — до выбо-
ров Советов и образования ими исполкомов.

Важнейшим в структуре Алтайского губревкома, а потом 
и в структуре губисполкома (с лета 1920 г.) являлся так назы-
ваемый отдел управления. Это был орган со всеми функ-
циями НКВД, но со своими особенностями: на нем лежали 
еще и вопросы советского строительства и территориального 
устройства. На правах подотдела в нем была рабоче-кресть-
янская советская милиция.

Советская милиция формировалась по принципу двойного 
подчинения — местным Советам депутатов и вышестоящим 
органам внутренних дел.

Роль исторического события12 декабря
1919 года

Создана барнаульская 
городская милиция

Андрей Петрович Елькин — 
комиссар барнаульской городской 

милиции

Памятные события
1 декабря 1829 г. (по старому стилю) Указом императора 

Николая I высочайше утвержден штат полиции губернского 
города Смоленска*, включавший: полицмейстера с годовым 
окладом 1200 рублей; трех частных приставов с окладом 600 
рублей каждый, секретаря с окладом 400 рублей в год, столо-
начальника с окладом 400 рублей; казначея (он же экзекутор) 
с окладом 300 рублей; канцелярского служителя среднего 
разряда с окладом 150 рублей в год и двух — нижнего раз-
ряда с окладом 120 рублей в год; шесть квартальных надзи-
рателей с окладом 400 рублей, по два в каждую часть города; 
полицейскую команду в составе шести городовых (по одному 
в каждом квартале с окладом 30 рублей каждому; 41 рядо-
вого (т. е. рядовых и будочников) с окладом 12 рублей. Общие 

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города. Выделялись три типа 
городов. Во-первых, столицы губерний, крупные губернские 
города и города уездного значения, «где производятся значи-
мые торги», «бывает стечение народа или есть особые местные 
промыслы». Во-вторых, города, в которых были размещены 
большие воинские гарнизоны и которые считались важными 
военными объектами. В-третьих, портовые города.

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим 
указом имеет важное значение для развития полицейских 

Роль исторического события13 (1) декабря
1829 года

Утверждены штаты 
полиции в Смоленске

Император Николай I
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учреждений, так как упорядочивает структуру полиции. Суть 
нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно руковод-
ство полиции крупных городов сосредоточить в руках назна-
чаемых МВД полицмейстеров, резко сократив полномочия 
в этой области военных и морских комендантов.

расходы на содержание полиции в Смоленске, включая канце-
лярские расходы и общие суммы, составляли 22 922 рубля**.

Средства на содержание полицейской команды выделя-
лись из городского бюджета.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 4. № 3316.
 ** Там же. Штаты и табели. С. 56.

Памятные события
После образования Омской области 7 декабря 1934 г. При-

казом НКВД СССР от 13 декабря 1934 г. организовано УНКВД 
Омской области.

Приказом Управления НКВД СССР по Омской области 
№ 46 с / с от 16 апреля 1941 г. в связи с разделением орга-
нов НКВД на два наркомата объявлена штатная расстановка 
личного состава УНКВД и периферийных органов Омской 
области*.

 * Приказ НКВД СССР № 00168 от 13 декабря 1934 г.; Архив ИЦ 
УМВД России по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. Д. 710. Л. 1–221. 
Оп. 2. Д. 508. Л. 1–61; Приказ УНКВД СССР по Омской области 
от 16 апреля 1941 г. № 46 л / с.

10 июня 1934 г. был создан наркомат внутренних дел 
Союза ССР, в который организованно вошло ОГПУ СССР. 
В составе НКВД СССР было образовано Главное управление 
рабоче-крестьянской милиции, в республиках, краях и обла-
стях — управления рабоче-крестьянской милиции, не имею-
щие двойного подчинения.

Начальником УНКВД становится Э. П. Салынь — майор 
госбезопасности. Начальник УНКВД по  Омской области 
с января 1935 года по август 1937 года. В декабре 1934 года 
был откомандирован в город Омск. В январе 1935 года назна-
чен начальником Омского областного управления НКВД. 
Являлся членом ВЦИК, делегатом съезда Советов, членом 
бюро Омского обкома партии и членом президиума испол-
кома. В августе 1937 в Москве арестован. По приговору Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 26 августа 1938 года 
расстрелян. 28 августа 1958 года Военная коллегия Верхов-
ного суда СССР приговор от 26 августа 1938 года отменила 
и прекратила дело за отсутствием состава преступления.

Роль исторического события13 декабря
1934 года

Создано УНКВД 
по Омской области

Эдуард Петрович Салынь — 
начальник УНКВД Омской области

Памятные события
7 декабря 1934 г. Президиум ВЦИК принял постановление 

о разукрупнении Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 
краев и об образовании новых регионов Сибири. Во втором 
пункте этого постановления говорилось о создании Красно-
ярского края с центром в городе Красноярске.

Приказом НКВД СССР от  13  декабря 1934  г.* было 
образовано УНКВД по  Красноярскому краю. Началось 

Сложный и драматичный путь прошла милиция Красно-
ярья. Она неоднократно переживала смену власти, в ее исто-
рии были Гражданская война, разгул преступности и банди-
тизма, неоднократные реорганизации.

Новый этап становления, развития и упрочения ее начался 
в декабре 1934 г., когда на карте страны появился Краснояр-
ский край.

Роль исторического события13 декабря
1934 года
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Памятные события

Памятные события

Закон на федеральном уровне впервые комплексно уре-
гулировал правоотношения, возникающие при обороте гра-
жданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холод-
ного оружия*.

 * Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996 г. 
№ 5681. С. 581.

3  декабря 1882  г. по  старому стилю император Алек-
сандр III утвердил не подлежащее оглашению «Положение 
об устройстве секретной полиции в империи»*.

Оно предусматривало: «…1. Высший надзор за розыскной 
деятельностью по делам о государственных преступлениях 

Уникальность принятого закона для  России состояла 
в том, что он охватывал всевозможные сферы применения 
оружия, в том числе военную (в части, касающейся ручного 
стрелкового и холодного оружия).

Положение вводило должность инспектора секретной 
полиции для руководства политическим розыском по всей 
России. Секретная полиция, по существу, не была образо-
вана, так как назначенный для ее создания и руководства 
особый инспектор секретной полиции Г. П. Судейкин был убит 

Роль исторического события

Роль исторического события

13 декабря
1996 года

15 (3) декабря
1882 года

Принят 
Федеральный закон 

«Об оружии»
Борис Николаевич Ельцин — 

Президент Российской Федерации

Сложный и драматичный путь прошла милиция Красноярья. Она неоднократно переживала смену 
власти, в ее истории были Гражданская война, разгул преступности и бандитизма, неоднократные 

реорганизации.

формирование и управления НКВД и в его составе — крае-
вого управления милиции. Краевое управление милиции 
было создано на базе красноярского городского управле-
ния. В управлении милиции УНКВД края были сформированы 
политотдел, командно-строевой отдел, наружная и паспорт-
ная служба, отдел снабжения и вооружения.

 * ГАРФ. Ф. Р 9401. Оп. 1а. Д. 5 Сборники приказов и циркуляров 
НКВД СССР. 11 июля — 31 декабря 1934 г.

Для  решения организационных вопросов, связанных 
с формированием краевых структур, в том числе органов 
безопасности и правопорядка, решения текущих хозяйствен-
ных, социальных и других вопросов до формирования край-
кома и крайисполкома центром были созданы в крае Орг-
бюро ВКП(б) Красноярского края и оргкомитет.

13 декабря
1934 года

Образование УНКВД 
по Красноярскому краю

Старший майор госбезопасности 
Карп Александрович Павлов — 

начальник УНКВД Красноярского края

Закон охватывал всевозможные сферы 
применения оружия, в том числе военную.
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принадлежит товарищу министра, заведующему государствен-
ной полицией и осуществляется через Департамент сей поли-
ции.

2. Для ближайшего заведования на местах этими розысками 
могут быть учреждаемы по распоряжению товарища министра, 
заведующего государственной полицией, особые розыскные 
отделения в составе жандармских управлений или в ведомстве 
общей полиции, по образцу существующих в столицах отделений 
по охранению общественного порядка и спокойствия.

3. Для занятий в этих учреждениях командируются как офи-
церы корпуса жандармов, так равно и гражданские чиновники. 
Последние, в видах предоставления им прав государственной 
службы, причисляются сверх штата или к Департаменту Госу-
дарственной полиции, или к тому управлению общей полиции, 
в состав коей отделение состоит.

4.  Все изменения в  действующих штатах, существующих 
в обеих столицах розыскных учреждений, производятся вла-
стью заведующего Государственной полицией.

5. Ближайшее руководство деятельностью учреждений секрет-
ной полиции, в видах единообразного направления производи-
мых розысков, принадлежит особому инспектору секретной 
полиции, назначаемому на эту должность товарищем министра, 
заведующим Государственной полицией, преимущественно 
из лиц, которое могло бы соединить с исполнением обязанно-
стей по этой должности, заведование С.-Петербургским отделе-
нием по охранению общественного порядка и спокойствия.

6. Инспектор секретной полиции действует по особой, препо-
данной ему заведующим Государственной полиции инструкции, 
об основаниях коей поставляются в известность те правитель-
ственные установления и должностные лица, до коих она может 
касаться, в том порядке, с коим это признано будет удобным 
по соображении с интересами розыскного дела»*.

 * Троицкий Н. А. Дегаевщина // Вопросы истории. — 1976. № 3. 
С. 128.

 ** Тайная полиция при Александре III (нормативные документы) 
[Первая публикация об устройстве секретной полиции 
в империи] // Отечественные архивы. — 1998. № 4. С. 90.

16 декабря 1883 г. Г. П. Судейкин — жандармский офицер, 
подполковник (с 1882 г.). С начала 1970-х гг. служил в Киев-
ском губернском жандармском управлении, в 1879 г. раскрыл 
киевскую организацию «Народной воли». В начале 1881 г. 
назначен заведующим агентурой Петербургского охран-
ного отделения, стал ближайшим сотрудником директора 
департамента полиции В. К. Плеве и министра внутренних 
дел Д. А. Толстого. Судейкин вовлек на путь предательства 
С. П. Дегаева, который выдал охранке В. Н. Фигнер, военную 
организацию «Народной воли». Система провокаций, создан-
ная Судейкиным и Дегаевым, нанесла непоправимый урон 
революционерам. Судейкин хотел парализовать революцион-
ное движение и одновременно путем убийства Д. А. Толстого 
и великого князя Владимира Александровича деморализо-
вать правительство и получить пост министра внутренних 
дел. Был убит народовольцами**.

 * Троицкий Н. А. Дегаевщина // Вопросы истории. — 1976. № 3. 
С. 128, 133.

 ** Советская историческая энциклопедия. В 16 т. — 
М.: Советская энциклопедия. 1973–1982. Том 13. 
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ — СЯ ЧЕН. 1971.

15 (3) декабря
1882 года

Именной указ 
«Положение 

об устройстве секретной 
полиции в Империи»

Император Александр III

Дмитрий Андреевич Толстой — 
министр внутренних дел 

Российской империи

«Инспектор секретной полиции 
действует по особой, преподанной 
ему заведующим Государственной 

полиции инструкции, об основаниях 
коей поставляются в известность 

те правительственные установления 
и должностные лица, до коих она может 

касаться, в том порядке, с коим это 
признано будет удобным по соображении 

с интересами розыскного дела».
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Памятные события

Памятные события

«Вестник полиции» является первым российским жур-
налом, посвященным деятельности полиции Российской 
империи. Первый номер журнала* вышел в свет 2 декабря 
(по старому стилю) 1907 г. Изначально он издавался за счет 
частных лиц, в 1909 г. право на его издание перешло к Мини-
стерству внутренних дел.

Издавался еженедельно, был доступен для широкого круга 
читателей. Последний номер журнала вышел 25 февраля 
1917 г.*

 * Храмцов А. Б. Журнал «Вестник полиции» как исторический 
источник (1907–1917 гг.) // Вестник Нижневартовского 
государственного университета. Серия: «Исторические 
науки». №. 2 . — Нижневартовск: изд-во Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета (НГГУ), 2014. 
С. 43–48.

В постановлении отмечалась большая работа, проведен-
ная народными комиссариатами внутренних дел в годы Гра-
жданской войны и восстановительного периода по организа-
ции охраны общественной безопасности и революционного 
порядка, борьбе с преступностью и восстановлению комму-
нального фонда страны, осуществлению административного 
надзора и организации мест заключения. Однако на новом 
этапе «социалистической реконструкции народного хозяйства 
Союза ССР» НКВД союзных и автономных республик «стали 
излишними звеньями советского аппарата».

Извлечение из постановления:
«…1. Ликвидировать Народные комиссариаты внутренних 

дел союзных и автономных республик, предложив централь-
ным исполнительным комитетам союзных республик не позд-
нее 1 января 1931 года провести эту ликвидацию на указанных 
ниже основаниях…

8. Организовать при Советах Народных Комиссаров союз-
ных и автономных республик управления милиции и уголовного 

Журнал публиковал материалы о деятельности полиции 
Российской империи, в том числе о наиболее резонансных 
происшествиях, о состоянии преступности, конкретных поли-
цейских мероприятиях. В нем активно обсуждались вопросы 
реформирования полиции в стране, освещался зарубежный 
опыт полицейской деятельности.

Значительное внимание в журнале уделялось оказанию 
методической помощи чинам полиции, в нем размещались 
публикации о приемах и методах раскрытия преступлений, 
в том числе об использовании научно-технических средств. 
В приложении к журналу печатались извлечения из различ-
ных законодательных и ведомственных правовых актов, при-
менявшихся полицией в повседневной деятельности.

Руководство коммунальным хозяйством, непромышлен-
ным строительством и пожарным делом передавалось вновь 
организуемым главным управлениям коммунальным хозяй-
ством при СНК союзных и автономных республик. В аппараты 
этих СНК также передавались функции регистрации актов 
гражданского состояния, паспортно-визовые дела, связанные 
с культом и деятельностью обществ. Местные администра-
тивные отделы (управления) реорганизовывались в управ-
ления милиции и уголовного розыска на правах отделов, 
а места заключения с аппаратом управления передавались 
в Наркомат юстиции союзных республик. Центральным орга-
ном управления милиции и угрозыска стали главные управле-
ния милиции и угрозыска при соответствующих совнаркомах. 
В результате оказалось, что основные звенья государствен-
ного механизма, призванные бороться с  преступностью 
и обеспечивать общественный порядок, оказались в различ-
ных ведомствах, что отрицательно отразилось на криминаль-
ной обстановке СССР. 15 декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР 

Роль исторического события

Роль исторического события

15 (2) декабря
1907 года

15 декабря
1930 года

Выход первого номера 
ведомственного журнала 

МВД Российской 
империи «Вестник 

полиции»
Петр Аркадьевич Столыпин — министр 

внутренних дел

Михаил Иванович Трусевич — директор 
Департамента полиции

Постановление 
ЦИК и СНК СССР 

«О ликвидации 
Наркомвнуделов 

союзных и автономных 
республик»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ЦИК СССР

Алексей Иванович Рыков — 
Председатель СНК СССР
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розыска, которым передать руководство милицией и уголовным 
розыском и административный надзор…»*.

 * СЗ СССР. 1930. № 60. Ст. 640; Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-
НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник / Под ред. 
Акад. А. Н. Яковлева; авторы-сост.: А. И. Кокурин, 
Н. В. Петров. — М.: МФД, 2003. С. 525.

На основании этого постановления ОГПУ СССР и его мест-
ные органы получили право не только назначения, переме-
щения и увольнения руководящих работников органов уго-
ловного розыска и милиции, их инспектирования и контроля, 
но и использования в своих целях личного состава мили-
ции и угрозыска, их возможностей в области дактилоскопии 
и фотографии.

В  соответствии с  Постановлением ЦИК и  СНК СССР 
от 15 декабря 1930 г. «О руководстве органами ОГПУ деятель-
ностью милиции и уголовного розыска» ОГПУ разработало 
временное положение, утвержденное заместителем предсе-
дателя ОГПУ СССР Г. Г. Ягодой. В составе ОГПУ организовы-
валась Главная инспекция по милиции и уголовному розыску 
на правах управления. Она осуществляла руководство мили-
цией и уголовным розыском через Главное управление мили-
ции и уголовного розыска и через особые инспекции полно-
мочных представителей (ПП) ОГПУ. В положении подробно, 
по отделам милиции, уголовного розыска и политическому, 
а также по секретариату, особым инспекциям и инспекциям 
ПП ОГПУ изложены задачи Главной инспекции ОГПУ СССР 
по руководству милицией и уголовным розыском.

Извлечение из постановления ЦИК и СНК СССР:
«…6. На Главную инспекцию, на особые инспекции по ЗСФСР, 

Средней Азии и местные органы ОГПУ по принадлежности воз-
лагается:

а) оперативное руководство деятельностью милиции и уго-
ловного розыска;

приняли постановление «О руководстве органами ОГПУ дея-
тельностью милиции и уголовного розыска»*.

 * Афанасьев А. В., Галкин Ю. В. Российская милиция. Краткая 
хроника (октябрь 1917 г. — 2000 г.). — Саратов: СЮИ, 2001. 
С. 72–73; Министерство внутренних дел: 1802–2002. 
Исторический очерк в 2-х т. Т. 2. — СПб.: СПб. ун-т МВД России, 
2002. С. 186.

Руководство милицией и уголовным розыском возлага-
лось на ОГПУ, которое осуществляло также назначение и сме-
щение руководящего состава милиции и УР. Исполнительным 
органом ОГПУ для руководства милицией и УР должна была 
стать Главная инспекция милиции и уголовного розыска (ГИМ 
и УГРО), образованная приказом ОГПУ № 475 / 224.

8 марта 1931 г. Приказом ОГПУ СССР № 108 / 65 было 
утверждено Временное положение о Главной инспекции ОГПУ 
по милиции и уголовному розыску*.

 * ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 13. Д. 12; Ф. 5446. Оп. 12а. Д. 1141.

Роль исторического события15 декабря
1930 года

Постановление 
ЦИК и СНК СССР 

«О руководстве органами 
ОГПУ деятельностью 
милиции и уголовного 

розыска»
Михаил Иванович Калинин — 

Председатель ЦИК СССР

Алексей Иванович Рыков — 
Председатель СНК СССР

В составе ОГПУ организовывалась 
Главная инспекция по милиции и уголовному 

розыску на правах управления. Она 
осуществляла руководство милицией 
и уголовным розыском через Главное 

управление милиции и уголовного розыска 
и через особые инспекции полномочных 

представителей (ПП) ОГПУ. 
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б) инспектирование всей деятельности милиции и уголовного 
розыска;

в) назначение и смещение руководящего состава милиции 
и уголовного розыска…»*.

 * Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–
1991. Справочник / Под ред. Акад. А. Н. Яковлева; авторы-сост.: 
А. И. Кокурин, Н. В. Петров. — М.: МФД, 2003. С. 527.

С 5 декабря 1863 г. по 17 июля 1893 г. начальником Кам-
чатской казачьей команды был Давид Федорович Савин-
ский*. Тридцать лет он бессменно руководил казаками. 
Такого служебного долголетия не имел никто ни до него, 
ни после. Участник обороны Петропавловска во время англо-
французского вторжения в 1854 г., он начинал пятидесят-
ником, затем стал хорунжим, потом сотником. Имел всего 
две награды: бронзовую медаль «В память войны 1853–
1856 годов» на георгиевской ленте и золотую медаль на ста-
ниславской ленте с надписью «За усердие». Казачья служба 
была наследственной и начиналась с 16 лет.

 * Пирагис А. П. От нагана до компьютера: история камчатской 
полиции и милиции. — Петропавловск-Камчатский, 2005. С. 16.

С  1863  г. по  1909  г. полицейские исправники, а  затем 
и начальники полицейского управления (которое являлось 
администрацией на местах) занимались административно-
хозяйственной деятельностью, так как были высшей вла-
стью на Камчатке. Полицейское управление заменяло в эти 
годы казначейство, почтовые отделения, лесной надзор и др. 
Начальник (исправник) уезда (округа) заведовал всеми про-
довольственными и пороховыми складами и снабжением 
населения. Полицейские функции исполняли также помощ-
ники начальников (исправников). На Камчатке не было таких 
полицейских должностей, как становой пристав, полицейский 
урядник, городской и участковый приставы, полицейский 
надзиратель. Роль нижних полицейских чинов по-прежнему 
исполняли казаки Камчатской казачьей команды.

Роль исторического события17 (5) декабря
1863 года

Назначение 
на должность 

начальника Камчатской 
казачьей команды
Давид Федорович Савинский — 

начальник Камчатской казачьей команды

В положении подробно, по отделам милиции, 
уголовного розыска и политическому, а также 

по секретариату, особым инспекциям 
и инспекциям ПП ОГПУ изложены задачи  

по руководству милицией.

Памятные события
В Калуге 4 декабря (по старому стилю) 1917 г. на долж-

ность городского комиссара был назначен бывший рабочий 
петроградского Путиловского завода большевик Василий 
Александрович Белоусов. «В тот же день он провел собра-
ния личного состава всех трех районных отделов милиции»*. 
В декабре 1917 г. развернулась борьба между Белоусовым 
и меньшевистской думой за руководство городской мили-
цией. 19 декабря городская дума была разогнана, и власть 
перешла к исполкому Совета рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов.

Правовым основанием организации новой советской 
милиции стало изданное 28 октября (10 ноября) 1917 г. Поста-
новление НКВД «О рабочей милиции».

Рабочая милиция сочетала в себе черты и государствен-
ной, и негосударственной организации. Поскольку создава-
лась она Советами и осуществляла свои функции от их лица, 
то выступала как государственный орган. В то же время 
в силу того, что постоянного штата кадров у рабочей мили-
ции, как правило, не было, она имела признаки массовой 
самодеятельной организации трудящихся.

Роль исторического события17 (4) декабря
 1917 года
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17 (4) декабря
 1917 года

Назначение 
на должность комиссара 

калужской милиции 
В. А. Белоусова

Василий Александрович Белоусов — 
комиссар городской милиции

Главной задачей для  вновь подобранных сотрудников 
бывший путиловец поставил строгое проведение всех зако-
нов и мероприятий советской власти. Он принял решение 
вывести из подчинения прокурора штат угрозыска. Первый 
начальник милиции вводил осадное положение в уезде и брал 
вместе с войсками практически штурмом взбунтовавшееся 
село в Перемышльском районе. По заданию ВЧК Белоусов 
принимал участие в раскрытии контрреволюционной тер-
рористической организации «Сокол». На некоторое время 
в Калуге установилось невиданное ранее спокойствие. Исто-
рический факт: в мае — июле 1918 г. в Калуге не было заре-
гистрировано ни одной кражи.

О принципиальности начальника милиции ходили легенды. 
Не всем она нравилась, за это он оказался отстраненным 
от должности, но потом вновь был назначен начальником 
Калужского губернского управления рабоче-крестьянской 
милиции.

 * О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки 
различных лет. — Калуга; Магадан: Охотник, 2009. С. 8.

«Период наиболее активного формирования калужской мили-
ции относится к 1918 г. Так, 8 июля председателем Совнаркома 
Калужской Советской Республики П. Д. Скорбачем утверждена 
инструкция калужской городской милиции. Согласно этому доку-
менту милиция подразделялась на городскую наружную и уголов-
но-разыскную. В октябре 1918 г. президиум губернского испол-
кома, заслушав доклад об организации губернского подотдела 
милиции, утвердил заведующим отделом управления губернской 
советской рабоче-крестьянской милиции Василия Белоусова. 
И уже 1 ноября 1918 г. Белоусов издал приказ № 1: «24 октября 
сего года я вступил в исполнение обязанностей, о чем сообщаю 
по милиции…».

К середине 1919 г. штаты губернской и калужской город-
ской милиции были полностью укомплектованы*.

 * О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки 
различных лет. — Калуга; Магадан: Охотник, 2009 г. С. 8–9.

Памятные события
Осенью 1919 г. в Анадырь на пароходе «Томск» прибыли 

представители колчаковской администрации. Вместе с ними 
был и вновь назначенный начальник чукотской милиции 
Д. Струков — бывший армейский офицер. Одновременно вме-
сте с представителями колчаковской милиции в Анадырь 
прибыли и посланцы Приморской организации большеви-
ков Михаил Мандриков и Август Берзинь, в задачу которых 
входило проникновение в отряд милиции, чтобы, как им было 
предписано, «обезвредить его для революции, а если удастся, 
то и поставить на службу революции». 17 декабря 1919 г. — 
после устранения представителей старой власти Анадырский 
совет начал создание своей милиции*.

 * История чукотской милиции от истоков до наших дней. — 
Анадырь, 2008. С. 16–17.

А. Берзинь стал первым милиционером Чукотки, кото-
рый представлял новую — советскую власть в самом отда-
ленном уголке Российской Федерации. Отбор производился 
строго индивидуально. Только для охраны здания ревкома 
было выделено пять человек, часовые и разводящие. При-
мерно столько же людей было занято на охране радиостан-
ции и «арестного дома». Безусловно, не может не заслужи-
вать внимания тот факт, что охрана общественного порядка 
для ревкома, его милиции являлось задачей номер один.

Роль исторического события17 декабря
1919 года

Создание чукотской 
советской милиции

Август Берзинь — 
первый начальник чукотской советской 

милиции

Охрана общественного порядка для ревкома, 
его милиции являлось задачей номер один.
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Родился в многодетной крестьянской семье в Житомирской области. Окон-
чил Высшую школу КГБ (1960). С 1936 г. — на военной службе. С 1939 г. — в орга-
нах государственной безопасности. Член ВКП(б) с 1940 г. Участник Великой Оте-
чественной войны. С марта 1942 г. служил в органах контрразведки (СМЕРШ) 
на руководящих должностях. С 1949 г. — в Управлении особых отделов МГБ 
СССР на различных должностях. С 1967 г. — начальник 3-го управления КГБ 
при СМ СССР. С 1970 г. — член коллегии КГБ. С 1970 г. — председатель КГБ 
УССР. С мая по ноябрь 1982 г. — председатель КГБ СССР. С 17 декабря 1982 г. 
по 24 января 1986 г. — министр внутренних дел СССР. В январе 1986 г. был зачис-
лен в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, ликвиди-
рованную в 1992 г. Генерал армии (1982)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. Библиографи-
ческий словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. ред. В. Л. Кубышко; 
науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 2017. С. 186.В. В. Федорчук (1918–2008)

17 декабря
1982 года

Генерал армии Виталий 
Васильевич Федорчук — 

министр внутренних 
дел СССР с 17 декабря 

1982 г. по 24 января 
1986 г.

Происходил из дворянского рода, известного с XVII в. В 1860 г. окончил 
Императорское училище правоведения. 8 мая 1873 г. назначен на службу 
в Министерство внутренних дел. Занимал различные ответственные долж-
ности в Новгородской, Полоцкой, Келецкой губерниях и в Правительствую-
щем сенате. С 27 декабря 1891 г. по 12 января 1894 г. — товарищ министра 
юстиции. С 2 апреля по 15 октября 1895 г. был товарищем министра внутрен-
них дел. С 15 октября по 6 декабря 1895 г. — управляющий МВД. С 6 декабря 
1895 г. по 20 октября 1899 г. — министр внутренних дел Российской империи. 
С 1899 г. — член Государственного совета. С апреля по июль 1906 г. — председа-
тель Совета министров. Действительный тайный советник 1-го класса (1916)*.

 * Жуков Д. А., Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители МВД. Библиографи-
ческий словарь-справочник. Научно-популярное издание / под общ. ред. В. Л. Кубышко; 
науч. ред. И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 2017. С. 48.И. Л. Горемыкин (1839–1917)

18 (6) декабря
1895 года

Иван Логгинович 
Горемыкин — министр 

внутренних дел 
с 18 (6) декабря 1895 г. 

по 1 ноября 
(20 октября) 1899 г.
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Памятные события
Приказом НКВД СССР от 19 декабря 1945 г. № 001529 был 

создан Научно-исследовательский институт криминалистики 
в составе научно-технического отдела Главного управления 
милиции НКВД СССР. Выписка из приказа НКВД Союза ССР: 
«Реорганизовать Научно-техническое подразделение милиции 
НКВД СССР в Научно-технический отдел.

Положение о Научно-техническом отделе Главного управле-
ния милиции НКВД СССР утвердить.»*.

В НИИ криминалистики имелось пять лабораторий: крими-
налистических, баллистических, физико-химических экспер-
тиз, фотографическая и средств сигнализации. Кроме того, 
в его состав входили библиотека и переводное бюро. В после-
военные годы для обеспечения эффективной деятельности 
милиции стал необходим более широкий спектр научно-иссле-
довательских разработок. Интересы практики настоятельно 
требовали обстоятельного изучения вопросов тактики опера-
тивной работы милиции, профилактики преступлений, а также 
разработки методов организации органов охраны обществен-
ного порядка, проблем исправительно-трудового права, взаи-
модействия милиции с общественностью.

Борис Максимович Комаринец — первый руководитель 
научно-исследовательского института криминалистики МВД 
СССР — родился 17 апреля 1910 года в г. Славянске (Украина). 
После окончания средней школы поступил на службу секре-
тарем научно-технического отдела уголовного розыска Глав-
ного управления милиции Москвы, с 1930 по 1932 гг. являлся 
слушателем института административного экспертно-рас-
следовательского отделения г. Москвы. В 1933 г. был при-
зван в армию и служил красноармейцем 40-го стрелкового 
полка. В том же году продолжил службу старшим экспертом 
научно-технического отделения. С 1940 по 1946 гг. — началь-
ник 5-го отделения спецотдела ГУРКМ НКВД СССР г. Москвы. 
Участвовал в обороне Москвы, награжден медалью «За обо-
рону Москвы».

 * Люди науки и долга ВНИИ МВД России / Под общ. ред. 
С. И. Гирько. — М.: издательский дом «Вече», 2007.

В качестве первого научного подразделения в НКВД СССР 
(с 1946 г. — МВД СССР) НТО выполнял как исследователь-
ские, так и организационно-практические задачи, связан-
ные с повседневной работой милиции, например: внедре-
ние научно-технических средств в работу милиции по борьбе 
с преступностью; руководство работой научно-технических 
отделов, отделений и групп управлений милиции респуб-
лик, краев, областей; разработку аппаратуры; сбор, систе-
матизацию и экспонирование материалов о работе милиции 
по борьбе с преступностью и т. д. Коллектив НИИК возглавил 
Б. М. Комаринец (1910–1979), единственный кандидат наук. 
Штат Научно-технического отдела в то время насчитывал 51 
единицу, 29 из которых составляли сотрудники НИИКа.

В 1950 г. Научно-технический отдел ГУМ был ликвидиро-
ван, а два его отделения вошли в состав Института на правах 
методического отдела и отделения по производству научных 
и учебных кинофильмов.

Постановлением Совета министров СССР от 22 августа 
1950 г. НИК стал подчиняться ГУМ МГБ СССР, было утвер-
ждено новое положение об институте, в соответствии с кото-
рым во ВНИИ МВД впервые были образованы ученый совет 
и аспирантура, а также созданы лаборатории.

Работа ВНИИ МВД России была особенно важна для того 
времени, так как в первые послевоенные годы научно-техни-
ческие аппараты являлись еще слабым звеном в структуре 
органов милиции. Основной причиной этого был повсемест-
ный недостаток кадров опытных экспертов и необходимой 
техники*.

На сегодняшний день федеральное государственное казен-
ное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» (ФГКУ «ВНИИ МВД России») является научно-исследо-
вательской организацией, осуществляющей функции голов-
ного научно-исследовательского учреждения МВД России 
по проведению и координации научных исследований в обла-
сти оперативно-разыскной, уголовно-процессуальной, адми-
нистративной и иной деятельности органов внутренних дел. 

Роль исторического события19 декабря
1945 года

День образования ВНИИ 
МВД России
Генерал-полковник 

Сергей Никифорович Круглов — 
заместитель народного комиссара 

внутренних дел СССР

Полковник милиции 
Борис Максимович Комаринец — 

первый руководитель научно-
исследовательского института 
криминалистики МВД СССР
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Памятные события
19 декабря 1991 г. Президент РСФСР Б. Н. Ельцин подпи-

сал Постановление Правительства Российской Федерации 
«О прекращении деятельности Министерства внутренних дел 
СССР на территории РСФСР».

Выписка из постановления: «…1. Министерству внутренних 
дел РСФСР с 19 декабря 1991 г. предписано взять под свое коман-
дование и оперативное руководство упраздняемое Министерство 
внутренних дел СССР и внутренние войска СССР, включая цен-
тральный аппарат и все подчиненные службы, организации, части 
и подразделения, расположенные на территории РСФСР…» *.

 * О прекращении деятельности Министерства внутренних 
дел СССР на территории РСФСР: Постановление 
Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 52; Жуков Д. А., 
Ковтун И. И., Лыков В. М., Неподкосов С. Н. Руководители 
МВД. Библиографический словарь-справочник. Научно-
популярное издание / под общ. ред. В. Л. Кубышко; науч. ред. 
И. А. Потемкин. — М.: Студия писателей МВД России, 2017.

С 2016 г. на ВНИИ МВД России возложена функция коорди-
нации научной (научно-исследовательской) деятельности 
в органах внутренних дел. Возглавляет генерал-лейтенант 
полиции В. В. Кожокарь.

 * История Советской милиции: в 2 т. /под ред. Н. А. Щелокова. — 
М., 1977. Т. 2. С. 132.

В связи с тем, что верховными советами Республики Бела-
русь, РСФСР и Украины было ратифицировано Соглашение 
о создании Содружества Независимых Государств от 8 дека-
бря 1991 г. и денонсирован Союзный договор 1922 г., а также 
в связи с прекращением деятельности органов бывшего 
Союза ССР на территории Российской Федерации 19 дека-
бря 1991 г. стало датой упразднения Министерства внутрен-
них дел СССР и внутренних войск СССР. 

Все органы, учреждения и организации МВД СССР на тер-
ритории России были переведены под юрисдикцию Россий-
ской Федерации с включением их в систему МВД России.

Роль исторического события

Работа института была особенно важна, 
так как в первые послевоенные годы научно-
технические аппараты являлись еще слабым 

звеном в структуре органов милиции.

19 декабря
1991 года

Прекратило 
существование МВД 

СССР
Борис Николаевич Ельцин — 

Президент России

Памятные события
Согласно представлению генерал-губернатора Восточной 

Сибири и положению Сибирского комитета 8 декабря 1858 г., 
именным указом Сенату созданы Приморская и Амурская 
области.

«С  возвращением России Приамурского края, признавая 
необходимым дать этому краю управление, которое соответ-
ствовало бы местным его потребностям и будущему развитию 

В XIX в. в результате ослабления маньчжурского Китая 
Приамурье по  Айгунскому договору перешло под  власть 
России. Здесь был основаны город Благовещенск и Амур-
ская область Российской империи, которую колонизировали 
забайкальские казаки, образовавшие здесь отдельное вой-
ско. Территория области состояла «из всех земель, находя-
щихся на левом берегу реки Амур, начиная от соединения рек 

Роль исторического события20 (8) декабря
1858 года
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Памятные события
7 декабря (по старому стилю) 1913 г. император Николай II 

рассмотрел всеподданнейший доклад министра внутренних 
дел Н. А. Маклакова «Об установлении общаго для полиции 
Империи годового праздника» (доклад датирован 4 декабря 
1913 г.). Мотивировал необходимость установления общего 
ежегодного праздника полиции он следующим образом: 
«В настоящее время подлежащими губернскими начальствами 
установлены годовые праздники не только для обеих столичных 
полиций, Московской и С.-Петербургской, но также и для полиций 
многих других городов, равно как для полицейской стражи неко-
торых губерний и отдельных ея отрядов. Праздники эти установ-
лены во имя разных святых, приходятся поэтому в разные дни 
и имеют значение лишь для данной полицейской команды, отряда 
или части. Между тем установление одного общаго для поли-
ции годового праздника несомненно представило бы весьма 
серьезное значение в смысле объединения разсеянных по всей 
Империи полицейских сил и создания нравственной между ними 
связи. Вместе с тем такая мера свидетельствовала бы неопро-
вержимо о проявлении Вашим Императорским Величеством 

Циркуляром Департамента полиции (по 2-му делопроиз-
водству) от 15 декабря 1913 г. (№ 120259) генерал-губер-
наторам, губернаторам, градоначальникам, варшавскому 
обер-полицмейстеру было сообщено, что «Государю импера-
тору благоугодно было в 7 день сего Декабря высочайше пове-
леть: установить общий для полиции Империи годовой праздник 
5 октября, во имя Святителя Алексия, Митрополита Москов-
скаго». Далее в циркуляре была высказана просьба мини-
стра внутренних дел к перечисленным должностным лицам 
«объявить подведомственным Вам чинам полиции о таковой 
Монаршей Милости и выразить от лица моего уверенность в том, 
что ими будут положены все силы, чтобы беззаветною предан-
ностью долгу службы оправдать оказанное им с высоты Пре-
стола внимание»*.

Значение установления единого для  всей Российской 
империи ежегодного профессионального праздника заключа-
ется в том, что ранее этот праздник отмечался во всех губер-
ниях в разное время. Отчасти это было обусловлено тем, 
что полиция в Российском государстве была организована 

Роль исторического события20 (7) декабря
1913 года

20 (8) декабря
1858 года

Создание особого 
полицейского 

управления 
в Благовещенске

Н. В. Буссе — военный губернатор 
Амурской области

Дмитрий Иосифович Прищепенко — 
первый полицмейстер Благовещенска

торговли и промышленности»*, учреждаются органы управле-
ния Амурской области, которые делятся на главное и мест-
ное. Главное управление вменяется генерал-губернатору 
Восточной Сибири, а местное — военному губернатору обла-
сти с пребыванием в городе Благовещенске. Для выполнения 
полицейских функций создается особое полицейское управ-
ление в Благовещенске.

В  городской полиции города Благовещенска вводится 
должность полицмейстера с жалованьем 500 рублей и сто-
ловыми расходами 400 рублей в год**.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 33. Ч. 2. № 33862.
 ** ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 33. Ч. 3. С. 405.

Шилки и Аргуни, или от границ Забайкальской и Якутской обла-
стей, по всему течению Амура до устья р. Уссури»*. Общая пло-
щадь Амурской области охватила территорию в 449 535 кв. 
км.

В административном отношении Амурская область дели-
лась на особые территории, каждая из которых имела свои 
органы управления. Административная структура носила 
не столько территориальный, сколько сословный характер, 
так как каждая группа населения области имела различные 
права и, соответственно, обязанности.

Первым полицмейстером Благовещенска был назначен 
Прищепенко Дмитрий Иосифович**.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 33. Ч. 2. № 33862.
 ** Господа офицеры… Биографический справочник. 

В. Н. Абелянцев, А. А. Гаршин. — Благовещенск, 2016.

Установление 
общего годового 

профессионального 
праздника для полиции

Император Николай II

Николай Алексеевич Маклаков — 
министр внутренних дел

Сергей Петрович Белецкий — 
директор Департамента полиции
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Монаршей Милости к чинам полиции и являлась бы, казалось, 
вполне заслуженной полицией наградой за самоотверженную 
ея службу»*.

По поводу установления конкретной даты годового празд-
ника полиции по всей империи в докладе было предложено 
5 октября: «По изложенным соображениям и принимая во вни-
мание, что годовой праздник полиции в первопрестольной сто-
лице, а также и в некоторых еще местностях Империи установ-
лен 5 октября, с приурочением его к Высокоторжественному 
дню Тезоименитства Его Императорскаго Высочества госу-
даря наследника цесаревича, я полагал бы установить и общий 
для полиции Империи годовой праздник того же 5-го октября, 
во имя Святителя Алексия, Митрополита Московскаго, приуро-
чив его к указанному Высокоторжественному дню»**. Император 
Николай II согласился с докладом и утвердил предложение 
министра внутренних дел об установлении годового празд-
ника полиции в Российской империи 5 октября.

 * ГАРФ. Ф. 102. (2-е делопроизводство). 1913. Оп. 70. Д. 10 ч. 30. 
Л. 24.

 ** Там же. Л. 24–24 об.

не одномоментно, а постепенно в различных городах на осно-
вании отдельных правовых актов.

Установление ежегодного самостоятельного профес-
сионального праздника полиции являлось знаком отличия 
полиции за ее службу Отечеству. Кроме того, общий про-
фессиональный праздник полиции в империи способство-
вал формированию и упрочению единой кадровой политики 
в полиции.

 * ГАРФ. Ф. 102 (2-е делопроизводство). 1913. Оп. 70. Д. 10 ч. 30. 
Л. 29.

Установление ежегодного самостоятельного 
профессионального праздника полиции 

являлось знаком отличия полиции за ее 
службу Отечеству.

Памятные события
Согласно приказу должности начальника ЦАУ и секретаря 

ЦАУ были упразднены. Созданы три самостоятельных отдела: 
административного надзора, милиции, уголовного розыска. 
Начальники отделов имели права начальников управлений. 
Начальник отдела милиции являлся начальником милиции 
республики, а начальник отдела уголовного розыска — его 
заместителем.

На отдел уголовного розыска было возложено множество 
функций, в том числе разработка методов борьбы с уголов-
ной преступностью, организация профессиональной подго-
товки личного состава уголовно-разыскных учреждений, раз-
работка нормативов штатной численности личного состава, 
учет и регистрация в республиканском масштабе уголовных 
преступников, производство розыска лиц, скрывающихся 

Реорганизация Центрального административного управ-
ления проведена в целях «более рационального осуществле-
ния возложенных на НКВД административных функций и руко-
водства деятельностью органов милиции и уголовного розыска, 
а также в целях упрощения структуры центрального аппарата, 
приближения исполнителя к руководителю, ускорения прохо-
ждения и разрешения находящихся в производстве комисса-
риата вопросов»*.

 * Шумахер А. А. (консультант ОУР НКВД). Действующие 
распоряжения по уголовному розыску / под ред. начальника 
ОУР НКВД Н. А. Николаевского. — М.: Народный комиссариат 
внутренних дел, 1928. С. 10.

Роль исторического события20 декабря
1927 года

Приказ НКВД РСФСР 
«О реорганизации 

Центрального 
административного 

управления»
Валентин Никандрович Егоров — 

и. о. народного комиссара внутренних 
дел РСФСР
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Реорганизация Центрального 
административного управления проведена 

в целях «более рационального осуществления 
возложенных на НКВД административных 

функций и руководства деятельностью 
органов милиции и уголовного розыска, 
а также в целях упрощения структуры 
центрального аппарата, приближения 

исполнителя к руководителю…»

от следствия и суда, организация и руководство делом при-
менения собак в службе розыска и др.

Отдел уголовного розыска осуществлял «непосредственное 
производство розыска и дознания по делам: 

а) общереспубликанского значения, 
б) особо важных, охватывающих территорию нескольких 

губерний, 
в) изъятых из ведения местных органов по их представле-

нию или особому распоряжению Народного комиссара внутрен-
них дел»*.

 * А. А. Шумахер (консультант ОУР НКВД). Действующие 
распоряжения по уголовному розыску / под ред. начальника 
ОУР НКВД Н. А. Николаевского. — М.: Народный комиссариат 
внутренних дел, 1928. С. 9–10.

Памятные события
ВЦИК и СНК РСФСР постановили: «1. В тех сельских местно-

стях, где нет органов милиции и имеются достаточные основания 
подозревать о нахождении в каком-либо помещении или у како-
го-либо лица предметов, могущих иметь значение для раскры-
тия преступлений, председатели и члены сельских советов могут 
предъявлять требования о выдаче этих предметов и произво-
дить выемку их; в случае невыдачи — отбирать принудительным 
порядком или производить обыск, составив о производстве тако-
вых действий мотивированное постановление…».

Производство обыска и выемки председатель и члены 
сельского совета могли производить в присутствии понятых 
и при условии, если преступник был застигнут на месте совер-
шения следующих преступлений: кражи и ограбления; ското-
крадства; поджога; убийства и нанесения ранений; изготовле-
ния самогона с целью сбыта*.

Была издана инструкция НКВД и НКЮ по применению дан-
ного постановления.

 * СУ. 1928. Отд. 1. № 5. Ст. 43.
 ** Хроника // Административный Вестник. 1928. № 4. С. 65.

Постановление было принято в целях более успешного 
проведения сельскими советами борьбы с преступностью, 
возложенной на них положением о сельских советах, утвер-
жденным постановлением 2-й сессии Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета XI созыва 16 октября 
1924 г.*

 * СУ РСФСР. 1928. № 5. Ст. 43.

Роль исторического события20 декабря
1927 года

Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР 

«О предоставлении 
сельским советам права 

производства обысков 
и выемок»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ВЦИК РСФСР

Александр Петрович Смирнов — 
заместитель Председателя СНК РСФСР

«…председатели и члены сельских советов 
могут предъявлять требования

о выдаче этих предметов и производить 
выемку их; в случае невыдачи — отбирать 

принудительным порядком или производить 
обыск…»
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Памятные события
9 декабря 1867 г. высочайше утверждено подробное рас-

писание штатов уездных и городских полицейских управле-
ний Ставропольской губернии.

Были созданы городские полицейские управления 
в  губернском городе Ставрополе в  следующем составе: 
полицмейстер, помощник полицмейстера, секретарь, четыре 
частных пристава, четыре помощника пристава; и в уездном 
городе Пятигорске в составе: полицмейстер, секретарь, два 
частных пристава. На содержание Ставропольского город-
ского полицейского управления выделялось 11 220 рублей 
в год, а Пятигорского городского полицейского управления — 
3200 рублей в год.

Также были созданы Ставропольское, Пятигорское и Ново-
григорьевское уездные полицейские управления. В Ставро-
польском уездном полицейском управлении предусмотрены 
должности: уездный исправник, помощник уездного исправ-
ника, секретарь, два столоначальника, регистратор, пере-
водчик, пять становых приставов. Расходы на содержание 
устанавливались — 8200 рублей в год. Штаты Пятигорского 
и Новогригорьевского уездных полицейских управлений ком-
плектовались так же, кроме становых приставов — их пред-
усматривалось по три в каждое управление и без перевод-
чиков*.

 * ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. Ч. 2. № 45268.

Согласно утвержденным Александром II 25 декабря 1862 г. 
«Временным правилам об устройстве полиции в городах 
и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» 
изменялась структура полиции. Бывшие земские и город-
ские полиции объединялись в одни общие уездные поли-
цейские управления, возглавлявшиеся уездными исправни-
ками, которые назначались губернатором, а не избирались, 
как  раньше, на  уездных дворянских собраниях. Уездный 
исправник согласно законодательству являлся председате-
лем общего присутствия уездного полицейского управления 
и начальником уездной полиции, которому подчинялись все 
полицейские чиновники в уезде и который принимал окон-
чательное решение по всем входящим в компетенцию поли-
ции вопросам.

Объединение городской и сельской полиции не распро-
странялось на Санкт-Петербург, Москву, губернские центры, 
а также на некоторые уездные города. В этих городах сохра-
нялась городская полиция, учреждались городские полицей-
ские управления, возглавляемые полицмейстером.

Полицейская реформа 1862 г. предусматривала преодоле-
ние организационных различий между полицейскими учре-
ждениями, которые сложились в предшествующий период 
ее развития. «Временные правила…» устанавливали единые 
для всей страны штаты полиции.

Роль исторического события21 (9) декабря
1867 года

Памятные события
Состоявшийся 3–5  декабря 1917  г. в  Новгороде III 

съезд демократических организаций Новгородской губер-
нии принял резолюцию о формировании советской мили-
ции. «Для охраны и проведения в жизнь правопорядка необхо-
димо создать советскую милицию, на которую будут опираться 
как губернский, так и уездные советы», — говорилось в резо-
люции.

Уже 9 декабря 1917 г. Новгородский губисполком принял 
решение об организации советской милиции.

Октябрьская революция сломала старый правитель-
ственный аппарат, в корне изменила жизнь страны. Задачи 
по  строительству нового государства потребовали дру-
гой структуры административных и  судебных органов. 
Поэтому уже на третий день революции II Всероссийский 
съезд Советов, принявший исторические документы о мире 
и земле, издал декрет об охране революционного право-
порядка и  защите безопасности трудящихся, об  образо-
вании рабоче-крестьянской милиции — исполнительного 

Роль исторического события22 (9) декабря
1917 года

Введение в действие 
штатов Ставропольского 
городского полицейского 

управления и уездных 
полицейских управлений 

Ставропольской 
губернии

Император Александр II

Великий князь Михаил Николаевич — 
наместник Его Императорского 

Величества на Кавказе
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22 (9) декабря
1917 года

Организация советской 
милиции в Новгороде

Георгий Дмитриевич Лихачев — 
первый начальник советской милиции 

Новгорода

органа правительства. Основы РКМ были заложены Поста-
новлением Народного комиссариата по внутренним делам 
от 28 октября (10 ноября) 1917 г. «Об организации рабочей 
милиции». Строительство рабочей милиции сопровожда-
лось сломом аппарата гражданской милиции Временного 
правительства. Рабоче-крестьянская милиция должна была 
оказывать содействие различным советским учреждениям 
в проведении в жизнь декретов советского правительства 
и распоряжений местных Советов, необходимую помощь 
трудящимся в установлении советской власти, по налажива-
нию их работы, обеспечивать охрану общественного порядка 
и безопасности граждан, участвовать в осуществлении тру-
довой повинности, продразверстки и других мероприятий.

Первым начальником губернской милиции стал унтер-
офицер 177-го запасного пехотного полка, дислоцировавше-
гося в Новгороде, Георгий Дмитриевич Лихачев. Да и первый 
ее состав был представлен солдатами частей Новгород-
ского гарнизона. Военная тогда, по сути, милиция сыграла 
огромную роль в становлении и упрочении советской власти 
на новгородской земле. Губернскую милицию, будучи в долж-
ности заведующего подотделом милиции отдела управления 
по внутренним делам Новгородского губисполкома, Г. Д. Лиха-
чев возглавлял на протяжении 1918 г.*

 * Органы внутренних дел Новгородчины. История 
и современность. — Великий Новгород, 2012. С. 16.

Памятные события
Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена 

медаль «За  оборону Ленинграда». Ею награждались все 
участники боевых действий по защите города, труженики, 
внесшие вклад в оборону города своей самоотверженной 
работой на предприятиях, в учреждениях, участники строи-
тельства оборонительных сооружений, а также задейство-
ванные в ПВО, в охране коммунального хозяйства, в борьбе 
с пожарами от налетов вражеской авиации, в организации 
и обслуживании транспорта и связи, в организации обще-
ственного питания, снабжения и культурно-бытового обслу-
живания населения, в уходе за больными и ранеными, в орга-
низации ухода за детьми и проведении других мероприятий 
по обороне города*.

 * Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений 
и приказов военного времени 1942–1943. — Л.: Ленинградское 
газетно-журнальное и книжное издательство, 1944. С. III–V.

17 мая 1943 г. в помещении гарнизонного клуба сотруд-
никам ленинградской милиции вручили высокие награды — 
медали «За оборону Ленинграда». 

Милиционеры в блокадном Ленинграде честно выпол-
няли свой профессиональный долг, вселяя в граждан наде-
жду одним присутствием представителей советской вла-
сти в погонах, поддерживая порядок на улицах осажденного 
города, возле точек распределения хлеба, стихийных база-
ров, задерживая воров и казнокрадов. В числе награжден-
ных были: Бирюков — милиционер, Буров — старший инспек-
тор отряда речной милиции, Кариков — бухгалтер-эксперт 
ОБХСС, Харитонов — заместитель начальника политотдела 
УЛГМ и др.*

 * Ленинградская милиция в годы войны 1941–1945. Ощущение 
времени. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая 
компания Коста», 2010. С. 661.

Роль исторического события22 декабря
1942 года

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об учрежде-

нии медалей «За оборону 
Ленинграда», «За оборону 

Одессы», «За оборону 
Севастополя», «За оборону 

Сталинграда» и о награ-
ждении этими медалями 

участников обороны 
Ленинграда, Одессы, 

Севастополя и Сталинграда»
Михаил Иванович Калинин — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

Милиционеры в блокадном Ленинграде честно выполняли свой профессиональный долг.
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Памятные события

Памятные события

В декабре 2000 г. в соответствии с Приказом МВД России 
от 22 декабря 2000 г. № 1292 на базе бывшего Ляховского 
среднего профессионального технического училища № 99 
была создана Уфимская школа по подготовке специалистов-
кинологов МВД России.

Первым руководителем УШ ПСК МВД России, при непо-
средственном участии которого была создана Уфимская 
школа по подготовке специалистов-кинологов МВД России, 
является полковник милиции Николай Алексеевич Шеин (при-
каз МВД России от 24 января 2001 г. № 84 л / с)*.

 * О создании Уфимской школы по подготовке специалистов-
кинологов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: Приказ МВД России от 22 декабря 2000 г. № 1292; 
Приказ МВД России от 24 января 2001 г. № 84 л / с.

Для поддержания порядка в тульской оружейной слободе, 
обеспечения незыблемости сословных привилегий и даль-
нейшей концентрации оружейного производства 12 декабря 
1762 г. при оружейной канцелярии учреждается специаль-
ная полиция, в ведении которой находились исключительно 
оружейная слобода и завод. Просуществовала она до 31 мая 
1778 г.* Сословие оружейных мастеров было достаточно 
обособленным. По полицейским делам, согласно именному 
указу Екатерины II, оно находилось в ведении Оружейной кан-
целярии**.

Значение Тулы как одного из главных оружейных горо-
дов империи и ее окрестных поселений было велико уже 
в то время. Это и предопределило создание специального 
полицейского органа. В дальнейшем в результате губерн-
ской реформы 1775 г. и введения в 1782 г. управ благочиния, 
или полицейских, надобность в специальной полиции отпала.

 * ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 580. Л. 1.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 16. № 11724.

На начальном этапе приоритетным направлением деятель-
ности школы являлась подготовка специалистов-кинологов 
с разыскными собаками для участия в контртеррористиче-
ских операциях на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации. В настоящее время подготовка спе-
циалистов осуществляется в масштабах страны. Уфимская 
школа по подготовке специалистов-кинологов МВД России 
является федеральным государственным казенным образова-
тельным учреждением дополнительного профессионального 
образования, которая осуществляет подготовку специали-
стов-кинологов по программам первоначальной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников кинологических подразделений органов вну-
тренних дел, патрульно-постовой службы, ОМОН, транспорт-
ной полиции, вневедомственной охраны МВД России.

Каждая артель оружейников для того, чтобы смотреть 
за порядком, избирала из своей среды старшину и надзи-
рателя, а также сотенных старшин. По полицейским и быто-
вым делам оружейники судились собственно судом либо 
заводским полицмейстером, по уголовным делам их судил 
военный суд. Даже по гражданским делам данное сосло-
вие подлежало суду цехового разряда. Апелляционной же 
инстанцией являлось цеховое правление, и лишь более высо-
кой аппляционной инстанцией был Сенат. Именно для дан-
ной категории подданных и была впервые создана полиция 
в оружейной слободе.

Роль исторического события

Роль исторического события

22 декабря
2000 года

23 (12) декабря
1762 года

Организована Уфимская 
школа по подготовке 

специалистов-кинологов 
МВД России

Полковник Николай Алексеевич Шеин — 
первый начальник Уфимской школы 

по подготовке специалистов-кинологов 
МВД России

Создано первое 
полицейское 

подразделение 
на территории Тульской 

губернии
Михаил Никитович Кречетников — 

калужский, тульский, рязанский 
генерал-губернатор

Императрица Екатерина II

Каждая артель оружейников
для того, чтобы смотреть за порядком, 

избирала из своей среды старшину 
и надзирателя.
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Эта награда стала поистине массовой, в правилах награ-
ждения говорилось, что данным знаком поощряется рядовой 
и младший начальствующий состав милиции, курсанты и слу-
шатели образовательных учреждений МВД России, добив-
шиеся высоких показателей в охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью, повышающие свою профессио-
нальную квалификацию, за смелость, находчивость и ини-
циативу при исполнении служебного долга, прослужившие 
в милиции не менее трех лет*.

 * Советская милиция / под ред. В. Л. Кубышко. — М.: Студия 
писателей МВД России, 2014. С. 175–176.

Контактный пункт создан в структуре НЦБ Интерпола 
при МВД России в целях реализации Соглашения о сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Европейской поли-
цейской организацией для обеспечения обмена информа-
цией между компетентными органами Российской Федерации 
и Европолом*.

 * Вопросы Национального центрального бюро 
при Министерстве внутренних дел Российской Федерации: 
Приказ МВД России от 23 декабря 2004 г. № 859.

Приказом МВД СССР об учреждении нагрудного знака 
«Отличник милиции» подчеркивалась важность поощритель-
ной практики в органах внутренних дел, награждение лучших 
стало традицией в советской милиции.

Ведомственным знаком отличия «Отличник милиции» 
были удостоены тысячи милиционеров, добросовестно 
выполняющих свой служебный долг. В современной России 
он был возвращен в систему ведомственных наград милиции 
приказом МВД России «Об учреждении знаков МВД России» 
от 14 июня 2000 года № 633. После реформирования орга-
нов внутренних дел с 2013 года его преемником стал знак 
«Отличник полиции».

В начале XXI в. стали активно налаживаться взаимоотно-
шения с европейскими коллегами. Поэтому создание контакт-
ного центра было необходимо для обеспечения взаимодей-
ствия с Европолом в рамках совместной деятельности.

Роль исторического события

Роль исторического события

23 декабря
1953 года

23 декабря
2004 года

Приказ МВД СССР 
об учреждении 

нагрудного знака 
«Отличник милиции»

Генерал-полковник 
Сергей Никифорович Круглов — 

министр внутренних дел СССР

Создан Российский 
национальный 

контактный пункт 
по взаимодействию 

с Европолом (РНКП)
Генерал армии 

Рашид Гумарович Нургалиев — 
министр внутренних дел 
Российской Федерации

Создание контактного центра было необходимо для обеспечения взаимодействия с Европолом 
в рамках совместной деятельности.

Эта награда стала поистине массовой, она выдавалась за смелость, находчивость и инициативу 
при исполнении служебного долга.
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23 декабря 2014 г. рабочая поездка министра внутренних 
дел РФ генерал-полковника полиции Владимира Колоколь-
цева в Орел началась с торжественной церемонии вручения 
знамени областному Управлению МВД России. Знамя вру-
чено в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 июля 2012 г. № 983*. По словам главы ведомства, 
знамя — это душа подразделения, его исторический путь, лето-
пись побед и достижений. «И орловский гарнизон в полной мере 
достоин обретения своего нового символа. Он будет напоминать 
каждому сотруднику о священном долге служения Отечеству, при-
сяге на верность интересам России и ее граждан, выборе вести 
последовательную и непримиримую борьбу с преступностью, — 
подчеркнул министр. — Благодаря ежедневной добросовестной 
службе полицейских в области обеспечена стабильная оператив-
ная обстановка. В текущем году снизилось количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, разбойных 
нападений, сократилось число квартирных краж».

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

В целях усиления охраны общественного порядка и без-
опасности на территории домовладений и прилегающих к ним 
улиц и переулков исполкомам предоставлялось право «раз-
решать административным отделам исполкомов организацию 
ведомственной милиции по охране общественного порядка и без-
опасности на указанной территории…

На основании письменных ходатайств отдельных домовладе-
ний и их групп по их желанию может быть введена ведомствен-
ная милиция на территории их домовладений и прилегающих 
к ним улиц и переулков»*.

Это один из первых подобных опытов формирования 
ведомственной милиции.

 * Бюллетень НКВД РСФСР. 1929. № 43. С. 888.

В условиях индустриализации, когда возникали новые 
промышленные предприятия, происходило увеличение 
численности ведомственной милиции. На 1 января 1929 г. 
по РСФСР численность ведомственной милиции составляла 
37 606 человек*.

В конце 1920-х гг. сотрудники милиции имели достаточно 
скромную заработную плату — меньше, чем оплачивался 
труд рабочего. Но ведомственная милиция финансировалась 
из бюджета заказчика.

 * Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История 
советской милиции: монография / под ред. д. ю. н., проф. 
Р. С. Мулукаева. — М.: Академия управления МВД России, 2015. 
С. 47.

Знамена территориальных органов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации являются их официаль-
ными символами и реликвиями. Ритуал вручения знамени 
способствует повышению ответственности каждого сотруд-
ника при выполнении служебного долга, формирует высо-
кий моральный дух. Знамя вручается от имени Президента 
Российской Федерации в торжественной обстановке. Нака-
нуне дня, назначенного для вручения знамени, проводится 
церемония прибивки полотнища знамени к древку в порядке, 
установленном министром внутренних дел Российской Феде-
рации по согласованию с Геральдическим советом при Пре-
зиденте Российской Федерации.

Знамена отдельных структур МВД являются символами 
чести, славы и доблести органов внутренних дел. Они напо-
минают личному составу о героических традициях и верно-
сти священному долгу служить Отечеству и своему народу 
в соответствии с присягой. Знамя объединяет многие поко-
ления сотрудников органов внутренних дел. Оно как символ 
широко используется при проведении различных служеб-
ных ритуалов.

Роль исторического события

Роль исторического события23 декабря
2014 года

24 декабря
1928 года

Вручение знамени МВД 
России УМВД России 
по Орловской области

Инструкция НКВД 
РСФСР по проведению 

Постановления СНК РСФСР 
«О формировании ведом-

ственной милиции…»
Владимир Николаевич Толмачев — 
народный комиссар внутренних дел 

РСФСР
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Закрепление специального жетона за сотрудником орга-

нов внутренних дел осуществляется одновременно с при-
своением ему первого специального звания рядового состава 
или младшего начальствующего состава либо первого спе-
циального звания среднего, старшего или высшего началь-
ствующего состава, а также при переводе сотрудника, имею-
щего специальное звание рядового состава или младшего 
начальствующего состава. Специальный жетон представляет 
собой цельноштампованную пластину овальной формы тол-
щиной 1,5–2 мм. Размер специального жетона по большой 
оси составляет 45 мм, по малой — 26 мм.

 * Об утверждении образца специального жетона сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации и Порядка 
выдачи специального жетона сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России 
от 25 декабря 2015 г. № 1235.

Выдача специальных жетонов необходима для расширения 
возможности идентификации его владельца в случае, если он 
не может сам сообщить о себе необходимые сведения, напри-
мер в случае тяжелого ранения или гибели.

Личный номер на специальном жетоне состоит:
1) для сотрудников, имеющих специальные звания рядо-

вого состава и  младшего начальствующего состава,  — 
из двух заглавных букв русского алфавита, обозначающих 
серию, и шестизначного числа в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему порядку;

2) для сотрудников, имеющих специальные звания сред-
него, старшего или высшего начальствующего состава, — 
из одной заглавной буквы русского алфавита, обозначающей 
серию, и шестизначного числа.

Роль исторического события25 декабря
2015 года

Утвержден образец 
специального жетона 

сотрудника органов 
внутренних дел РФ и порядок 

выдачи специального 
жетона сотрудникам органов 

внутренних дел РФ
Генерал полиции 

Владимир Александрович Колокольцев —
министр внутренних дел 
Российской Федерации

Памятные события
25 декабря 2015 г. в Новочеркасском суворовском воен-

ном училище МВД России прошла торжественная церемо-
ния вручения нового знамени. Вручение нового символа 
проходило на самом высоком месте города Новочеркасск — 
Соборной площади. Вручал знамя начальник Департа-
мента государственной службы и кадров МВД России гене-
рал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович 
Кубышко.

Начальник училища полковник внутренней службы Вале-
рий Викторович Воробьев в своем выступлении призвал 
суворовцев гордиться своим званием, помнить о высоком 
предназначении профессии полицейского и о величайшей 
ответственности, которая под новым знаменем должна стать 
главным делом жизни.

Знамя — символ верности, долга и славных побед возла-
гает на всех сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел исключительную ответственность. Полицейские дол-
жны достойно обеспечивать потребность граждан в сильной 
и справедливой защите, сохранять их уверенность в спокой-
ствии и безопасности. Обретение знамени — это приобщение 
к традициям, которыми всегда славились органы внутрен-
них дел нашей страны. Знамя — символ чести и славы воин-
ского подразделения, это знак того, что его воины готовы сра-
жаться. Солдаты и офицеры не жалели жизни, сохраняя его, 
потому что пока знамя развевается, враг не может одержать 
победу. Знамена территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации являются их офици-
альными символами и реликвиями*.

 * Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. 
№ 29. Ст. 4078.

Роль исторического события25 декабря
2015 года

Вручение знамени 
Новочеркасскому 

суворовскому военному 
училищу МВД России
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В  ноябре 1922  г. в  циркуляре Дальбюро РКП(б) было 

настоятельно рекомендовано всем губкомам партии присту-
пить к «реорганизации уездных административных органов… 
и укреплению аппарата милиции…»*.

1 декабря 1922 г. Управлению рабоче-крестьянской мили-
ции Дальнего Востока предписывалось перейти на новый 
штат. Первые штаты, на основе которых осуществлялась 
реорганизация милиции, были установлены Дальревкомом 
26 декабря 1922 г. и приказом отдела ДРК вводились в дей-
ствие с 1 января 1923 г.

В соответствии с этими штатами в Управление рабоче-кре-
стьянской милиции Дальнего Востока было введено 66 штат-
ных единиц**.

 * РГИА ДВ. Ф. Р. 2422. Оп. 1. Д. 1402. Л. 14.
 ** РГИА ДВ. Ф. Р. 2422. Оп. 1. Д. 1050. Л. 37.

С окончанием Гражданской войны и интервенции на Даль-
нем Востоке начался переход к  мирному строительству. 
В течение почти пяти лет территория Дальнего Востока явля-
лась непосредственной ареной военных действий.

15 ноября 1922 г. ВЦИК включил Дальний Восток в состав 
РСФСР как административную единицу — Дальневосточная 
область с высшим органом власти — Дальневосточным рево-
люционным комитетом.

Основные его задачи состояли в  том, чтобы упрочить 
завоеванную власть и подготовить условия для полного 
функционирования конституционных органов власти. Важ-
ная роль в решении этих задач отводилась органам мили-
ции. С образованием области начался процесс реорганиза-
ции народной милиции в рабоче-крестьянскую.

Роль исторического события26 декабря
1922 года

Установление первых 
штатов Управления 

рабоче-крестьянской 
милиции Дальнего 

Востока
Лукьянов — начальник рабоче-

крестьянской милиции Дальнего Востока

Памятные события
14 декабря 1889 г. было высочайше утверждено мнение 

государственного совета о штатах Пермского и Екатеринбург-
ского городских полицейских управлений.

В соответствии с новым штатом на содержание Екате-
ринбургского полицейского управления отпускалось 12 500 
рублей, из них 9976 рублей 51 коп. из средств города, а 2523 
рубля 49 коп. — из государственного казначейства**. Из долж-
ностей в штате управления предусматривались: полицмей-
стер — 1, секретарь — 1, столоначальник — 1, регистратор — 1, 
полицейских приставов — 2, их помощников — 4, письмоводи-
телей — 2. Всего 12 человек***. 

Полицейскому управлению подчинялась полицейская 
стража, состоящая из околоточных надзирателей, — 10 чело-
век, полицейских служителей — 66, из них старших — 12, 
младших — 54 человека.

 ** ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 9. № 6440.
 *** Там же. С. 418.

Во второй половине — конце XIX в. Россия вступила на путь 
капиталистического развития. Это сопровождалось не только 
ростом революционного движения, но и всплеском общеуго-
ловной преступности, что привело к существенному повыше-
нию роли полиции в государственном механизме. По сути она 
стала главным карательным органом государства.

В результате реформ полиция подверглась еще большей 
централизации и была освобождена от ряда не свойственных 
ей функций. Теперь ее основная деятельность сосредоточи-
лась на охране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью, на преследовании лиц и организаций, посягавших 
на устои империи.

Екатеринбургское полицейское управление после 1889 г. 
и до 1917 г. свою структуру практически не меняло.

 * Газета «Екатеринбургская неделя» № 24 от 21.06.1887, № 30 
от 31.07.1888, № 24 от 20.06.1893.

Роль исторического события26 (14) декабря
1889 года

Утвержден штат 
Екатеринбургского 

городского полицейского 
управления

Император Александр III

Подполковник, барон 
Александр Александрович фон Таубе — 

полицмейстер Екатеринбурга*
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Памятные события
14 декабря (по старому стилю) 1906 г. министром внутрен-

них дел П. А. Столыпиным утверждено «Положение о район-
ных охранных отделениях»*.

В § 1 документа определялись цели создания районных 
охранных отделений: «Для объединения и направления деятель-
ности местных органов, ведающих политический розыск в Импе-
рии, учреждаются районные охранные отделения, действующие 
под непосредственным руководством и контролем Директора 
Департамента полиции, через Особый отдел последнего».

Шестой параграф положения определил, что «в округе рай-
онного отделения все органы, ведающие политическим розы-
ском, а именно: губернские, уездные и полицейские жандарм-
ские управления и отделения, охранные отделения, начальники 
крепостных жандармских команд, чины городских и уездных 
полиций руководствуются в деле розыска указаниями началь-
ника районного охранного отделения и исполняют все требова-
ния последнего по розыскной части и вытекающим из розыска 
следственными действиям».

 * ГАРФ. Ф. 102. Оп. 262. Д. 16. Л. 1–4.

Создание районных охранных отделений преследовало 
цель объединить деятельность всех органов политического 
сыска, дислоцировавшихся в пределах определенного района 
империи, включавшего в себя несколько губерний.

Седьмой параграф положения установил, что одной из глав-
ных задач начальников районных охранных отделений явля-
лось учреждение центральной внутренней агентуры, которая 
могла освещать деятельность революционных сообществ 
на территории вверенной их надзору части страны.

Первоначально в соответствии с положением были обра-
зованы восемь районных охранных отделений: 1) в Петер-
бурге (Северное); 2) в Москве (Центральное); 3) в Самаре 
(Поволжское); 4) в Харькове (Юго-Восточное); 5) в Киеве (Юго-
Западное); 6) в Одессе (Южное); 7) в Вильно (Северо-Запад-
ное); 8) в Риге (Прибалтийское). Впоследствии были образо-
ваны Туркестанское, Кавказское, Привислинское, Пермское, 
Севастопольское и Сибирское РОО.

Из Сибирского районного охранного отделения позднее 
были образованы Восточно-Сибирское и  Западно-Сибир-
ское районные охранные отделения. Большинство район-
ных охранных отделений было упразднено в 1914 г. — еще 
до начала Первой мировой войны, что впоследствии нега-
тивно сказалось на агентурной деятельности в годы воен-
ных действий.

Роль исторического события27 (14) декабря
1906 года

Создание районных 
охранных отделений 

в Российской империи
Петр Аркадьевич Столыпин — 

министр внутренних дел 
Российской империи

Памятные события
ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об образовании 

Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ 
Союза ССР» — первого общесоюзного центрального органа, 
осуществлявшего общее руководство милиций всей страны. 
Извлечение из постановления:

«Для общего руководства работой управления рабоче-кре-
стьянской милиции союзных республик, для  проведения 
по всему Союзу ССР паспортной системы и прописки паспортов 
и для непосредственного руководства этим делом Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза 

Этим документом милиция выводилась из ведения прави-
тельств союзных и автономных республик и передавалась 
ОГПУ СССР. Начальник Главного управления рабоче-кресть-
янской милиции становится одним из заместителей предсе-
дателя ОГПУ СССР. Вновь образованному ГУ РКМ при ОГПУ 
СССР передавались все функции, права и личный состав Глав-
ной инспекции ОГРУ по милиции, которая расформировыва-
лась*.

Образование ГУ РКМ при ОГПУ привнесло больше орга-
низованности и общего порядка в деятельность милиции 

Роль исторического события27 декабря
1932 года
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Памятные события
Утвержденное ЦИК и СНК СССР «Положение о Главном 

управлении рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР» 
подробно и четко формулировало его права и основные обя-
занности.

В  постановлении однозначно говорилось, что  ГУ РКМ 
при ОГПУ СССР руководит «работой управлений рабоче-кре-
стьянской милиции союзных республик», для чего оно наде-
лялось правами контроля и инспектирования во всех обла-
стях их деятельности, а также законодательной инициативой 
по законопроектам, относящимися к деятельности органов 
РК милиции.

Извлечение из постановления:
«…2. Главное управление рабоче-крестьянской милиции 

при ОГПУ Союза ССР непосредственно руководит всей работой, 
связанной с организацией и проведением паспортной системы 
и прописки паспортов…»*.

Для  осуществления паспортизации населения всей 
страны ГУ РКМ при ОГПУ СССР наделялось следующими 
правами: «а) оперативно руководит всеми республиканскими 
и местными органами рабоче-крестьянской милиции, выделен-
ными для ведения паспортного дела; б) назначает и смещает 
весь руководящий состав рабоче-крестьянской милиции, ведаю-
щий паспортным делом и пропиской паспортов; в) налагает дис-
циплинарные взыскания на всех работников рабоче-крестьян-
ской милиции ведающих республиканских и местных органов 
милиции по вопросам, связанным с паспортной системой и про-
пиской паспортов…»*. 

Подчинение напрямую РК милиции ОГПУ страны под пред-
логом паспортизации населения все же имело целью обо-
значить приоритет государства в сфере борьбы с преступно-
стью, охране общественной безопасности и порядка. Также 
этим постановлением заявлялось, что органу управления 

Роль исторического события27 декабря
1932 года

Постановление ЦИК 
и СНК СССР «Положение 

о Главном управлении рабо-
че-крестьянской милиции 

при ОГПУ СССР»
Михаил Иванович Калинин — 

Председатель ЦИК СССР

Вячеслав Михайлович Молотов — 
Председатель СНК СССР

и уголовного розыска. Однако общеуголовные правоохрани-
тельные органы были «политизированы» и активно подклю-
чены к выполнению политического сыска**.

 * ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 10. Л. 
936–937 об.

 ** Министерство внутренних дел: 1802–2002. Исторический 
очерк в 2-х т. Т. 2. — СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. С. 196.

ССР… 1. Образовать Главное управление рабоче-крестьянской 
милиции при ОГПУ Союза ССР.

2. Утвердить положение о Главном управлении рабоче-кресть-
янской милиции.

3. Предложить правительствам союзных республик приве-
сти свое законодательство в соответствие с настоящим Поста-
новлением»*.

 * СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 518.

27 декабря
1932 года

Постановление 
ЦИК и СНК СССР 

«Об образовании Главного 
управления рабоче-

крестьянской милиции 
при ОГПУ Союза ССР»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ЦИК СССР

Вячеслав Михайлович Молотов — 
Председатель СНК СССР

Милиция выводилась из ведения правительств союзных и автономных республик 
и передавалась ОГПУ СССР. Начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции 

становится одним из заместителей председателя ОГПУ СССР. Вновь образованному ГУ РКМ 
при ОГПУ СССР передавались все функции, права и личный состав Главной инспекции ОГРУ 

по милиции, которая расформировывалась.
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милицией и уголовным розыском предоставляется большая 
самостоятельность, чем когда-либо**.

 * СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 519.
 ** Министерство внутренних дел: 1802–2002. Исторический 

очерк в 2-х т. Т. 2. — СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. С. 185.

В приказе ОГПУ СССР от 29 декабря 1932 г. начальником 
ГУРКМ при ОГПУ Союза ССР был назначен Г. Е. Прокофьев, 
по совместительству заместитель председателя ОГПУ СССР, 
а заместителями начальника ГУРКМ при ОГПУ СССР были 
назначены Д. В. Усов и С. Н. Маркарьян, который до этого был 
заместителем начальника Главной инспекции ОГПУ СССР 
по милиции, расформированной после организации ГУРКМ 
при ОГПУ Союза ССР**.

 * СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 519.
 ** ОАИ ИЦ ГУ МВД России по СПб. и ЛО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 10. Л. 936.

Памятные события
В короткие сроки была разработана необходимая нор-

мативно-правовая база для введения паспортной системы 
в СССР и создана для этого общесоюзная паспортная служба 
советской милиции. Органами милиции выдача паспортов 
в Москве и Ленинграде началась 25 января, в Харькове — 
1  февраля 1933  г. Всего было открыто в  Москве  — 169, 
Московской области — 10, Ленинграде — 45, Харькове — 6 
пунктов выдачи паспортов. В общей сложности паспорта 
получили 407 572 человека, отказано было 8549 лицам.

Первые советские паспорта были весьма уязвимы, имели 
малую степень защиты, их довольно легко было подделать. 
Часто преступниками использовались чужие паспорта. 
В целях ограждения от использования паспорта преступными 
элементами или другими лицами в корыстных или иных анти-
общественных целях засвидетельствование копии паспорта 
запрещалось, а виновные должностные лица государствен-
ных и общественных организаций, засвидетельствовавшие 
такую копию, привлекались к уголовной ответственности.

Для  ликвидации этих недостатков были предприняты 
определенные меры — 23 октября 1937 г. ЦИК и СНК СССР 
приняли Постановление «О введении фотокарточек на пас-
портах». Впервые в  общесоюзном масштабе упорядочи-
вался и стал осуществляться учет передвижения населе-
ния из  одних местностей в  другие. Это способствовало 

ЦИК и СНК приняли постановление «Об установлении еди-
ной паспортной системы по Союзу ССР и обязательной про-
писке паспортов» и утвердили положение «О паспортах». 
Проведение паспортизации было возложено на милицию, 
для чего в ее системе были созданы паспортные подразде-
ления (отделы, отделения, группы, столы)*.

Согласно положению о  паспортах, паспорта обязаны 
иметь «все граждане Союза СССР в возрасте от 16 лет, посто-
янно проживающие в городах, рабочих поселках, районных цен-
трах, работающие на транспорте, в совхозах и на новострой-
ках…»**.

В процессе паспортизации удалось выявить значитель-
ное число скрывавшихся преступников, улучшить крими-
ногенную обстановку в  городах. Выявлены были также 
и сельские жители, уехавшие в города. В отношении них 
были осуществлены репрессивные меры, предусмотренные 
законодательством, по ликвидации кулачества как класса. 
Данное обстоятельство, естественно, должно рассматри-
ваться как негативное, направленное на ущемление прав 
человека и гражданина. Однако наиболее существенным 
в этом плане является тот факт, что законодательство о пас-
портной системе исключало из числа тех, кто мог получать 
паспорта, миллионы сельских жителей, работавших в кол-
хозах. Они, по сути дела, были поставлены в зависимость 

Роль исторического события27 декабря
1932 года

Постановления 
ЦИК и СНК СССР 

«Об установлении 
единой паспортной 
системы по Союзу 

ССР и обязательной 
прописки паспортов» 

и «Положение 
о паспортах»

Михаил Иванович Калинин — 
Председатель ЦИК СССР

Вячеслав Михайлович Молотов — 
Председатель СНК СССР



506

Памятные события

улучшению учета трудовых ресурсов и оказало положитель-
ное влияние на укрепление плановых начал в развитии эко-
номики. Повысился уровень охраны общественного порядка 
и государственной безопасности.

Деятельность органов милиции и общественности в годы 
Великой Отечественной войны по осуществлению паспорт-
ного режима во многом способствовала решению задачи 
укрепления тыла, разоблачению вражеской агентуры, укреп-
лению законности и правопорядка в стране.

На паспортные аппараты советской милиции возлагалось 
осуществление адресно-справочной работы. Благодаря пла-
номерной деятельности созданных в годы войны служб пас-
портных аппаратов, осуществлявших адресно-справочную 
работу, на учет были взяты тысячи детей, несколько миллио-
нов эвакуированных граждан.

Все это в дальнейшем способствовало розыску и установ-
лению места жительства родных и близких, потерявшихся 
во время войны.

В соответствии с Высочайшим именным указом Прави-
тельствующему сенату от 18 декабря 1797 г. учреждена поли-
ция в городах: губернском Перми, уездных Кунгуре и Екате-
ринбурге. 

Города разделены на две части, в каждую часть предпи-
сано назначать по одному частному приставу и в помощь 
им по одному квартальному надзирателю «с прочими нуж-
ными чинами»*.

Приказом Пермского губернского правления от 28 апреля 
1798 г. в Пермь квартальными надзирателями назначены 
поручик Зайцев и прапорщик Иван Шувалов. В Кунгур част-
ными приставами назначены коллежский асессор Жел-
товский и  титулярный советник Костин, квартальными 
надзирателями — губернский секретарь Михаил Маль-
цов и  коллежский регистратор Егор Жемчугов. В  Екате-
ринбург определены частными приставами титулярный 
советник Иван Голодников и губернский секретарь Степан 

Правительство Павла I провело мероприятия по реоргани-
зации управления городами. Городское сословное управле-
ние было слито с органами полиции. 

Вместо управ благочиния и  городских сословных дум 
сначала в столицах, а с 1798 г. в остальных городах были 
учреждены городские правления  — ратгаузы, в  которых 
объединились административно-полицейские, финансово-хо-
зяйственные и частично судебные функции. Вскоре эти меро-
приятия правительство сочло недостаточными и сделало шаг 
по пути военизации городского управления. В 1799 г. во всех 
губернских и уездных городах были утверждены военно-поли-
цейские органы — ордонансгаузы, возглавляемые полицмей-
стерами, городничими или комендантами, имевшими воен-
ный суд и тюрьму.

Внутренняя политика Павла I была весьма противоре-
чивой, что отразилось и на полиции. Хотя при его правле-
нии в организации полиции усиливалось военное начало, 

Роль исторического события29 (18) декабря
1797 года

Учреждение полиции 
в городах Перми, 

Кунгуре, Екатеринбурге
Император Павел I

от администрации колхоза, без разрешения которой не могли 
покинуть место своего постоянного жительства. Это суще-
ственно ограничивало их гражданские права***.

 * СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 516, 517.
 ** Там же.
 *** Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. История 

советской милиции: монография / под ред. д. ю. н., проф. 
Р. С. Мулукаева. — М.: Академия управления МВД России, 
2015. С. 108–109.
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Памятные события
17 декабря 1804 г. указом императора Александра I высо-

чайше утвержден штат полиции в г. Новгороде*, включавший: 
полицмейстера с годовым окладом 400 рублей; двух приста-
вов с окладом 200 рублей, четырех квартальных надзира-
телей с окладом 120 рублей, по два в каждую часть города. 
Общие расходы на содержание полиции в Рязани, включая 
канцелярские расходы и общие суммы, составляли 1650 руб-
лей**. Содержание полицейской команды обеспечивалось 
денежными средствами из городского бюджета.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21558.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 98.

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от 24 октября «О полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, администра-
тивного и военного значения города.

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим 
указом имеет важное значение для развития полицейских 
учреждений, так как упорядочивает структуру полиции.

Роль исторического события29 (17) декабря
1804 года

Утверждены штаты 
полиции в Новгороде

Император Александр I

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим указом имеет важное значение 
для развития полицейских учреждений, так как упорядочивает структуру полиции.

но именно он на законодательном уровне закрепил прин-
ципиально важное положение: «Полиция есть часть граждан-
ская».

Медведчиков, квартальными надзирателями — титулярный 
советник Михаил Сушков и губернский секретарь Григорий 
Безбородов.

Памятные события
17 декабря 1804 г. указом императора Александра I высо-

чайше утвержден штат Орловской полиции*, включавший: 
полицмейстера с годовым окладом 500 рублей; трех частных 
приставов (по числу частей, на которые разделялся губерн-
ский центр) с окладом 300 рублей, шесть квартальных надзи-
рателей с окладом 300 рублей, по два квартальных надзира-
теля в каждую часть. На содержание канцелярских служителей 
предусматривалась сумма в 300 рублей. На канцелярские рас-
ходы — 180 рублей. Общие расходы на содержание полиции 
в Орле составляли 3080 рублей**. Воинскую команду предла-
галось «заимствовать» из губернской роты, а также 12 человек 

В 1803 г. министерство подготовило утвержденный импе-
ратором Указ от  24  октября «О  полицейском управлении 
вообще…», который регламентировал организацию полиции 
в зависимости от социально-экономического, административ-
ного и военного значения города. Выделялись три типа горо-
дов. Во-первых, столицы губерний, крупные губернские города 
и города уездного значения, «где производятся значимые торги», 
«бывает стечение народа или есть особые местные промыслы». 
Во-вторых, города, в которых были размещены большие воин-
ские гарнизоны и которые считались важными военными объ-
ектами. В-третьих, портовые города.

Роль исторического события29 (17) декабря
1804 года

Высочайше утвержден 
штат полиции Орла

Император Александр I

А. П. Токарев — 
орловский полицмейстер
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Памятные события
Центральный питомник служебных и разыскных собак был 

создан при отделе уголовного розыска Управления милиции 
за счет перераспределения штатов отдела. Собаки выделя-
лись из состоящего при отделе уголовного розыска Петро-
градской губернской милиции питомника собак-ищеек*.

 * Систематический сборник приказов, инструкций и циркуляров 
НКВД Административного характера, действующих на 1 июля 
1924 г. — М.: Заготхоза Милиции Республики, 1924. С. 409–410.

Центральный питомник положил начало подготовке слу-
жебных и разыскных собак в Советском государстве, с помо-
щью которых в дальнейшем были раскрыты многие тысячи 
преступлений. В дальнейшем аналогичные питомники стали 
создаваться и на местах.

Роль исторического события29 декабря
1921 года

Приказ 
по Главному управле-

нию РКМ НКВД РСФСР 
о создании Центрального 

питомника служебных 
и разыскных собак

Василий Степанович Корнев — начальник 
Главного управления РКМ НКВД РСФСР

Памятные события
В соответствии с Высочайшим именным указом импе-

ратора Павла I Правительствующему сенату от 19 декабря 
1797 г. учреждена полиция в Казани*. Ввиду увеличения чис-
ленности жителей Казани и объема работы полицейских 

Правительство Павла I провело мероприятия по реорга-
низации управления городами. Городское сословное управ-
ление было слито с органами полиции. Вместо управ бла-
гочиния и городских сословных дум сначала в столицах, 

Роль исторического события30 (19) декабря
1797 года

драгун с одним унтер-офицером. Расходы по содержанию поли-
цейской команды легли полностью на городской бюджет, 
включая определение для них квартир с отоплением и осве-
щением, а также выделение средств на вооружение.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21558.
 ** ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. С. 99.

Введение штатов полиции в городах в соответствии с этим 
указом имеет важное значение для развития полицейских 
учреждений, так как упорядочивает структуру полиции. Суть 
нововведений сводилась к тому, чтобы повсеместно руковод-
ство полиции крупных городов сосредоточить в руках назна-
чаемых МВД полицмейстеров, резко сократив полномочия 
в этой области военных и морских комендантов.

Собаки выделялись из состоящего при отделе уголовного розыска Петроградской губернской 
милиции питомника собак-ищеек.

Расходы по содержанию полицейской команды легли полностью на городской бюджет, включая 
определение для них квартир с отоплением и освещением.
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30 (19) декабря
1797 года

Учреждение полиции 
в Казани

Император Павел I

Генерал-лейтенант Делассий — 
казанский военный губернатор*

Коллежский асессор Бышковский — 
казанский полицмейстер**

а с 1798 г. в остальных городах были учреждены городские 
правления — ратгаузы, в которых объединились администра-
тивно-полицейские, финансово-хозяйственные и частично 
судебные функции. Вскоре эти мероприятия правительство 
сочло недостаточными и сделало шаг по пути военизации 
городского управления. В 1799 г. во всех губернских и уезд-
ных городах были утверждены военно-полицейские органы — 
ордонансгаузы, возглавляемые полицмейстерами, городни-
чими или комендантами, имевшими военный суд и тюрьму.

Внутренняя политика Павла I была весьма противоречивой, 
что отразилось и на полиции. Хотя при его правлении в орга-
низации полиции усиливалось военное начало, но именно он 
на законодательном уровне закрепил принципиально важное 
положение: «Полиция есть часть гражданская».

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 25. № 18506.
 ** РГИА. Ф. 1537. Оп. 1. Д. 44. Л. 53.

император Павел I 28 апреля 1798 г. утвердил доклад Сената 
«О разделении полиции Казани на две части и о жаловании чинам 
и служителям», согласно которому Казань делилась на два 
полицейских участка во главе с частными приставами. Также 
назначались квартальные надзиратели — по одному в каж-
дый из восьми кварталов**.

По решению Сената от 21 августа 1798 г. в Казани созда-
ется полицейское управление, полиция была разделена на три 
полицейские части, состоящие из 12 кварталов. В кадровом 
отношении она состояла из полицмейстера, трех частных 
приставов, 12 квартальных надзирателей. В каждую часть 
была определена воинская команда во главе с прапорщиком, 
состоящая из одного унтер-офицера, восьми рядовых конных 
и восьми рядовых пеших***.

 * ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 24. № 18285.

В 1799 г. во всех губернских и уездных городах были утверждены военно-полицейские органы — 
ордонансгаузы, возглавляемые полицмейстерами, городничими или комендантами, имевшими 

военный суд и тюрьму.

Памятные события
Инструкция определила основные понятия и  порядок 

организации работ по исследованию общественного мнения 
об уровне безопасности личности и деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации, в том числе полиции, 
на основе использования вневедомственных, то есть незави-
симых источников социологической информации. Функция 
заказчика работ по исследованию общественного мнения 
об уровне безопасности личности и деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации возложена на ФГКУ 
ВНИИ МВД России*.

С 2008 г. независимые социологические центры ежегодно 
проводят опросы общественного мнения по проблемам без-
опасности граждан и деятельности органов внутренних дел 
во всех субъектах Российской Федерации. На протяжении 
истории проведения социологических опросов объем и содер-
жание задаваемых респондентам вопросов систематически 
корректировались. Так, показатели опроса населения 85 субъ-
ектов Российской Федерации, проведенного в 2016 г., разра-
батывались с учетом рекомендаций ФГКУ ВНИИ МВД Рос-
сии. Анкета включала 37 вопросов, которые были нацелены 

Роль исторического события30 декабря
2007 года
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на выявление различных параметров, таких как: уровень соци-
альной тревожности в целом и озабоченности по поводу ряда 
социальных проблем; беспокойство граждан относительно 
угрожающих им лично социальных и, в частности, криминаль-
ных опасностей, иерархии страхов; субъективные оценки сте-
пени защищенности от криминальных посягательств в целом 
и в различных социально-бытовых контекстах; уровень вик-
тимности населения по различным преступлениям за послед-
ний год и др. В опросные листы включались также вопросы 
социально-демографического характера относительно пола, 
возраста, образования, материального положения, социаль-
ного статуса респондента и др.

В ходе дальнейшего реформирования полиции обществен-
ное мнение официально признано одним из основных крите-
риев официальной оценки деятельности полиции, определяе-
мых федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел**.

 * О повышении эффективности исследования общественного 
мнения об уровне безопасности личности и деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации 
на основе использования вневедомственных источников 
социологической информации: Приказ МВД России 
от 30 декабря 2007 г. № 1246.

 ** О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. 
Ст. 6 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

30 декабря
2007 года

Принята Инструкция 
об организации работ 

по исследованию 
общественного мнения 
об уровне безопасности 

личности и деятельности 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Генерал армии 
Рашид Гумарович Нургалиев — 

министр внутренних дел 
Российской Федерации

С 2008 г. независимые социологические центры ежегодно проводят опросы общественного мнения 
по проблемам безопасности граждан и деятельности органов внутренних дел во всех субъектах 

Российской Федерации.
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Список основных сокращений

Авт.‑сост. Автор-составитель

АГС Архив города Севастополя

АИПС Автоматизированная информационно-поисковая 
система

Архив УВД ПО Архив Управления внутренних дел Псковской 
области

АУФСБ РФ КО
Архив управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Курской 
области

бригадмил бригада содействия милиции

БХСС борьба с хищениями социалистической 
собственности

в. век

ВВ внутренние войска

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков

войска ВОХР войска вневедомственной охраны

ВНИИ Всероссийский научно-исследовательский 
институт

ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный 
комитет

ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем

г. год

ГААК Государственный архив Алтайского края

ГААК Государственный архив Краснодарского края

ГААК Государственный архив Красноярского края

ГАКО Государственный архив Курской области

ГААО Государственный архив Архангельской области

ГААО Государственный архив Астраханской области

ГАВО Государственный архив Воронежской области

ГАВО Государственный архив Волгоградской области

ГАВО Государственный архив Вологодской области

ГАИ Государственная автомобильная инспекция

ГАЗК Государственный архив Забайкальского края

ГАКО Государственный архив Калужской области

ГАКО Государственный архив Кировской области

ГАКО Государственный архив Курской области
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ГАЛО Государственный архив Липецкой области

ГАМО Государственный архив Магаданской области

ГА РМЭ Государственный архив Республики Марий Эл

ГАМО Государственный архив Мурманской области

ГАОО Государственный архив Омской области

ГАОО Государственный архив Орловской области

ГАОО Государственный архив Оренбургской области

ГАПО
Государственный архив Пермской области 
(с 2011 г. — Государственный архив Пермского 
края)

ГАПО Государственный архив Пензенской области

ГАПО Государственный архив Псковской области

ГАРА Государственный архив Республики Адыгея

ГАРБ Государственный архив Республики Бурятия

ГАРК Государственный архив Республики Крым

ГАРО Государственный архив Ростовской области

ГАРТ Государственный архив Республики Татарстан

ГАРФ Государственный архив Российской Федерации

ГАСК Государственный архив Ставропольского края

ГАСО Государственный архив Саратовской области

ГАСО Государственный архив Свердловской области

ГАСО Государственный архив Смоленской области

ГАТО Государственный архив Тульской области

ГАТО Государственный архив Тюменской области

ГАУО Государственный архив Ульяновской области

ГАЯО Государственный архив Ярославской области

ГТУ Главное тюремное управление

ГУВД Главное управление внутренних дел

губисполком Губернский исполнительный комитет

ГУРКМ Главное управление рабоче-крестьянской 
милиции

ГУСБ МВД России Главное управление собственной безопасности

ГУМ Главное управление милиции

д. дело

ДВР Дальневосточная республика

Дальревком Дальневосточный революционный комитет

ЕИТКС Единая информационно-телекоммуникационная 
система

ИТУ исправительно-трудовое учреждение

ЖПУ жандармско-полицейское управление

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза

КПЗ комната предварительного заключения

л. лист

М. Москва
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МВД России Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

МГБ СССР Министерство государственной безопасности 
СССР

НАРК Национальный архив Республики Карелия

НАРК Национальный архив Республики Калмыкия

НАРЯ Национальный архив Республики Саха (Якутия)

НКВД РСФСР Народный Комиссариат внутренних дел РСФСР

НКЮ Народный комиссариат юстиции

МООП Министерство охраны общественного порядка

ОАИ ИЦ ГУ МВД 
России по СПб и ЛО

Отдел архивной информации информационного 
центра Главного управления МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ОВД органы внутренних дел

оп. опись

ОАИ ИЦ Отдел архивной информации информационного 
центра

ОГПУ при СНК СССР
Объединенное государственное политическое 
управление при Совете народных комиссаров 
СССР

ОРД Оперативно-разыскная деятельность

ОМОН Отряд милиции особого назначения

ОРУД Отдел по регулированию уличного движения

Осодмил отряд содействия милиции

ОСФ и РЖПР ИЦ 
УМВД КО

Отдел спецфондов и реабилитации жертв 
политических репрессий информационного 
центра (по Калиниградской области)

под ред. под редакцией

ПСК подготовка специалистов-кинологов

ПСЗРИ Полное собрание законов Российской Империи

РГИА Российский государственный исторический 
архив (г. Санкт-Петербург)

РГИА ДВ Российский государственный исторический 
архив Дальнего Востока

РКМ Рабоче-крестьянская милиция

РСФСР Российская Советская Федеративная 
Социалистическая республика

СА РФ Собрание актов Президента и Правительства РФ

Список основных сокращений
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СЕИВК Собственная Его Императорского Величества 
канцелярия Российской империи

СЗ СССР
Собрание законов и распоряжений рабоче-
крестьянского правительства Союза Советских 
Социалистических Республик

СНК Совет народных комиссаров

СПД сеть передачи данных

Собр. собрание

сост. составитель

СССР Союз Советских Социалистических Республик

СТО РСФСР Совет труда и обороны РСФСР

СУ РСФСР Собрание узаконений и распоряжений рабочего 
и крестьянского правительства РСФСР

УБНОН Управление по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков

УМВД Управление Министерства внутренних дел

УВТД Управления внутренних дел на транспорте

ф. фонд

ФСКН Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков

ЧК Чрезвычайная комиссия

ЦА МВД России Центральный архив МВД России

ЦАНО Центральный архив Нижегородской области

ЦАУ НКВД РСФСР Центральное административное управление 
Народного комиссариата внутренних дел РСФСР

ЦГАКБР Центральный государственный архив Кабардино-
Балкарской республики

ЦГА РСО‑А. Центральный государственный архив Республики 
Северная Осетия-Алания

ЦГИА РБ Центральный государственный исторический 
архив Республики Башкортостан

ЦДНИКО Центр документации новейшей истории Курской 
области

ЦИК Центральный исполнительный комитет

Центророзыск Центральное управление уголовного розыска

ЦСА Центральный справочный аппарат
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Закавказье (13.02.1899; 05.06.1899; 19.07.1995)
Закатальский округ (05.06.1899)
Западная Европа (14.02.1909)
Зейский горный округ Амурской области (13.04.1889)
Змеиногорское, село, Алтайский горный округ (12.03.1867)
Зыряновское, горно‑заводское селение, Алтайский горный округ 
(12.03.1867)

И
Иваново, село (21.06.1873)
Иваново‑Вознесенск (25.03.1917)
Ивановская волость (13.04.1889)
Ивановская область (22.01.2016)
Ижевск (21.02.1921; 01.06.1920)
Ижевский уезд Вотской автономной области (21.02.1921)
Ингушетия, республика (27.01.2015)
Иркутск (24.01.1986; 2.06.1965; 30.06.1993)

К
Кабарда (04.01.1786; 14.04.1920)
Кабардино‑Балкария (18.03.1918)
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Кабардино‑Балкарская Республика (23.01.2015)
Кавказская линия (04.01.1786)
Казанская губерния (21.03.1868; 06.07.1920)
Казань (15.01.1992; 21.03.1974; 21.03.2015;04.1733; 28.06.1920; 
19.07.1798; 19.07.1908; 23.07.1999)
Казахская ССР (09.03.2004)
Калмыцкая степь (08.04.1917)
Калуга (07.02.1777; 04.1733; 19.07.1908)
Калужская губерния (29.01.1805; 02.02.1905; 07.02.1777; 07.05.1886)
Калужская область (11.07.2014)
Калужский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Камчатка (21.04.1812; 29.04.1918)
Карачаево‑Черкесская Республика (12.03.2015; 16.04.1920)
Карачев (29.03.1863; 10.04.1863)
Каргопольский уезд Олонецкой губернии (29.03.1917)
Карелия, Республика (16.01.2015)
Кемерово (28.01.1943)
Кемеровская область (15.01.2016; 28.01.1943)
Кемский уезд Архангельской губернии (29.06.1868)
Кенигсбергская (Калининградская) область (24.05.1946; 11.06.2015)
Керчь (01.04.1903; 06.05.1974)
Керчь‑Еникале (14.02.1909; 19.07.1908)
Киев (10.02.1883; 04.1733; 02.06.1965; 11.07.1966; 19.07.1908; 26.07.1937)
Киевская губерния (11.04.1913)
Кинешма Костромской губернии (26.02.1798)
Китай (28.04.1998;16.05.1881)
Ковенский уезд (09.05.1906)
Козельский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Кологрив Костромской губернии (26.02.1798)
Коломна (04.1733)
Колывано‑Воскресенский горный округ (23.05.1747)
Кольский полуостров (01.04.1920)
Короч, уездный город Курской губернии (03.02.1800)
Кострома (26.02.1798; 04.1733; 19.07.1908)
Костромская губерния (11.04.1913)
Краснодар (22.02.2006; 11.03.1977; 25.03.1983; 25.04.2015; 16.05.1994; 
28.06.2014; 19.07.2001)
Краснодарский край (25.04.2015)

Красноярск (13.01.1868; 30.06.1993;19.07.1908; 30.06.1993)
Красноярский край (30.06.2017)
Кромы (29.03.1863; 10.04.1863)
Крым (22.02.1923; 05.05.1784)
Крым Республика (25.03.2014)
Крымская Республика (02.01.1928)
Кубанская советская республика (14.04.1918)
Кубань, река (04.01.1786)
Кульм (22.03.1839)
Кунгур (13.05.1807)
Курган (11.02.1943; 21.03.1917)
Курганская область (11.02.1943; 11.05.1961; 10.06.2014)
Курляндская губерния (11.01.1905; 11.04.1913)
Курск (19.07.1908)
Курская губерния (03.02.1800)
Курская область (20.01.1954; 24.06.1941; 25.07.2014)
Кутаисская губерния (05.06.1899)

Л
Ладога (04.1733)
Левкопольгород (Старый Крым) (05.05.1784)
Лейпциг (09.02.1811; 22.03.1839)
Ленинград (28.04.1933; 21.05.2012; 23.05.1942; 07.07.1941; 11.07.1966; 
26.07.1937)
Ливны (06.03.1918; 29.03.1863; 10.04.1863)
Липецк (07.03.1918; 25.07.1807)
Липецкая область (20.01.1954)
Лифляндская губерния (11.01.1905)
Лихвинский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Лодейнопольский уезд Олонецкой губернии (29.03.1917)
Локтевское, горно‑заводское селение, Алтайский горный округ 
(12.03.1867)

М
Магадан (13.07.1954)
Магаданская область (07.02.1924; 13.07.1954; 17.02.2015)
Майкоп (13.04.2015)
Макарьев Костромской губернии (26.02.1798)
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Малоархангельск (29.03.1863; 10.04.1863)
Малоярославецкий уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Марийская автономная область (14.01.1921; 03.03.1921)
Марийская АССР (26.03.1946)
Махачкала (12.01.2015; 22.02.2006)
Медынский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Мелекесс, посад Ставропольского уезда Симбирской губернии 
(20.01.1857)
Мещовский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Минская губерния (11.04.1913)
Минусинский округ Енисейской губернии (06.01.1862)
Можгинский уезд Вотской автономной области (21.02.1921)
Мосальский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Москва (06.01.1862; 09.01.1946; 14.01.1905; 29.01.1920; 31.01.1956; 
10.02.1883; 11.02.1918; 13.01.1817; 06.03.1913; 06.03.1918; 15.03.1917; 
18.03.1969; 21.03.1868; 21.03.1974; 27.03.1844; 29.03.1686; 29.03.1731; 
01.04.1922; 04.04.1918; 05.04.2016; 08.04.2015.19.04.1782; 25.04.2015; 
27.04.1667; 27.04.1902; 28.04.1933; 05.1931; 01.05.1828; 06.05.1974; 
06.05.2015; 09.05.1797; 09.05.1876; 09.05.1956; 10.05.1649; 11.05.1935; 
14.05.2002; 20.05.2016; 21.05.2012; 12.06.1804; 13.06.1863; 18.06. 2014; 
24.06.1867; 12.06.2014; 18.07.1941; 19.07.1908; 23.07.2014; 30.07.1918)
Московская губерния (02.02.1905)
Московская область (18.07.1941; 23.07.2014)
Московский уезд (01.02.1669; 01.03.1664)
Мурманск (09.04.2015)
Мурманская область (09.04.2015)
Мурманский уезд (01.04.1920)
Мценск (06.03.1918; 29.03.1863)

Н
Нальчик (22.02.2006; 18.03.1918; 14.04.1920)
Нальчикский округ Терской области (04.01.1786)

Нахичевань‑на‑Дону (11.02.1920)
Ненецкий автономный округ (17.04. 2015)
Нерехта Костромской губернии (26.02.1798)
Нефтеюганск (24.02.1975)
Нижегородская губерния (03.03.1921; 06.05.1863)
Нижневартовск (24.02.1975)
Нижний Новгород (04.1733; 21.04.1972; 22.06.1892; 11.07.1966;18.06.1733; 
01.07.1995; 01.07.2014; 19.07.1908; 20.07.2000)
Нижний Тагил (25.05.1930)
Николаев (01.04.1903; 19.07.1908)
Николаевский уезд Саратовской губернии (20.01.1857)
Новгород (04.1733; 09.05.1797; 19.07.1908)
Новгородская губерния (11.04.1913)
Новгородская область (04.07.2014)
Новгородское наместничество (22.06.1782)
Ново‑Николаевск, поселок, ныне Новосибирск (12.01.1898)
Новороссийск (22.02.2006; 01.04.1903; 19.07.1908; 19.07.2001)
Новосибирская область (28.01.1943; 26.02.2015)
Новоузенский уезд Саратовской губернии (20.01.1857)
Новочеркасск (14.02.1997; 28.03.1874; 17.06.1991; 19.07.1908)
Новый Маргелан (04.05.1733)

О
Обдорск, Салехард (04.05.1733)
Обоянь, уездный город Курской губернии (03.02.1800)
Одесса (10.02.1883; 01.04.1903; 19.07.1908)
Олонецкая губерния (29.03.1917; 04.06.1863)
Олонецкий уезд Олонецкой губернии (29.03.1917)
Ольская волость Охотского уезда Дальневосточного края 
(07.02.1924)
Омск (04.02.2000; 30.03.1917; 17.04.1920; 21.05.1999; 02.06.1965; 
03.06.1919; 11.07.1966; 19.07.1908)
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Омская область (11.02.1943)
Ораниенбаум (22.02.1955)
Орел (06.03.1918; 11.03.1977; 29.03.1863; 04.1733; 05.05.1921; 17.05.1997; 
19.07.1908)
Оренбург (02.04.1917; 19.04.1920; 25.05.1863; 19.06.1908)
Оренбургская губерния (31.01.1919)
Оренбургская область (11.05.1961)
Орловская губерния (06.03.1918; 29.03.1863; 10.04.1863; 05.05.1921)
Орловская область (13.07.1944; 20.01.1954)

П
Павловск (27.03.1844)
Павловское горно‑заводское селение, Алтайский горный округ 
(12.03.1867)
Пенза (06.01.1863; 19.07.1908)
Пензенская область (21.05.2012)
Перекопский уезд Таврической области (05.05.1784)
Перемышльский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Переяславль‑Рязанский (04.1733)
Пермская губерния (01.03.1918; 21.03.1868; 11.04.1913; 13.06.1863)
Пермский край (25.02.2015)
Пермь (25.02.2015; 13.06.1863;13.05.1807; 19.07.1908)
Петровск (01.04.1903)
Петроград (16.03.1916; 08.04.1917; 30.07.1918)
Петрозаводск (09.03.2004; 29.03.1917; 04.06.1863)
Петрозаводский уезд Олонецкой губернии (29.03.1917)
Повенецкий уезд Олонецкой губернии (29.03.1917)
Поволжье (08.03.1926)
Подольская губерния (11.04.1913)
Полтава (22.03.1839; 19.07.1908)
Порт‑Артур (28.04.1998)
Поти (01.04.1903)
Приамурье (18.01.1942)
Прикамье, Пермский край (25.02.2015)
Приморье (23.02.1903)
Прусская провинция (22.01.1758)
Псков (06.03.1804; 04.1733; 27.05.1863; 19.06.1908)
Псковская губерния (11.04.1913)

Пудожский уезд Олонецкой губернии (29.03.1917)
Путивль, уездный город Курской губернии (03.02.1800)

Р
Ревель (01.04.1903; 19.07.1908)
Рига (01.04.1903; 19.07.1908)
Риддерское горно‑заводское селение, Алтайский горный округ 
(12.03.1867)
Ростов‑на‑Дону (24.01.1998; 11.02.1920; 30.06.2014; 19.07.1908)
Ростовская область (20.01.2015; 17.06.1992)
Ростовский уезд Ярославской губернии (12.01.1879)
Рыльск, уездный город Курской губернии (03.02.1800)
Рязанская губерния (02.02.1905)
Рязанская область (20.01.1954)
Рязань (22.02.1955; 19.07.1908; 11.07.1966)

С
Салаирское горно‑заводское селение, Алтайский горный округ 
(12.03.1867)
Самара (20.01.1857; 19.06.1908)
Самаркандская область (04.05.1733)
Самарская губерния (20.01.1857; 11.04.1913; 28.06.1920)
Самарский уезд Симбирской губернии (20.01.1857)
Санкт‑Петербург (06.01.1862; 31.01.1898;10.02.1883; 24.02.1880; 
10.03.1900; 16.03.1916; 22.03.1839; 27.03.1844; 28.03.2001; 01.04.1903; 
19.04.1782; 27.04.1902; 04.05.1802; 09.05.1797; 09.05.1906; 16.05.1881; 
04.06.1970; 11.06.1992; 13.06.1863;18.06.1998; 24.06.1867; 19.07.1908)
Санкт‑Петербургская губерния (09.02.1811)
Саранский уезд (15.02.1918)
Саратов (25.05.1798; 19.07.1908)
Саратовская губерния (22.02.1955; 11.04.1913; 09.05.1906)
Саратовская область (07.05.2015)
Саха (Якутия) (06.04.2015)
Сахалин (16.04.1925)
Свердловск (11.05.1961)
Свердловская область (06.02.2015)
Севастополь (23.01.1833; 14.02.1909; 25.03.2014; 06.05.1974; 26.06.1837)
Северный Кавказ (26.02.1786; 18.03.1918; 01.06.1920; 19.07.1995)
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Селтинский уезд Вотской автономной области (21.02.1921)
Сергиевск, город Бугурусланского уезда Оренбургской губернии 
(20.01.1857)
Серпейский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Сибирская губерния (04.05.1733)
Сибирь (01.02.1669; 17.04.1920; 24.06.1867; 30.06.2017)
Сибирь Западная и Восточная (13.01.1868)
Симбирск (01.01.1922; 10.03.1807; 04.1733; 19.07.1908; 25.07.1961)
Симбирская губерния (14.01.1912; 06.01.1862; 11.04.1913; 28.06.1920)
Симферополь (14.02.1909; 25.03.2014; 19.07.1908)
Симферопольский уезд Таврической области (05.05.1784)
Смоленск (18.03.1917; 04.1733; 19.07.1908)
Смоленская губерния (29.04.1720)
Смоленская область (26.04.1993)
Солигалич Костромской губернии (26.02.1798)
Сочи (19.07.2001)
Среднее Поволжье (01.01.1922)
Ставрополь (22.02.2006; 26.02.1786; 01.06.1920; 19.07.1908)
Ставропольская губерния (11.01.1905; 11.04.1913)
Ставропольский край (10.06.2014; 19.06.1995)
Ставропольский уезд Симбирской губернии (20.01.1857)
Сталинград (24.07.1941)
Старый Оскол, уездный город Курской губернии (03.02.1800)
Судж, уездный город Курской губернии (03.02.1800)
Сузунское, горно‑заводское селение, Алтайский горный округ 
(12.03.1867)
Сургут (24.02.1975; 04.05.1733)
Сыр‑Дарьинская область (04.05.1733)

Т
Таврическая губерния (14.02.1909; 26.06.1837)
Таврическая область (05.05.1784)

Тамбов (19.07.1908)
Тамбовская область (23.01.2015; 21.05.1999)
Тарусский уезд Калужской губернии (07.02.1777)
Татарская АССР (15.01.1992; 28.06.1920)
Татарстан (21.03.2015; 12.06.2014)
Тбилиси (05.1931)
Тверская губерния (16.03.1916)
Тверская область (09.02.1935; 22.01.2015)
Тверь (03.02.1800; 04.1733; 09.05.1797; 19.07.1908)
Терская область (18.03.1918; 18.04.1920; 10.06.1862)
Тифлис (19.07.1908)
Тифлисская область (05.06.1899)
Тобольск (28.03.1917; 04.1733; 04.05.1733; 19.07.1908)
Томск (19.07.1908)
Томская волость (13.04.1889)
Трубчевск (29.03.1863; 10.04.1863)
Тула (25.01.1785; 19.07.1908)
Туркестанский край (04.05.1733)
Туркменистан (23.04.1928)
Турция (01.05.1828; 16.05.1881)
Тюменская область (20.01.2015; 07.01.1987; 
24.02.1975)
Тюмень (03.02.1987; 28.03.1917; 04.05.1733)

У
Уводь, река (21.06.1873)
Узбекистан (23.04.1928)
Украина (28.03.2001; 23.04.1928)
Ульяновская область (01.01.1922)
Урал (25.05.1930; 20.06.1997; 27.06.2015)
Уфа (14.01.1988; 30.05.1863;19.06.1996; 19.07.1908)
Уфимская губерния (11.04.1913; 28.06.1920)
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Ф
Фанагорийский уезд Таврической области (05.05.1784)
Фатеж, уездный город Курской губернии (03.02.1800)
Феодосийский (Левкопольский) уезд Таврической области 
(05.05.1784)
Феодосия (01.04.1903)
Финляндия (01.05.1828; 27.05.1863)
Франция (01.05.1828)

Х
Хабаровск (24.01.1998; 13.04.1889;16.04.1925; 19.04.188; 02.06.1965; 
25.06.1979; 30.06.1993; 15.07.1952; 19.07.1908)
Хабаровский край (17.02.2015; 20.05.2011)
Хакасия Республика (25.02.2015; 01.04.1993)
Ханты‑Мансийск (24.02.1975)
Харьков (10.02.1883; 24.02.1880; 22.03.1839; 28.04.1933)
Харьковская губерния (03.03.1879; 05.06.1915)
Херсон (10.02.1883; 01.04.1903; 19.07.1908)

Ц
Царицын (18.04.1919)
Царское Село (27.03.1844; 11.06.1882)

Ч
Челяба, крепость, ныне Челябинск (11.02.1768)
Челябинск (11.02.1768; 25.05.1863)
Челябинская область (26.01.2015; 11.02.1943; 11.05.1961)
Черемховская волость (13.04.1889)
Чернигов (22.03.1839; 19.07.1908)
Черниговская губерния (18.05.1889)
Чернобыль (06.05.2015)
Чеченская Республика (09.05.2014; 19.07.1995)
Чечня (19.04.1920)
Чита (27.02.1918; 24.06.1867; 19.07.1908)
Чувашия (04.03.1942)
Чувашская авт. область (06.07.1920)
Чувашская Республика (27.02.2015)
Чухлома Костромской губернии (26.02.1798)

Ш
Шадринск (11.02.1943)
Швеция (01.05.1828)
Шлиссельбург (04.1733)

Щ
Щигры, уездный город Курской губернии (03.02.1800)

Э
Эривань (19.07.1908)
Эриванская область (05.06.1899)
Эстляндская губерния (11.01.1905)

Ю
Юрьев (19.07.1908)
Юрьевец Костромской губернии (26.02.1798)

Я
Якутская АССР (27.04.1922)
Ялта (01.04.1903)
Ямало‑Ненецкий автономный округ (07.01.1987)
Япония (18.03.1918; 16.04.1925)
Ярославль (04.1733; 21.04.1907; 19.07.1798; 19.07.1908)
Ярославская губерния (12.01.1879)
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Январь	 7
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Январь 1719 года
Инструкция, или Наказ земским комиссарам в губерниях и провинциях 8
1 января (20 декабря) 1804 года
Высочайше утвержден штат полиции города Архангельска 9
1 января 1922 года
Создание первого на территории Ульяновской области приемника-распределителя для несовершеннолетних правонарушителей 10
2 января 1928 года
Владимир Николаевич Толмачев — нарком внутренних дел РСФСР со 2 января 1928 г. по 15 декабря 1930 г. 11
4 января (24 декабря) 1719 года
Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам, отправленным для сыску беглых драгун, солдат,
матросов и рекрут и для искоренения воров, разбойников 11
4 января (24 декабря) 1786 года
Учреждена кабардинская милиция 12
6 января (25 декабря) 1860 года
Создана Дагестанская постоянная милиция 12
6 января (25 декабря) 1862 года
Создание Абаканского полицейского управления Минусинского округа Енисейской губернии 13
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6 января (25 декабря) 1862 года
В Симбирской губернии учреждены городские и уездные полицейские управления 14
6 января (25 декабря) 1862 года
Утверждение «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» 15
6 января (25 декабря) 1863 года
Образование Пензенского городского полицейского управления 16
7 января 1987 года
Создано УВД Ямало-Ненецкого автономного округа 17
8 января 1927 года
Инструкция НКВД РСФСР «О порядке назначения и деятельности сельских исполнителей» 18
8 января 1997 года
Преобразование Академии МВД России в Академию управления МВД России 18
9 января 1946 года
Преобразование московского уголовного розыска 19
10 января 1946 года
Генерал-полковник Сергей Никифорович Круглов — нарком / министр внутренних дел СССР с 10 января 1946 г. 
по 5 марта 1953 г.; с 26 июня 1953 г. по 31 января 1956 г. 19
10 января 1947 года
Директива МВД СССР «О мероприятиях по закреплению кадров на работе в органах милиции» 20
11 января (29 декабря) 1905 года
Уездная полицейская стража введена во всех губерниях, управляемых по общему учреждению 21
12 января (31 декабря) 1879 года
Циркуляр МВД о положительной оценке деятельности полицейских урядников Ярославской губернии 22
12 января (31 декабря) 1898 года
Учреждение первых полицейских должностей в п. Ново-Николаевске (Новосибирск) 22
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12 января 1924 года
Инструкция волостному милиционеру 23
12 января 2015 года
Вручение нового знамени МВД по Республике Дагестан 24
13 (1) января 1868 года
Создание городского управления полиции Красноярска 24
13 января (31 декабря) 1901 года
Инструкция полициям по наблюдению за правильным производством торговли питьями в местностях, 
в которых введено положение о продаже питей 25
13 января 1960 года
Постановление Совета министров СССР № 414-16 «Об упразднении МВД СССР» 26
14 (1) января 1905 года
День образования градоначальства в Москве 27
14 (1) января 1906 года
Петр Николаевич Дурново — министр внутренних дел с 14 (1) января 1906 г. по 5 мая (22 апреля) 1906 г. 28
14 (1) января 1907 года
Создание регистрационного отдела в Департаменте полиции 28
14 (1) января 1912 года
Организация в Симбирске первого полицейского учебного заведения 29
14 января 1921 года
Образование Областного управления милиции в составе ревкома Марийской автономной области 30
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14 января 1988 года
Образование Уфимской высшей школы МВД СССР 30
15 января 1992 года
Генерал армии Виктор Федорович Ерин — министр внутренних дел Российской Федерации с 15 января 1992 г. по 30 июня 1995 г. 31
15 января 2015 года
Вручение знамени Восточно-Сибирскому институту МВД России 31
15 января 2016 года
Вручение знамени ГУ УМВД России по Кемеровской области 32
16 января 2015 года
Вручение нового знамени МВД по Республике Карелия 33
17 января 1920 года
Создание Управления московской рабоче-крестьянской милиции 33
18 января 1942 года
В составе НКВД СССР образовано 4-е управление по руководству борьбой в тылу противника 34
19 января 1925 года
Постановлением СНК РСФСР утверждено положение НКВД РСФСР «О ведомственной милиции» 35
19 января 1951 года
Приказ МГБ СССР «О перестройке уголовного розыска и мерах по усилению борьбы с уголовной преступностью» 36
20 (8) января 1857 года
Утверждены новые штаты для самарской городской полиции 36
20 января 1954 года
Образовано УМВД по Липецкой области 37
20 января 1954 года
Создано УМВД по Белгородской области 37
20 января 2015 года
Торжественное вручение знамени ГУ МВД России по Ростовской области и УМВД России по Тюменской области 38



542

22 (11) января 1758 года
Создание российских органов государственной власти в Прусской провинции 39
22 (9) января 1918 года
Создание Саратовского совета комиссаров милиции 39
22 января 1943 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР 
«Об усилении борьбы с хищениями и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» 40
22 января 2015 года
Торжественное вручение знамени Управлению МВД РФ по Тверской области и Тюменскому институту повышения квалификации
сотрудников МВД России 40
22 января 2016 года
Вручение нового знамени УМВД России по Ивановской области 41
23 (12) января 1722 года
День учреждения московской полиции 41
23 (11) января 1833 года
Утвержден штат полиции Севастополя 42
23 января 1920 года
Постановление «Об объединении всех организаций по охране и обороне железнодорожных путей сообщения республики
и об учреждении железнодорожной милиции» 42
23 января 2015 года
Вручение нового знамени МВД по Кабардино-Балкарской Республике и УМВД России по Тамбовской области 43
23 января 2015 года
Вручение нового знамени ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по Амурской области 44
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24 января 1986 года
Генерал-полковник Александр Владимирович Власов — министр внутренних дел СССР с 24 января 1986 г. по 10 октября 1988 г. 44
24 января 1998 года
Создание Ростовского юридического института МВД России 45
24 января 1998 года
Создание Дальневосточного юридического института МВД России 45
25 (14) января 1785 года
Учреждение в Туле управы благочиния 46
26 января 2015 года
Вручение нового знамени ГУ МВД России по Челябинской области и ГУ МВД России по Волгоградской области 47
27 (16) января 1721 года
Издан регламент Главному магистрату 47
27 января 1921 года
Образована Комиссия ВЦИК по улучшению жизни детей 48
27 января 2015 года
Вручение нового знамени Волгоградской академии МВД России, МВД по Республике Ингушетия 49
28 января 1927 года
Инструкция НКВД и НКЮ РСФСР «О привлечении органами милиции граждан к содействию при задержании сопротивляющихся 
пьяных и хулиганов» 49
28 января 1943 года
Создано Управление НКВД по Кемеровской области 50
29 (17) января 1805 года
Введение должности калужского полицмейстера 50
29–31 января 1920 года
В Москве состоялся III Всероссийский съезд заведующих отделами управления исполкомов советов рабочих и крестьянских депутатов 51
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29 января 1958 года
Постановление ЦК КПСС «О фактах нарушения законности в милиции» 52
29 января 1992 года
Приказ МВД России «О мероприятиях, связанных с реорганизацией Министерства внутренних дел Российской Федерации» 52
31 (19) января 1898 года
Учреждение конно-полицейской стражи в Санкт-Петербурге 53
31 января 1919 года
Организация советской рабоче-крестьянской милиции в Оренбургской губернии 53
31 января 1920 года
Приказ губревкома Енисейской губернии об образовании железнодорожной милиции 54
31 января 1956 года
Николай Павлович Дудоров — министр внутренних дел СССР с 31 января 1956 г. по 13 января 1960 г. 54

Февраль	 55
1 февраля (22 января) 1669 года
«Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах» 56
2 февраля (20 января) 1905 года
Александр Григорьевич Булыгин — министр внутренних дел со 2 февраля (20 января) 1905 г
по 4 ноября (22 октября) 1905 г. 57
3 февраля (23 января) 1800 года
Учреждение курской полиции 58

Содержание
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3 февраля 1931 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «О правовом и материальном положении работников рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска» 59
3 февраля 1987 года
Создана Тюменская высшая школа МВД СССР 59
4 февраля 2000 года
Преобразование Омского юридического института МВД России в Омскую академию МВД России 60
5 февраля 1998 года
Иркутская высшая школа МВД России переименована в Восточно-Сибирский институт МВД России 60
6 февраля 1924 года
Постановление СНК РСФСР «О ведомственной милиции» 61
6 февраля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени ГУ МВД России по Свердловской области 61
7 февраля (27 января) 1777 года
Созданы первые полицейские учреждения Калужской губернии 62
7 февраля 1924 года
Создание рабоче-крестьянской милиции на территории, входящей в состав современной Магаданской области 63
7 февраля 2011 года
Федеральный закон «О полиции» 63
8 февраля (29 января) 1649 года
Соборное уложение 65
9 февраля (28 января) 1811 года
Осип Петрович Козодавлев — министр внутренних дел с 9 февраля (28 января) 1811 г. по 5 августа (24 июля) 1819 г. 66
9 февраля 1935 года
Сформировано Управление НКВД СССР по Тверской (Калининской) области 67
10 февраля (29 января) 1883 года
Именной указ «Инструкция инспектору секретной полиции» 67
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11 февраля (31 января) 1768 года
Первое упоминание о полиции в Челябинске 68
11 февраля (29 января) 1918 года
Положение о народной милиции Москвы 68
11 февраля 1920 года
Создание органов правопорядка на Дону 69
11 февраля 1942 года
Директива НКВД СССР о выявлении всех оставшихся без родителей детей 70
11 февраля 1943 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении приказа НКВД СССР установить новые специальные звания 
личному составу рабоче-крестьянской милиции 70
11 февраля 1943 года
Создание Управления НКВД по Курганской области 71
13 (1) февраля 1817 года
День создания московского жандармского дивизиона 71
13 (1) февраля 1899 года
Образование фабрично-заводской полиции 72
13 февраля 1920 года
Постановление Совета рабоче-крестьянской обороны «О предоставлении права красноармейцам, родившимся в 1891 г. и ранее,
поступать на службу в милицию и инструкция к нему» 72
14 (1) февраля 1909 года
Создано Севастопольское временное сыскное отделение 73
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14 февраля 1997 года
Создано Новочеркасское суворовское военное училище МВД России 73
15 февраля 1918 года
Создание Саранской уездной милиции 74
15 февраля 1962 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции и народных дружинников» 74
16 февраля 1920 года
Инструкция ГУРКМ НКВД РСФСР волостным милиционерам 75
16 февраля 1933 года
Постановление СНК СССР «О мероприятиях по усилению борьбы с хищениями и растратами в государственных
и кооперативных торговых предприятиях» 75
17 февраля 1994 года
Образование Северо-Восточного управления органами внутренних дел на транспорте 76
17 февраля 2015 года
Вручение знамени УМВД России по Хабаровскому краю и УМВД России по Магаданской области 77
18 (15) февраля 1918 года
Организация советской милиции в Вятской губернии 77
18 февраля 1919 года
День транспортной милиции. Декрет ВЦИК РСФСР «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». 
«Положение о рабоче-крестьянской железнодорожной милиции» 78
20 (7) февраля 1906 года
Высочайше утверждены новые Правила о призыве войск для содействия гражданским властям 78
20 февраля 2006 года
Принята федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 гг.» 79
21 февраля 1921 года
Учреждена милиция Вотской автономной области (Республика Удмуртия) 80
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21 февраля 1942 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР «О перерегистрации паспортов у граждан, проживающих 
в режимных местностях, запретных зонах и пограничной полосе Советского Союза, и наклейке на них контрольных листков» 80
22 (9) февраля 1907 года
Утверждено Положение об охранных отделениях 81
22 февраля 1923 года
Открылся 1-й Всекрымский съезд начальников милиции и уголовного розыска 82
22 февраля 1955 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Министерства внутренних дел» 82
22 февраля 1955 года
Генерал-лейтенант Николай Павлович Стаханов — министр внутренних дел РСФСР с 22 февраля 1955 г. по 25 июля 1961 г. 83
22 февраля 2006 года
Образован Краснодарский университет МВД России 83
23 (10) февраля 1903 года
Утверждение штата Владивостокского городского полицейского управления 84
24 (12) февраля 1832 года
Дмитрий Николаевич Блудов — министр внутренних дел с 24 (12) февраля 1832 г. по 27 (15) февраля 1839 г. 85
24 (12) февраля 1880 года
Создана Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия 85
24 февраля 1975 года
Создано Ханты-Мансийское окружное управление внутренних дел 86
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25 февраля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени ГУ МВД России по Пермскому краю и МВД по Республике Хакасия 87
26 (15) февраля 1786 года
Создание в Ставрополе первых полицейских органов 87
26 (15) февраля 1798 года
День учреждения городской полиции Костромы 88
26 февраля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени ГУ МВД России по Новосибирской области 89
27 февраля 1918 года
Начало деятельности советской милиции города Читы 89
27 февраля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени МВД России по Чувашской Республике 90

Март	 91
Март 1942 года
Создание Центрального паспортного бюро 92
1 марта (20 февраля) 1664 года
Именной указ «О сыске воеводам воров и разбойников» 92
1 марта 1918 года
Упразднены постоянные штаты милиции Временного правительства в Пермской губернии 93
1 марта 1919 года
День подразделений экспертно-криминалис тической службы 93
3 марта (19 февраля) 1879 года
Лев Саввич Маков — министр внутренних дел с 3 марта (19 февраля) 1879 г. по 18 (6) августа 1880 г. 94
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3 марта (18 февраля) 1906 года
Заведование строевой частью полицейской стражи возложено на чинов Отдельного корпуса жандармов, 
учреждены должности офицеров уездной полицейской стражи 95
3 марта 1920 года
Создание в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР отдела промышленной милиции 96
3 марта 1921 года
Создание отделения уголовного розыска Марийского управления областной милиции 96
4 марта 1942 года
Создание Центральной  правовой инспекции по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в Чувашии 97
6 марта (23 февраля) 1804 года
Высочайше утвержден штат полиции города Пскова 98
6 марта (21 февраля) 1913 года
Николай Алексеевич Маклаков — министр внутренних дел с 6 марта (21 февраля) 1913 по 18 (5) июня 1915 г. 98
6 марта 1918 года
Основание орловской советской милиции 99
6 марта 1979 года
Приказ МВД СССР «Об утверждении Устава внутренней службы органов внутренних дел» 100
7 марта 1918 года
Образован отдел охраны Липецкой уездной советской рабоче-крестьянской милиции 101
8 марта 1926 года
Декрет ВЦИК и СНК «Об утверждении Положения о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в РСФСР» 101
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8 марта 1931 года
Приказ ОГПУ при СНК СССР (ОГПУ СССР) 102
9 марта 2004 года
Генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев — министр внутренних дел Российской Федерации с 9 марта 2004 г. по 21 мая 2012 г. 103
10 марта (26 февраля) 1807 года
Высочайше утверждены штаты полиции г. Симбирска 103
10 марта (26 февраля) 1900 года
Дмитрий Сергеевич Сипягин — министр внутренних дел с 10 марта (26 февраля) 1900 г. по 2 апреля (15) 1902 г. 104
10 марта 1999 года
Утверждена Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 гг. 104
11 марта (27 февраля) 1879 года
Образовано Главное тюремное управление Министерства внутренних дел 105
11 марта 1977 года
Образована Краснодарская школа усовершенствования начальствующего состава милиции 106
12 марта (28 февраля) 1867 года
Образование отдельных полицейских управлений в селениях Алтайского горного округа 106
12 марта 1954 года
Постановление ЦК КПСС «Об основных задачах МВД» 107
12 марта 2015 года
Торжественное вручение знамени МВД по Карачаево-Черкесской Республике 108
13 марта 1992 года
Закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» 108
15 (2) марта 1917 года
Георгий Евгеньевич Львов — министр внутренних дел с 15 (2) марта 1917 г. по 20 (7) июля 1917 г. 109
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15 марта 1946 года
Закон Верховного Совета СССР «О преобразовании СНК СССР в Совет Министров СССР и СНК
союзных и автономных республик — в Советы Министров союзных и автономных республик» (преобразование НКВД в МВД СССР) 110
15 марта 1953 года
Закон «О преобразовании министерств СССР» об объединении МВД и МГБ СССР в одно министерство — Министерство внутренних дел СССР 110
15 марта 1985 года
Образование Белгородской специальной средней школы милиции МВД СССР 111
16 марта 1867 года
Порядок учреждения жандармского надзора на вновь проводимых железных дорогах 111
16 (3) марта 1916 года
Борис Владимирович Штюрмер — министр внутренних дел с 16 (3) марта 1916 г. по 20 (7) июля 1916 г. 113
16 (3) марта 1917 года
Декларация Временного правительства о его составе и задачах, по итогам которой произошла замена полиции народной милицией 114
16 марта 1937 года
День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации 114
18 (5) марта 1917 года
Организация гражданской милиции Временного правительства в Смоленске 115
18 марта 1918 года
Учреждена рабоче-крестьянская милиция в Амурской области 115
18 марта 1918 года
Создание милиции Кабардино-Балкарии 116
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18 марта 1969 года
Сформирован отдельный полк милиции по охране иностранных дипломатических представительств в Москве 116
20 марта 1928 года
Инструкция НКВД РСФСР «О работе органов уголовного розыска» 117
20 марта 1932 года
Постановление СНК РСФСР «О централизации учета аварийности и происшествий на местном транспорте в органах
рабоче-крестьянской милиции» 118
20 марта 1996 года
Концепция развития ОВД и внутренних войск МВД России 118
21 (9) марта 1868 года
Александр Егорович Тимашев — министр внутренних дел с 21 (9) марта 1868 г. по 9 декабря (27 ноября) 1878 г. 119
21 (8) марта 1917 года
Организация гражданской милиции Временного правительства в Кургане 120
21 марта 1974 года
Создан Казанский УКП Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР 120
21 марта 2015 года
Вручение знамени Казанскому юридическому институту МВД России и Елабужскому суворовскому училищу МВД России 121
22 (10) марта 1839 года
Александр Григорьевич Строганов — министр внутренних дел с 22 (10) марта 1839 г. по 4 октября (22 сентября) 1841 г. 122
22 марта 2013 года
Порядок приведения к присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 123
23 (10) марта 1917 года
Учреждено первое подразделение гражданской милиции Временного правительства на территории Вятской губернии 123
25 (12) марта 1908 года
Образование 8-го делопроизводства Департамента полиции 124
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25 (12) марта 1917 года
Организация гражданской милиции Временного правительства в Иваново-Вознесенске 125
25 марта 1983 года
В Краснодаре создана специальная средняя школа милиции МВД СССР 125
25 марта 2014 года
Образованы МВД по Республике Крым, Управление МВД России по Севастополю и Крымское линейное управление МВД России на транспорте 126
26 марта 1946 года
Создание Министерства внутренних дел Марийской АССР 126
26 марта 1980 года
Приказ министра внутренних дел СССР о создании в структуре МВД СССР Главного управления внутренних дел на транспорте 127
27 (15) марта 1844 года
Указ о создании полицейского управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги 128
27 марта 1924 года
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О сельских исполнителях» 129
27 марта 1953 года
Постановление Совета министров СССР «О мерах по усилению охраны общественного порядка и борьбы с уголовной преступностью» 130
27 марта 1953 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» 130
28 (16) марта 1874 года
Высочайше утвержден новый штат новочеркасской городской полиции 131
28 (15) марта 1917 года
Создана тюменская уездная и городская народная милиция 132
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28 марта 1927 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об утверждении Положения о Народном комиссариате внутренних дел» 132
28 марта 2001 года
Борис Вячеславович Грызлов — министр внутренних дел РФ с 28 марта 2001 г. по 24 декабря 2003 г. 133
29 (19) марта 1686 года
Указ «Статьи объезжим головам» 134
29 (18) марта 1731 года
День образования московской конной полиции 134
29 (17) марта 1863 года
Утверждены новые штаты уездных и городских полицейских управлений Орловской губернии 135
29 (16) марта 1917 года
Образование милиции Олонецкой губернии 136
29 марта 1935 года
Специальное постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах по борьбе с хулиганством» 137
30 (19) марта 1719 года
Именной указ «О искоренении воровских людей, беглых солдат и рекрут» 137
30 (17) марта 1908 года
Инструкция чинам полиции и Отдельного корпуса жандармов о мерах предупреждения побегов задерживаемых 
и конвоируемых ими преступников 138
30 (17) марта 1917 года
Организация омской милиции 138
30 марта 1919 года
Феликс Эдмундович Дзержинский — нарком внутренних дел РСФСР с 30 марта 1919 г. по 6 июля 1923 г. 139
30 марта 1960 года
Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Совета министров РСФСР «Об утверждении Положения о добровольных 
народных дружинах РСФСР по охране общественного порядка» 140
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апрель	 141
Апрель 1733 года
Капитан Горчаков — первый воронежский полицмейстер 142
Апрель 1946 года
Инструкция МВД СССР «Об организации и практическом использовании бригад содействия милиции» 142
Апрель 1947 года
Создание криминалистических музеев 143
1 апреля (24 марта) 1903 года
Утверждение императором мнения Государственного Совета «Об организации полиции в приморских торговых портах» 144
1 апреля 1920 года
Создание советской рабоче-крестьянской милиции в Мурманском уезде 144
1 апреля 1922 года
Награждение конного дивизиона московской милиции почетным Красным знаменем 145
1 апреля 1993 года
Создание отряда милиции особого назначения (ОМОН) Министерства внутренних дел Хакасии 145
1 апреля 2009 года
Наставление о порядке исполнения обязанностей и реализации прав милиции в дежурной части органа внутренних дел 
Российской Федерации после доставления граждан 146
2 апреля (20 марта) 1917 года
Организация народной милиции Временного правительства в Оренбурге 146
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2 апреля 1920 года
Решение Коллегии НКВД РСФСР об организации следственно-разыскной милиции 147
2 апреля 2014 года
Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» 148
3 апреля 1919 года
Декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции» 149
4 апреля 1918 года
День памяти первых милиционеров-героев Е. П. Швыркова и С. М. Пекалова 149
4 апреля 1941 года
Приказ НКВД СССР о создании в структуре Главного управления милиции отдела по борьбе с бандитизмом (ОББ) 150
4 апреля 1953 года
Приказ МВД СССР «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия» 150
5 апреля 2016 года
Официальная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Герою РФ Виктору Михайловичу Адамишину 151
5 апреля 2016 года
Функции упраздненных федеральных служб РФ — по контролю за оборотом наркотиков и миграционной — вновь переданы МВД России 152
6 апреля (24 марта) 1903 года
Усиление полиции в приморских торговых портах 152
6 апреля 1963 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении права предварительного следствия органам охраны общественного порядка» 153
6 апреля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени МВД России по Республике Саха (Якутия) 153
7 апреля 1927 года
Циркуляр Высшего совета физической культуры при ВЦИК РСФСР и Народного комиссариата внутренних дел РСФСР
«О постановке работы по физкультуре среди работников милиции, уголовного розыска и пожарных» 154
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7 апреля 1998 года
Создан Барнаульский юридический институт МВД России 155
8 апреля (26 марта) 1917 года
Создание народной улусной милиции Калмыкии 155
8 апреля 1930 года
Приказ НКВД РСФСР «О поднятии квалификации работников милиции» 156
8 апреля 1952 года
Постановление Совета министров СССР «О мерах ликвидации детской беспризорности» 157
8 апреля 2015 года
Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, бывшему милиционеру 40-го отделения милиции Москвы,
старшему сержанту милиции И. П. Чиликину 157
9 апреля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени УМВД России по Мурманской области 158
10 апреля (29 марта) 1863 года
Создание в Брянске уездного полицейского управления 158
10 апреля 1922 года
Приказ по НКВД РСФСР о подчинении уголовного розыска Республики непосредственно народному комиссару внутренних дел РСФСР 159
11 апреля (29 марта) 1913 года
Утверждение единой программы курса школ для подготовки полицейских урядников 160
13 (1) апреля 1889 года
Утверждено Амурское окружное полицейское управление 161
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13 апреля 1922 года
Приказ НКВД РСФСР «О порядке принятия на службу в милицию и уголовный розыск лиц, служивших ранее в полиции и жандармерии» 162
13 апреля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени МВД по Республике Адыгея 162
14 апреля 1918 года
Образование Народного комиссариата внутренних дел Кубанской советской республики 163
14 апреля 1920 года
Создана Нальчикская окружная народная милиция 164
16 апреля 1918 года
В составе отделов управления Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов создан подотдел милиции 
или народной советской охраны 164
16 апреля 1920 года
Создание рабоче-крестьянской милиции Баталпашинского отдела (Карачаево-Черкесская Республика) 165
16 апреля 1925 года
День образования сахалинской милиции 165
17 (6) апреля 1731 года
Учреждение Канцелярии тайных розыскных дел 166
17 апреля 1920 года
В Омске организованы Общесибирские курсы командного состава милиции 167
17 апреля 1991 года
День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск 168
17 апреля 2015 года
Торжественное вручение знамени Управлению МВД России по Ненецкому автономному округу 168
18 апреля 1919 года
Образование Царицынского губернского управления советской рабоче-крестьянской милиции 169
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18 апреля 1920 года
Создание народной милиции в округах и отделах Терской области 169
18 апреля 1923 года
День образования Всероссийского спортивного общества «Динамо» 170
18 апреля 1991 года
Закон РСФСР «О милиции» 171
19 (8) апреля 1782 года
Именной указ «Устав благочиния, или полицейский» 171
19 (7) апреля 1881 года
Создано городское полицейское управление в Хабаровске 172
19 апреля 1920 года
Создана рабоче-крестьянская милиция на территории Чечни 173
20 апреля 2017 года
Учреждены ведомственные знаки отличия Министерства внутренних дел Российской Федерации 173
21 (10) апреля 1798 года
Учреждена полиция в Оренбурге 174
21 (9) апреля 1812 года
Введена должность начальника Камчатки — он же полицейский начальник 174
21 (8) апреля 1907 года
Создание Ярославского охранного отделения 175
21 апреля 1972 года
Образование Горьковской высшей школы МВД СССР 176
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23 апреля 1919 года
Положение о речной советской рабоче-крестьянской милиции 176
23–30 апреля 1928 года
Второй Всероссийский съезд административных работников НКВД РСФСР 178
24 апреля 2015 года
Вручение знамени Белгородскому юридическому институту МВД России 179
25 апреля 1918 года
Создание народной милиции в Астраханском крае 180
25 апреля 1936 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «О специальных званиях и знаках отличия личного состава РКМ» 180
25 апреля 1961 года
Постановление Совета министров РСФСР «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел» 181
25 апреля 2015 года
Открытие памятника сотрудникам московской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 181
25 апреля 2015 года
Торжественное вручение нового знамени ГУ МВД России по Краснодарскому краю 182
26 апреля 1993 года
Создана милиция общественной безопасности (местная милиция) в Смоленской области 183
27 апреля (17 апреля) 1667 года
Наказ Московским объезжим 184
27 (14) апреля 1902 года
Вячеслав Константинович фон Плеве — министр внутренних дел с 27 (14) апреля 1902 г. по 14 (1) июля 1902 г. 185
27 апреля 1922 года
Образование Народного комиссариата внутренних дел Якутской АССР 185
28 апреля 1920 года
Создание дагестанской красной милиции 186
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28 апреля 1933 года
Постановление СНК СССР «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на территории СССР» 186
28 апреля 1998 года
Генерал-полковник Сергей Владимирович Степашин — министр внутренних дел Российской Федерации с 28 апреля 1998 г. по 12 мая 1999 г. 187
29 (18) апреля 1720 года
Указ Его Царского Величества, по которому в управлениях подданнейших поступать Его Царского Величества 
полковнику и лейб-гвардии капитану Смоленской губернии вице-губернатору Матвею Ивановичу Панину 188
29 апреля 1918 года
Создание советской милиции на Камчатке 188
29 апреля 1932 года
Постановление СНК РСФСР «О реорганизации обществ содействия органам милиции и уголовного розыска» 189
30 (17) апреля 1917 года
Постановление Временного правительства «Об учреждении милиции» и принятие «Временного положения о милиции» 190

Май	 191
Май 1931 года
Образование отряда регулирования уличного движения (ОРУД) при УРКМ Москвы 192
1 мая (19 апреля) 1828 года
Арсений Андреевич Закревский — министр внутренних дел Российской империи с 1 мая (19 апреля) 1828 г. по 1 декабря (19 ноября) 1831 г. 192
3 мая 1939 года
Приказом комиссара внутренних дел СССР утверждено положение и штат отдела кадров НКВД СССР 193
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3 мая 1984 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дисциплинарном уставе органов внутренних дел» 194
3 мая 1984 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О Положении о товарищеских судах рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел» 195
4 мая (23 апреля) 1733 года
Высочайшая резолюция на доклад Полицмейстерской канцелярии «Об учреждении полиции в городах» 196
4 мая (23 апреля) 1733 года
Создание первых органов полиции на территории Сибирской губернии 196
4 мая (22 апреля) 1802 года
Назначение владимирского городничего Алексея Ермолина 197
4 мая (21 апреля) 1903 года
Установлены правила об устройстве полицейских команд в Туркестанском крае 197
4 мая 1961 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда…» 198
5 мая (24 апреля) 1784 года
Введение должностей городничих в городах Таврической области 199
5 мая 1921 года
Открытие в Орле милицейских курсов по подготовке командного состава 199
5 мая 1961 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями» 200
6 мая (24 апреля) 1863 года
Предписание о содержании двенадцати полицейских управлений Нижегородской губернии 201
6 мая 1974 года
Именем старшего лейтенанта милиции В. И. Бузина назван сквер в Ленинском районе Севастополя 201
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6 мая 2015 года
Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза старшине милиции Дмитрию Васильевичу Шурпенко —
бывшему милиционеру 9-го отделения милиции Москвы 202
7 мая (25 апреля) 1886 года
Евгений Иванович Трояновский назначен калужским полицмейстером 203
7 мая 1928 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об установлении периодических прибавок к заработной плате за выслугу лет 
для работников строевого состава милиции (общегосударственной и ведомственной) и активного состава уголовного розыска» 204
7 мая 1998 года
Создан Центр межведомственного взаимодействия в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков при МВД России 
(на правах управления) 205
7 мая 2015 года
Торжественное вручение нового знамени ГУ МВД России по Саратовской области 206
9 мая (28 апреля) 1797 года
В Новгороде введена должность полицмейстера 207
9 мая (27 апреля) 1876 года
Образовано Врачебно-полицейское управление в Москве 207
9 мая (26 апреля) 1906 года
Петр Аркадьевич Столыпин — министр внутренних дел с 9 мая (26 апреля) 1906 г. по 18 (5) сентября 1911 г. 208
9 мая 1956 года
День образования Управления внутренних дел города Москвы 208

Содержание
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9 мая 2014 года
Вручение нового знамени МВД по Чеченской республике и Грозненскому суворовскому военному училищу МВД России 209
10 мая (30 апреля) 1649 года
«Наказ о градском благочинии» 209
10 мая (28 апреля) 1880 года
Создание Владивостокского городского полицейского управления 211
10 мая 1932 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О сельских исполнителях» 211
10 мая 1954 года
Директива МВД СССР «О работе среди населения» 212
11 мая 1935 года
День создания милицейской охраны на метрополитене 212
11 мая 1961 года
Создание Свердловского отделения факультета заочного обучения Высшей школы МВД РСФСР 213
12 мая (30 апреля) 1808 года
Высочайше утвержден штат полиции города Владимира 214
13 (1) мая 1807 года
В Екатеринбурге учреждена Горная управа благочиния 214
13 мая 1938 года
День охранно-конвойных подразделений полиции 215
14 мая 1999 года
Создан Межведомственный центр при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем 216
14 мая 2002 года
Образован Московский университет МВД России 216
16 (4) мая 1881 года
Николай Павлович Игнатьев — министр внутренних дел Российской империи с 16 (4) мая 1881 г. по 11 июня (30 мая) 1882 г. 217
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16 мая 1994 года
Образован Краснодарский юридический институт МВД России 218
17 (5) мая 1881 года
Принятие «Положения о московской полиции» 218
17 мая 1997 года
Орловская высшая школа МВД России преобразована в Орловский юридический институт МВД России 219
18 (6) мая 1889 года
Иван Николаевич Дурново — министр внутренних дел Российской империи с 18 (6) мая 1889 г. по 27 (15) октября 1895 г. 219
18 (5) мая 1903 года
Учреждена уездная полицейская стража 220
18 мая 2012 года
Введены квалификационные требования к должностям рядового состава, младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава органов внутренних дел РФ 221
20 мая 2016 года
Открытие в Москве мемориальной доски кавалеру ордена Мужества младшему сержанту полиции Андрею Баннову, 
погибшему при исполнении служебного долга 221
20 мая 2011 года
Создано УМВД России по Хабаровскому краю 222
21 (8) мая 1900 года
Учреждение горно-полицейской стражи на золотых промыслах Урала, Восточной Сибири, Западной Сибири 222
21 мая 1999 года
Генерал-полковник милиции Владимир Борисович Рушайло — министр внутренних дел Российской Федерации 
с 21 мая 1999 г. по 28 марта 2001 г. 223

Содержание
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21 мая 2012 года
Генерал полиции Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев — министр внутренних дел Российской Федерации
с 21 мая 2012 г. по настоящее время 224
22 (12) мая 1683 года
Именной указ «О возложении уголовной расправы на воевод, а не посылке в города сыщиков и о докладе Государям, 
если помещики будут просить определении у них вновь сыщиков» 224
23 (12) мая 1747 года
Образование алтайской полиции 225
23 мая 1942 года
В осажденном Ленинграде состоялся футбольный матч между спортивными командами «Динамо» и «Н-ского завода» 226
23 мая 1955 года
Приказ МВД СССР «О мерах улучшения работы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией» 226
24 мая 1922 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Положение о Народном Комиссариате Внутренних Дел» РСФСР 227
24 мая 1946 года
Утвержден штат УМВД по Кенигсбергской области 228
25 (14) мая 1798 года
Создание городской полиции Саратова 228
25 (13) мая 1863 года
Утверждение в должности челябинского уездного исправника 229
25 (12) мая 1900 года
Министру внутренних дел предоставлено право разрешать ходатайства общественных учреждений и частных обществ 
и лиц об учреждении должностей пеших и конных урядников 230
25 мая 1930 года
Постановление СНК РСФСР «Об обществах содействия органам милиции и уголовного розыска» 230
25 мая 1931 года
Постановление СНК СССР «Положение о рабоче-крестьянской милиции» 232
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27 (15) мая 1863 года
Введение в Пскове новых штатов полиции 233
30 (18) мая 1863 года
Утвержден штат Уфимского городского полицейского управления 234
31 мая 1927 года
Циркуляр НКВД РСФСР «Об обязанностях милиции» 235
31 мая 1930 года
Положение НКВД РСФСР «Об участковом инспекторе в сельских местностях» 235
31 мая 1935 года
День подразделений органов внутренних дел Российской Федерации по делам несовершеннолетних. 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» 236

Июнь	 237
Июнь 1932 года
Положение «Об участковом инспекторе в сельской местности» 238
1 июня 1920 года
Образовано Ставропольское губернское управление рабоче-крестьянской милиции 238
2 июня 1921 года
Перевод управления милиции Вотской автономной области в г. Ижевск 239
2 июня 1965 года
Создание Омской высшей школы милиции МООП РСФСР 240

Содержание
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2 июня 2015 года
Вручение знамени УМВД России по Омской области 240
3 июня 1919 года
Третья Всероссийская конференция чрезвычайных комиссий.
Специальная резолюция «О взаимоотношениях между местными чрезвычайными комиссиями и милицией» 241
4 июня (23 мая) 1863 года
Сформированы новые штаты городской и уездной полиции в Петрозаводске и уездных городах Олонецкой губернии 242
4 июня 1970 года
Создана Астраханская специальная средняя школа милиции МВД СССР 242
4 июня 1997 года
Инструкция о порядке изучения общественного мнения о деятельности органов внутренних дел и обработке полученных данных 243
5 июня (25 мая) 1718 года
День образования российской полиции. «Пункты, данные С.-Петербургскому Генерал-Полицеймейстеру» 243
5 июня (24 мая) 1899 года
Учреждение Закавказской полицейской стражи 244
5 (18) июня 1915 года
Николай Борисович Щербатов — управляющий Министерством внутренних дел с 5 (18) июня 1915 г. по 26 сентября (9 октября) 1915 г. 245
5 июня 1956 года
Постановление ЦК КПСС «Об упразднении политорганов милиции» 245
5 июня 2002 года
Учреждена медаль МВД России «200 лет МВД России» 246
10 июня (29 мая) 1862 года
Учреждение охранной стражи и земской полиции Терской области 246
10 июня 1920 года
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Положение о рабоче-крестьянской милиции» 247
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10 июня 2014 года
Торжественное вручение нового знамени ГУ МВД России по Ставропольскому краю 248
10 июня 2016 года
Вручение нового знамени УМВД России по Курганской области 248
11 июня (30 мая) 1882 года
Дмитрий Андреевич Толстой — министр внутренних дел Российской империи с 11 июня (30 мая) 1882 г. по 7 мая (24 апреля) 1889 г. 249
11 июня 1992 года
Создан Санкт-Петербургский юридический институт МВД России 249
11 июня 2014 года
Вручение нового знамени МВД России УМВД России по Владимирской области 250
11 июня 2015 года
Вручение знамени МВД России УМВД России по Калининградской области 250
12 июня (31 мая) 1804 года
Образование профессиональной пожарной охраны в городе Москве. Указ «Именной, данный Московскому Военному Губернатору 
Беклешову «О построении и исправлении казарм в Москве и о составлении команды ночных стражей и пожарных служителей» 251
12 июня (31 мая) 1804 года
Высочайше утвержден штат полиции города Воронежа 251
12 июня 2014 года
Торжественное вручение нового знамени МВД по Республике Татарстан, МВД России по Республике Северная Осетия — Алания 252
13 (1) июня 1863 года
Введение в действие штатов Пермского городского полицейского управления и уездных полицейских управлений Пермской губернии 253

Содержание
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14 июня 1992 года
Утверждена Инструкция по организации работы участкового инспектора милиции 253
14 июня 1995 года
Принято решение о вводе в эксплуатацию первой очереди магистральной сети передачи данных МВД России 254
14 июня 2000 года
Учреждены 12 знаков МВД России 255
15 июня (3 июня) 1837 года
Высочайше утвержденное Положение о земской полиции. Высочайше утвержденный Наказ чинам и служителям земской полиции 255
17 июня 1991 года
Создано Новочеркасское среднее училище МВД РСФСР 256
17 июня 1992 года
Создана Ростовская высшая школа МВД России 257
17 июня 1993 года
Утверждено положение о вымпеле (флаге) министра внутренних дел Российской Федерации 257
18 (7) июня 1733 года
Вступление в должность первого полицеймейстера в Нижнем Новгороде 258
18 июня 1998 года
Создан Санкт-Петербургский университет МВД России 258
18 июня 2014 года
День вручения нового знамени ГУ МВД России по г. Москве 259
19 июня 1996 года
Образование Уфимского юридического института МВД России 259
20 июня 1923 года
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об удостоверении личности» 260
20 июня 1997 года
Образование Уральского юридического института МВД России 260
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20 июня 1997 года
Белгородская высшая школа МВД России переименована в Белгородский юридический институт МВД России 261
21 (9) июня 1873 года
Создано Иваново-Вознесенское полицейское управление 261
21 (9) июня 1878 года
Введение должности полицейского урядника в структуре уездной полиции. «Высочайше утвержденный проект 
Временного Положения о полицейский урядниках в 46-ти губерниях, по общему учреждению управляемых» 262
21 (9) июня 1888 года
Назначение первого начальника Анадырской округи 263
22 (11) июня 1782 года
Утверждены штаты городской полиции в городах Новгородского наместничества 263
22 (10) июня 1892 года
Введение временных штатов ярмарочной полиции в Нижнем Новгороде 264
22 июня 1941 года
Начало обороны ж / д узла ст. Брест 265
22 июня 1998 года
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» 265
24 (12) июня 1867 года
Создание Верхнеудинского окружного полицейского управления 266
24 (12) июня 1867 года
Создание Читинского окружного полицейского управления 266

Содержание
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24 июня 1941 года
В Курской области сформирован специальный дивизион для борьбы с парашютными десантами противника 267
24 июня 1992 года
Создан отдел физической подготовки для обеспечения организационно- методического руководства физической подготовки 
в центральном аппарате МВД России и органах внутренних дел Российской Федерации 268
25 июня 1941 года
Приказ НКВД СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» 269
25 июня 1979 года
Создание Хабаровской высшей школы МВД СССР 270
25 июня 1980 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Положение об общественных пунктах охраны общественного порядка в РСФСР» 270
26 (14) июня 1837 года
В Севастополе создана отдельная портовая жандармская команда 271
26 июня 1941 года
Организация истребительных батальонов НКВД Карело-Финской ССР 272
27 июня 2015 года
Вручение нового знамени Уральскому юридическому институту МВД России 273
28 июня 1920 года
Образование милиции Татарской АССР 273
28 июня 2014 года
Вручение нового знамени Краснодарскому университету МВД России 274
29 (17) июня 1868 года
Учреждено полицейское управление в г. Коле (Кольский полуостров) 275
29 июня 1957 года
Организована Барнаульская специальная средняя школа по подготовке оперативных работников для ИТУ 275
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30 (18) июня 1869 года
Утверждение новых штатов Астраханской городской полиции 276
30 июня 1993 года
Созданы Иркутская и Красноярская высшие школы МВД России 277
30 июня 2014 года
Вручение нового знамени Ростовскому юридическому институту МВД России и Ростовской школе служебно-разыскного
собаководства МВД России 277
30 июня 2017 года
Вручение знамени Сибирскому юридическому институту МВД России 278

Июль	 279
Июль 1928 года
Начало кадровой чистки в органах милиции 280
Июль 1946 года
Отдел уголовного розыска ГУМ МВД СССР реорганизован в Управление уголовного розыска 280
1 июля 1969 года
Утверждены штаты УВД Алтайского крайисполкома 281
1 июля 1995 года
Образование Нижегородского юридического института МВД России 281
1 июля 2003 года
Сформирован Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 282

Содержание
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1 июля 2014 года
Вручение нового знамени Нижегородской академии МВД России 282
2 июля 1941 года
Постановление СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне» 283
2 июля 1943 года
Создание Высшей школы НКВД СССР 283
3 июля 1936 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об утверждении Положения о прохождении службы начальствующим составом 
рабоче-крестьянской милиции народного комиссариата внутренних дел Союза ССР» 284
3 июля 1936 года
День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Постановление 
Совета народных комиссаров СССР «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР» 285
4 июля 2014 года
Вручение нового знамени УМВД России по Новгородской области и Дальневосточному юридическому институту МВД России 286
5 июля (22 июня) 1900 года
Положение Комитета министров «О предоставлении Министру внутренних дел права учреждать на частныя средства должности: 
а) полицейских урядников во всех губерниях и областях Европейской и Азиатской России; б) полицейских чинов как в городских 
поселениях, так и вне последних, и в) земских стражников в городах и уездах губерний Царства Польского» 287
5 июля 2002 года
Учреждена медаль МВД России «За отличие в службе» 287
6 июля 1920 года
День образования Чувашской областной милиции 288
6 июля 1941 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения» 289
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6 июля 1945 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О званиях, форме одежды и знаках различия начальствующего состава 
Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата государственной безопасности СССР» 289
7 июля (29 июня) 1699 года
Наказ объезжему голове о сыску и выемке корчемных питей 290
7 июля (25 июня) 1811 года
Манифест «Общее учреждение Министерств» 291
7 июля 1941 года
Циркуляр Главного управления милиции НКВД СССР «Об организации стрелковых подразделений для подготовки 
оперативно-строевого состава УНКВД и милиции к выполнению боевых действий» 292
8 июля 1929 года
Образованы Высшие курсы усовершенствования старшего начальствующего состава административно-милицейского 
аппарата и Высшие пенитенциарные курсы. Создана Академия управления МВД России 292
9 июля (26 июня)–16 (3) июля 1913 года
Совещание по вопросам уголовного сыска при Департаменте полиции Министерства внутренних дел 293
9 июля 1930 года
Постановление СНК РСФСР «О состоянии работы рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска» 294
10 июля (28 июня) 1823 года
Балтазар Балтазарович Кампенгаузен — управляющий Министерством внутренних дел с 10 июля (28 июня) 1823 г. по 23 (11) сентября 1823 г. 294
10 июля 1934 года
Постановление ЦИК СССР «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР» 295

Содержание
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10 июля 1934 года
Генеральный комиссар государственной безопасности Генрих Григорьевич Ягода — нарком внутренних дел СССР 
с 10 июля 1934 г. по 25 сентября 1936 г. 296
11 июля 1934 года
Сформировано Управление НКВД СССР по Воронежской области 296
11 июля 1966 года
Приказ министра охраны общественного порядка РСФСР об организации в Волгограде Высшей следственной школы 297
11 июля 2014 года
Вручение нового знамени УМВД России по Калужской области, Воронежскому институту МВД России 298
12 июля 2014 года
Вручение нового знамени Московскому университету МВД России 298
13 (1) июля 1836 года
«Высочайше утвержденное Положение о Корпусе Жандармов» 299
13 (1) июля 1842 года
Утверждено новое положение о Черноморском казачьем войске 300
13–16 июля 1924 года
Первое Всесоюзное совещание наркомов внутренних дел союзных республик 301
13 июля 1934 года
Приказ НКВД СССР «Организация органов НКВД на местах» 301
13 июля 1944 года
Образовано УНКВД по Брянской области 302
13 июля 1954 года
Образовано Управление МВД Магаданской области 302
15 (4) июля 1783 года
Учреждена Архангельская управа благочиния 303
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15 (3) июля 1826 года
Указ «О присоединении Особенной Канцелярии Министерства Внутренних Дел к Собственной Его Канцелярии».
Образование главного в империи органа политической полиции — III отделения СЕИВК 304
15 июля 1952 года
Создание Хабаровской специальной средней школы милиции 305
15 июля 1992 года
Воронежская специальная средняя школа милиции МВД СССР преобразована в Воронежскую высшую школу МВД России 305
16 июля 1921 года
Образование органов внутренних дел Республики Коми 306
16 июля 2015 года
Торжественное вручение знамени УМВД России по Приморскому краю 306
18 июля 1941 года
Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск» 307
19 (8) июля 1798 года
Вступление в должность первого городничего города Ярославля 307
19 (6) июля 1908 года
Образование сыскных отделений по всей Российской империи. Закон «Об образовании сыскной части» 308
19 июля 1995 года
Генерал армии Анатолий Сергеевич Куликов — министр внутренних дел Российской Федерации с 19 июля 1995 г. по 23 марта 1998 г. 309
19 июля 2001 года
Приказ МВД России «Об организационно-штатных вопросах по Азово-Черноморскому и Северо-Кавказскому УВДТ» 310

Содержание
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20 июля 2000 года
Образование Волгоградской академии МВД России и Нижегородской академии МВД России 310
22 июля 1918 года
Декрет СНК РСФСР «О спекуляции» 311
22 июля 1931 года
Приказ Главного управления рабоче-крестьянской милиции об утверждении Дисциплинарного устава рабоче-крестьянской милиции 311
22 июля 2011 года
Утверждены нагрудные знаки сотрудников полиции 312
23 (10) июля 1917 года
Ираклий Георгиевич Церетели — министр внутренних дел с 23 (10) июля 1917 г. по 6 августа (24 июля) 1917 г. 313
23 июля 2014 года
Вручение знамени Академии управления МВД России 313
24 июля 1941 года
Милиция Сталинграда сведена в отдельный батальон 314
25 (13) июля 1807 года
Высочайше утвержден штат полиции Липецка 315
25 июля 1918 года
Декрет «О замене речной охраны речной милицией» 315
25 июля 1961 года
Генерал внутренней службы 2-го ранга Вадим Степанович Тикунов — министр внутренних дел, министр охраны 
общественного порядка РСФСР с 25 июля 1961 г. по 17 сентября 1966 г. 316
25 июля 1998 года
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 316
25 июля 2014 года
Вручено новое знамя УМВД России по Курской области 317
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26 (14) июля 1890 года
В Воронеже учреждена экзаменационная комиссия для производства испытаний полицейских урядников 318
26 июля 1937 года
Приказ НКВД СССР и НКПС СССР «Об организации железнодорожной милиции» 318
30 июля–1 августа 1918 года
Первый Всероссийский съезд председателей губисполкомов и заведующих отделами управления 319
31 июля 1919 года
Утверждено «Положение о башкирской рабоче-крестьянской милиции» 320

август	 321
2 августа (22 июля) 1730 года
Именной указ «Об учреждении Судного и Сыскного приказов» 322
3 августа (21 июля) 1914 года
Первый циркуляр Департамента полиции с начала Первой мировой войны 323
4 августа 1921 года
Создана Новониколаевская губернская милиция 323
4 августа 1989 года
Постановление Верховного Совета СССР «О решительном усилении борьбы с преступностью» 324
5 августа 1944 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Ленинградской городской милиции орденом Красного Знамени 324

Содержание
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5 августа 1982 года
Приказ МВД СССР «О создании специализированных подразделений дознания в органах внутренних дел и утверждении 
Примерного положения о них» 325
5 августа 2010 года
Утверждена межведомственная инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 325
6 августа (25 июля) 1807 года
Высочайше утвержден штат полиции города Вологды 326
6 августа (25 июля) 1810 года
Учреждение Министерства полиции. Манифест «О разделении Государственных дел на особые управления, 
с означением предметов, каждому управлению принадлежащих» 326
6 августа (24 июля) 1917 года
Николай Дмитриевич Авксентьев — министр внутренних дел с 6 августа (24 июля) 1917 г. по 15 (2) сентября 1917 г. 327
6 августа 1921 года
Образование Центральной милицейско-инструкторской школы Дальневосточной республики в Чите 328
7 августа (26 июля) 1816 года
Создание городского управления полиции в Уфе 328
7 августа 2001 года
День подразделений оперативно-разыскной информации 329
8 августа (28 июля) 1741 года
Резолюция кабинета на доклад Главной полицеймейстерской канцелярии «Об определении для смотрения за продажею 
харчевых припасов и установления оным цен, одного Советника и одного Асессора под дирекциею Генерал-Полицеймейстера» 330
8 августа (27 июля) 1861 года
«Высочайше утвержденное Положение о Полицейских Управлениях С.-Петербурго-Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорог» 330
8 августа (26 июля) 1917 года
Создание милиции на Камчатке 331
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8 августа 1919 года
Образование Екатеринбургского губернского управления милиции 331
8 августа 1930 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О введении в действие положения об административных управлениях краевых (областных) 
исполнительных комитетов» 332
9 августа 1947 года
Постановление Совета министров СССР «Об укреплении милиции и об улучшении материально-бытового положения 
работников милиции» в 12 городах «особого списка» 333
10 августа (28 июля) 1913 года
Утверждена «Инструкция для стражников уездной полицейской стражи» 333
10 августа 1922 года
Создание Адыгейской областной милиции 334
13 августа 1923 года
Приказом НКВД РСФСР образовано Центральное административное управление (ЦАУ) НКВД РСФСР 334
15 (3) августа 1819 года
Александр Николаевич Голицын — управляющий Министерством внутренних дел с 15 (3) августа 1819 г. по 16 (4) ноября 1819 г. 335
15 августа 2008 года
Создано Грозненское суворовское военное училище МВД России 335
15 августа 2008 года
Создано Грозненское суворовское военное училище МВД России 336
16 августа 1923 года
Приложение к приказу начальника ЦАУ НКВД — начальника милиции республики. Дисциплинарный устав для рабоче-крестьянской 
красной милиции 336

Содержание



583

17 (4) августа 1900 года
Инструкция чинам полиции по надзору за благоустройством и порядком на фабриках и заводах, а также на частных 
горных заводах и промыслах 337
18 (8) августа 1880 года
Михаил Тариелович Лорис-Меликов — министр внутренних дел с 18 (8) августа 1880 г. по 16 (4) мая 1881 г. 338
19 августа 1930 года
Директива НКВД РСФСР «О школе НКВД административных работников» 339
19 августа 2014 года
Вручение нового знамени УМВД России по Чукотскому автономному округу 339
20 августа (1 сентября) 1805 года
Утвержден штат полиции города Курска 340
21 августа 1918 года
Решение Совета народных комиссаров РСФСР о проекте Положения о советской милиции 340
22 (9) августа 1910 года
Инструкция чинам сыскных отделений 341
22 августа 1932 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «О борьбе со спекуляцией» 342
22 августа 1950 года
Постановление ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР «О мерах по усилению работы милиции» 342
22 августа 2012 года
Создана система горячей линии МВД России (телефонов доверия) 343
22 августа 2014 года
Вручение знамени МВД России МВД по Республике Удмуртия и УМВД России по Костромской области 344
22 августа 2016 года
Вручение нового знамени УМВД России по Сахалинской области 344



584

23 (12) августа 1732 года
Именным указом создана контора Канцелярии тайных розыскных дел в Москве 345
24 августа 1944 года
Создание УНКВД Томской области 345
24 августа 1944 года
Создано Управление НКВД Тюменской области 346
24 августа 1944 года
Организовано Управление НКВД Владимирской области 347
24 августа 1944 года
Организовано Управление НКВД Костромской области 347
24 августа 1992 года
Преобразование Белгородской специальной средней школы милиции в Белгородскую высшую школу МВД России 348
25 (12) августа 1902 года
«Положение о начальниках розыскных отделений». День оперативно-поисковых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации 348
25 августа 1941 года
Директива НКВД СССР «О создании во всех городских и сельских населенных пунктах групп охраны общественного порядка» 349
27 августа 1953 года
Постановление Совета министров СССР «О мерах по укреплению охраны общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью» 350
27 августа 2009 года
Введена в эксплуатацию Единая автоматизированная информационная система дежурных частей органов внутренних дел РФ (ЕАИС ДЧ) 351
28 августа 1934 года
Создано Биробиджанское областное управление милиции 351

Содержание
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28 августа 1974 года
Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР» 352
29 августа 1961 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об утвер ждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» 352
30 (19) августа 1816 года
Секретное указание императора о принудительном выдворении иезуитов из Российской империи 353
30 августа 1923 года
Александр Георгиевич Белобородов — нарком внутренних дел РСФСР с 30 августа 1923 г. по 18 ноября 1927 г. 354
30 августа 1962 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании республиканского Министерства внутренних дел РСФСР 
в республиканское Министерство охраны общественного порядка РСФСР» 355
30 августа 2011 года
Создание Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России 355
31 августа 1923 года
Приказ НКВД РСФСР «Об управлении уголовного розыска Республики» 356
31 августа 1944 года
Создано Управление НКВД Псковской области 356

сентЯбрь	 357
1 сентября (20 августа) 1805 года
Утвержден штат полиции города Курска 358
1 сентября (20 августа) 1855 года
Сергей Степанович Ланской (1787–1862) — министр внутренних дел с 1 сентября (20 августа) 1855 г. по 5 мая (23 апреля) 1861 г. 358
1 сентября 1919 года
В Москве при Главном управлении советской милиции открылась Всероссийская школа инструкторов милиции и 
Всероссийские курсы уголовного розыска 359
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1 сентября 1920 года
Постановление Совета труда и обороны РСФСР «О создании войск внутренней службы Республики» 359
1 сентября 1955 года
По решению ЦК КПСС стал издаваться журнал «Советская милиция» Министерства внутренних дел СССР 360
1 сентября 1993 года
Начало массового применения в системе МВД России автоматизированных дактилоскопических систем 360
1 сентября 2003 года
Образована Краснодарская академия МВД России 361
1 сентября 2014 года
Вручение нового знамени Санкт-Петербургскому университету МВД России и ГУ МВД России по Самарской области 361
2 сентября 1923 года
День образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. Инструкция постовому милиционеру 362
2 сентября 1930 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «О переименовании конвойной стражи СССР» 362
2 сентября 2014 года
ГУ МВД России по Иркутской области вручено новое знамя 363
3 сентября (21 августа) 1908 года
Создано Ставропольское сыскное отделение 363
4 сентября 1941 года
Директива НКВД СССР о рекомендации органам милиции принимать женщин в органы внутренних дел 364
5 сентября 2002 года
Создано Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России 365

Содержание
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5 сентября 2014 года
Вручение знамени Санкт-Петербургскому суворовскому военному училищу МВД России 365
6 сентября (26 августа) 1764 года
Утверждено штатное расписание Колывано-Воскресенского батальона 366
6 сентября 2005 года
Создан Центр оперативного руководства деятельностью специальных подразделений МВД России 366
6 сентября 2008 года
День подразделений по противодействию экстремизму системы МВД России 367
7 сентября 1953 года
Указание МВД СССР об объединении ГАИ и ОРУДов 367
8 сентября (26 августа) 1904 года
Петр Дмитриевич Святополк-Мирский — министр внутренних дел с 8 сентября (26 августа) 1904 г. по 2 февраля (20 января) 1905 г. 368
8 сентября 1990 года
Генерал армии Виктор Павлович Баранников — министр внутренних дел с 8 сентября 1990 г. по 23 августа 1991 г. 368
9 сентября (29 августа) 1732 года
Именной указ «О бытии генерал-майору Салтыкову генерал-полицеймейстером и о имении ему главной дирекции над всеми 
полициями в государстве» 369
9 сентября 1961 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 
Министерства внутренних дел РСФСР» 370
10 сентября (29 августа) 1805 года
Высочайше утвержден штат полиции города Пензы 371
10 сентября (29 августа) 1823 года
Василий Сергеевич Ланской — управляющий Министерством внутренних дел с 10 сентября (29 августа) 1823 г. по 1 мая (19 апреля) 1828 г. 371
10 сентября 2013 года
Принята Концепция развития сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств — участников СНГ на период до 2020 г. 372



588

10 сентября 2014 года
Вручение знамени УМВД России по Псковской области 373
11 сентября (30 августа) 1852 года
Генерал от инфантерии Дмитрий Гаврилович Бибиков — министр внутренних дел с 11 сентября (30 августа) 1852 г. 
по 1 сентября (20 августа) 1855 г. 373
12 сентября 1974 года
Открытие Академии МВД СССР 374
12 сентября 2008 года
День подразделений системы МВД России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 374
13 сентября 1991 года
Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Федорович Дунаев — министр внутренних дел РСФСР 
с 13 сентября 1991 г. по 19 декабря 1991 г. 375
14 (2) сентября 1805 года
Высочайше утверждены штаты тамбовской полиции 375
14 (1) сентября 1908 года
Создано Архангельское сыскное отделение 376
15 (2) сентября 1914 года
Основополагающий циркуляр Департамента полиции на период Первой мировой войны «О деятельности политический партий 
в России и о мерах борьбы с этими партиями» 377
15 сентября 2016 года
Вручение знамени УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу 378
17 (5) сентября 1874 года
Утверждена должность городского полицейского пристава в Царицыне 378

Содержание
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17 (4) сентября 1917 года
Алексей Максимович Никитин — министр внутренних дел с 17 (4) сентября по 7 ноября (25 октября) 1917 г. 379
17 сентября 1925 года
Открытие 1-й Свердловской областной школы младшего комсостава милиции, 2-й Саратовской областной школы 
младшего комсостава милиции, 3-й Воронежской областной школы младшего комсостава милиции 379
17 сентября 1966 года
Генерал армии Николай Анисимович Щелоков — министр охраны общественного порядка (внутренних дел) СССР 
с 17 сентября 1966 г. по 17 декабря 1982 г. 380
19 сентября 2014 года
Вручение знамени УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу и УМВД России по Тульской области 381
20 (8) сентября 1802 года
Образование Министерства внутренних дел 381
20 (8) сентября 1802 года
Виктор Павлович Кочубей (1768–1834) — министр внутренних дел с 20 (8) сентября 1802 г. по 24 ноября (6 декабря) 1807 г. 383
20 сентября 2014 года
Торжественное вручение нового знамени УМВД России по Вологодской области 384
21 (9) сентября 1867 года
Организовано Омское жандармское управление 384
22 сентября 1919 года
Создание Тюменской губернской рабоче-крестьянской милиции 385
22 сентября 2014 года 
Торжественное вручение нового знамени МВД по Республике Башкортостан и ГУ МВД России по Нижегородской области 385
23 сентября 1918 года
День образования информационных подразделений в системе МВД России. Коллегия НКВД РСФСР утвердила «Положение 
о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел» 386
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23 сентября 2014 года
Торжественное вручение нового знамени УМВД России по Пензенской области 386
24 сентября 2015 года
Принятие решения о расширении практики привлечения пенсионеров ОВД к работе в МВД России 387
26 (16) сентября 1699 года
Наказные статьи в Сибирь тюменскому воеводе, стольнику Тухачевскому 387
26 сентября 1936 года
Генеральный комиссар госбезопасности Николай Иванович Ежов — нарком внутренних дел СССР с 26 сентября 1936 г. по 24 ноября 1938 г. 388
26 сентября 2014 года
Торжественное вручение знамени УМВД России по Забайкальскому краю и МВД по Республике Коми 388
28 сентября 1925 года
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О введении в действие Положения о службе рабоче-крестьянской милиции» 389
28 сентября 2014 года
Вручение знамени Астраханскому суворовскому военному училищу МВД России 390
29 сентября 1937 года
Создано Управление НКВД СССР Вологодской области 390
29 сентября 1937 года
Создано Управление НКВД СССР Орловской области 390
29 сентября 1938 года
Приказ НКВД СССР о создании в составе НКВД 3-го спецотдела оперативно-поисковых подразделений 391
30 (18) сентября 1803 года
Высочайше утвержден штат полиции города Твери 391
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30 (18) сентября 1803 года
Высочайше утвержден штат полиции города Астрахани 391
30 сентября 1963 года
Постановление Совета министров СССР «Об утверждении Типового положения о Государственной автомобильной инспекции 
Министерства охраны общественного порядка союзной республики» 392
30 сентября 2014 года
Вручено новое знамя УМВД России по Астраханской области 392

ОктЯбрь	 393
1 октября 1937 года
Образовано Управление НКВД по Алтайскому краю 394
3 октября 1927 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об улучшении положения работников Рабоче-Крестьянской милиции и уголовного розыска» 394
3 октября 1988 года
День отрядов мобильных особого назначения 395
3 октября 2009 года
Создано Читинское суворовское военное училище МВД России 395
3 октября 2014 года
Вручение нового знамени УМВД России по Рязанской области 396
4 октября (22 сентября) 1880 года
Создание Окружного полицейского управления в Южно-Уссурийском крае Приморской области 396
4 октября 1928 года
Циркуляр НКВД РСФСР «О выполнении директив Съезда адмработников по вопросам вовлечения трудящихся 
в дело борьбы с преступностью и приближении работы розыска к населению» 397
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4 октября 1931 года
Постановление СНК РСФСР «Об утверждении Положения о Главном управлении рабоче-крестьянской милиции 
при Совете народных комиссаров РСФСР» 398
4 октября 1945 года
Постановление СНК СССР «О паспортизации населения» 398
4 октября 2014 года
Вручение знамени Орловскому юридическому институту МВД России 399
5 октября (23 сентября) 1841 года
Лев Алексеевич Перовский — министр внутренних дел Российской империи с 5 октября (23 сентября) 1841 г. по 11 сентября (30 августа) 1852 г. 400
5 октября 1918 года
День уголовного розыска. Коллегия НКВД РСФСР утвердила Положение «Об организации отдела уголовного розыска» 
и проект инструкции об организации отдела уголовного розыска 401
7 октября 1918 года
Образованы организационно-инспекторские аппараты в органах внутренних дел России. Приказ по Главному управлению 
советской рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР о создании инспекторского и информационного отделов 402
9 октября (26 сентября) 1907 года
Начало использования дактилоскопии для розыска преступников в полиции 402
10 октября 1938 года
Организация Управления НКВД по Пермской области 403
10 октября 1948 года
Приказ МВД СССР «О введении в действие Устава постовой службы милиции» 403
10 октября 2014 года
Вручение нового знамени МВД по Республике Калмыкия 404
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10 октября 2015 года
Вручение знамени Читинскому суворовскому военному училищу МВД России 404
11 октября 1956 года
Положение о Научно-исследовательском институте милиции МВД СССР 405
11 октября 2014 года
Вручение знамени Омской академии МВД России 405
12 октября 1918 года
День образования кадровой службы МВД России. Постановление народных комиссариатов по внутренним делам и юстиции
«Об организации советской рабоче-крестьянской милиции (инструкция)» 406
12 октября 1963 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Положение о медали «За отличную службу по охране общественного порядка» 407
14 (2) октября 1803 года
Утверждены новые штаты тульской городской полиции 407
14 октября 1991 года
День образования Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы 408
15 октября 1962 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об утверждении текста присяги личного состава советской милиции 
и Положения о порядке принятия присяги» 409
18 (5) октября 1908 года
Учреждено «Российское общество поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе» 409
19 (6) октября 1908 года
Создание сыскного отделения при Петрозаводском городском полицейском управлении 410
19 октября 1941 года
Постановление Государственного комитета обороны «О введении в г. Москве и прилегающих к городу районах осадного положения» 411
19 октября 2014 года
Вручение нового знамени УМВД России по Ульяновской области 411
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20 (8) октября 1800 года
Создание Донской полиции 412
20 (8) октября 1802 года
В Севастополе учреждена должность городничего 413
20 октября 1988 года
Вадим Викторович Бакатин — министр внутренних дел СССР с 20 октября 1988 г. по 1 декабря 1990 г. 413
20 октября 2014 года
Торжественное вручение нового знамени УМВД России по Липецкой области 414
21 (10) октября 1798 года
Открытие городского полицейского присутствия в городе Верхнеудинске 414
22 октября 2014 года
Вручение знамени МВД России УМВД России по Брянской области 415
23 октября 1963 года
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об учреждении Красного Знамени милиции» 416
24 октября 1922 года
Положение СНК РСФСР «О губернских милицейских школах» 417
25 октября 1956 года
Постановление Совета министров СССР «О мерах по улучшению работы Министерства внутренних дел СССР» 417
25 октября 2014 года
Вручение нового знамени ГУ МВД России по Алтайскому краю и Барнаульскому юридическому институту МВД России 418
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27 (17) октября 1687 года
«Именной с Боярским приговором» — «О посылке из Сыскного приказа во все слободы приказных людей для сыску воров 
и разбойников не сносясь с теми приказами, в которых оные слободы ведомы» 418
27 октября 2014 года
Торжественное вручение нового знамени МВД по Республике Крым и УМВД России по городу Севастополю 419
28 (17) октября 1757 года
Учреждение полиции города Иркутска 419
28 (16) октября 1841 года
Впервые были утверждены штаты самарской городской полиции 420
28 октября 2014 года
Вручение знамени МВД России УМВД России по Архангельской области 420
29 (16) октября 1909 года
Создание в Воронеже учебной команды полицейских стражников 421
29 октября 1926 года
Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О мероприятиях по борьбе с хулиганством» 421
29 октября 1982 года
Постановление Совета министров СССР № 575 «Об утверждении Положения об УВД исполнительных комитетов 
краевого, областного Совета народных депутатов» 422
29 октября 1992 года
Вышел в свет первый номер популярного альманаха МВД России «Профессионал» 422
29 октября 2001 года
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации создано Оперативно-разыскное бюро по борьбе с терроризмом 423
30 октября 1995 года
Приказ МВД России от 30 октября 1995 г. «Об утверждении структуры и численности подразделений центрального аппарата 
МВД России» 424
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нОЯбрь	 425
1 ноября 1950 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медали «За отличную службу по охране общественного порядка»» 426
2 ноября (20 октября) 1793 года
Назначен первый городничий Екатеринодара 426
2 ноября (21 октября) 1898 года
Открытие во Владимире школы полицейских урядников 427
2 ноября (20 октября) 1905 года
Создание вологодской добровольной городской милиции — «Союз охраны» 428
2 ноября 1944 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении московской городской милиции орденом Красного Знамени 429
3 ноября (22 октября) 1851 года
Открытие Читинского полицейского управления 429
3 ноября 2001 года
День открытия Музея истории московской милиции 430
4 ноября 1981 года
В Москве открыт Центральный музей МВД СССР 430
4 ноября 1998 года
Создан Общественный совет при министре внутренних дел Российской Федерации 431
4 ноября 2014 года
Торжественное вручение знамени МВД по Республике Бурятия 431
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5 ноября (26 октября) 1681 года
Именной указ «О введении разбойных, татебных и убийственных дел впредь в Разбойном приказе» 432
5 ноября (23 октября) 1916 года
Постановление Совета министров «Об усилении полиции в 50 губерниях Империи и об улучшении служебного 
и материального положения полицейских чинов» 433
5 ноября 1927 года
Открыта 4-я школа младшего начсостава милиции в г. Новосибирске 434
5 ноября 2014 года
Торжественное вручение знамени МВД России по Республике Мордовия 435
6 ноября 1941 года
Постановление Горьковского областного комитета обороны «О борьбе с нарушителями общественного порядка» 435
6 ноября 2014 года
Торжественное вручение нового знамени УМВД России по Смоленской области и УМВД России по Еврейской автономной области 436
7 ноября (26 октября) 1825 года
Введение новых штатов полиции Казани 437
7 ноября 1998 года
Учрежден нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД» 437
7 ноября 2014 года
Торжественное вручение нового знамени УМВД России по МВД по Республике Алтай 438
8 ноября (28 октября) 1798 года
Правительствующий сенат утвердил штаты Нижегородской управы благочиния 439
8 ноября (26 октября) 1917 года
В составе Совета народных комиссаров (СНК) Российской Советской Республики образован Народный комиссариат внутренних дел 439
8 ноября (26 октября) 1917 года
Алексей Иванович Рыков — первый нарком внутренних дел, с 8 ноября (26 октября) по 16 (3) ноября 1917 г. 440
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10 ноября (30 октября) 1797 года
Вступление в управление городской полицией Иркутска военного коменданта 440
10 ноября (28 октября) 1912 года
Утверждение штата полиции на Майкопских нефтяных промыслах 441
10 ноября (28 октября) 1917 года
День сотрудника органов внутренних дел. Постановление НКВД «О рабочей милиции» 442
10 ноября 1992 года
День образования УВД Чукотского автономного округа 442
10 ноября 1994 года
Открытие на Трубной площади в г. Москве памятника «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебных обязанностей» 443
10 ноября 2002 года
Создано Министерство внутренних дел Чеченской Республики 443
11 ноября 1927 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах улучшения быта и службы работников Рабоче-Крестьянской милиции» 444
12 ноября (31 октября) 1867 года
Высочайше утверждены правила об устройстве полиции города Новочеркасска 444
13 ноября 1937 года
Постановление ЦИК СССР «О награждении орденами СССР милиционеров и начальствующего состава рабоче-крестьянской милиции» 445
13 ноября 1941 года
Образовано Управление милиции города Куйбышева 445
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14 (2) ноября 1880 года
Открыто Кубанское областное жандармское управление 446
14 (1) ноября 1908 года
Начало работы сыскного отделения города Екатеринодара 447
14 ноября 1923 года
Создание районных отделений милиции Хакасского уезда 448
14 ноября 2014 года
Вручение нового знамени ГУ МВД России по Красноярскому краю и МВД России по Республике Марий Эл 448
15 (3) ноября 1804 года
Учреждаются новые полицейские штаты Нижегородской губернии 449
15 (3) ноября 1809 года
Выход первого номера газеты «Северная почта, или Новая Санкт-Петербургская газета» 449
15 (2) ноября 1917 года
Сформирована инспекция по милиции в Енисейской губернии 451
16 (6) ноября 1683 года
Именной указ «О переименовании Разбойного приказа Сыскным» 451
16 ноября 1996 года
Создана Санкт-Петербургская академия МВД России 452
17 (4) ноября 1900 года
Инструкция околоточным надзирателям санкт-петербургской столичной полиции 452
17 (4) ноября 1917 года
Образование московской милиции 453
17 ноября 1923 года
День участковых уполномоченных полиции. Инструкция участковому надзирателю 454
18 (7) ноября 1775 года
Манифест «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» 454
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19 (6) ноября 1908 года
В Самаре создано сыскное отделение 455
19 ноября 1928 года
Циркуляр ВЦИК РСФСР центральным исполнительным комитетам автономных республик, краевым, областным и губернским 
исполнительным комитетам «Об организации систематического контроля над работой милиции и о введении регулярной отчетности 
милиции перед населением» 456
19 ноября 1968 года
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О серьезных недостатках в деятельности милиции и мерах по дальнейшему
ее укреплению» 457
19 ноября 2013 года
Утверждена ведомственная целевая программа «Сельский участковый» 458
21 ноября (9 ноября) 1861 года
Петр Александрович Валуев — министр внутренних дел Российской империи с 9 ноября 1861 г. по 9 марта 1868 г. 459
22 ноября 2014 года
Вручение знамени МВД России УМВД России по Ярославской области 459
23 ноября 1920 года
Создание милиции в Забайкальской области 460
24 ноября 1941 года
Участие милиции в защите «Дороги жизни» во время блокады Ленинграда. Постановление Военного совета Ленинградского фронта
о постройке Военно-автомобильной дороги № 1 460
24 ноября 1989 года
Основана газета Министерства внутренних дел Российской Федерации «Щит и меч» 461

Содержание
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25 (13) ноября 1898 года
Создание при Воронежском губернском правлении школы полицейских урядников 461
25 ноября 1927 года
Циркулярное письмо НКВД РСФСР краевым, областным и губернским адмотделам «О работе среди милиции и об улучшении условий 
труда работников милиции и угрозыска» 462
25 ноября 1938 года
Лаврентий Павлович Берия — нарком внутренних дел СССР с 25 ноября 1938 г. по 29 декабря 1945 г. 462
25 ноября 1968 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переименовании Министерства охраны общественного порядка СССР 
в Министерство внутренних дел СССР» 463
26 (13) ноября 1917 года
Возложение функций рабочей милиции на отряды Красной гвардии в Ярославле 464
27 (15) ноября 1880 года
Именной указ о создании Департамента государственной полиции Министерства внутренних дел 465
27 ноября 1922 года
Вышел первый номер журнала «Рабоче-крестьянская милиция» 465
28 ноября 1972 года
Образование Института повышения квалификации работников ИТУ МВД СССР 466
28 ноября 2014 года
Торжественное вручение знамени Всероссийскому институту повышения квалификации сотрудников МВД России 467
30 ноября 1917 года
Григорий Иванович Петровский — нарком внутренних дел с 30 ноября 1917 г. по 30 марта 1919 г. 467
30 ноября 2011 года
Принят Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» 468
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Декабрь	 469
Декабрь 1957 года
Постановление Совета министров СССР «О розыске на территории СССР лиц, потерявших связь со своими родственниками» 470
1 декабря 1990 года
Борис Карлович Пуго — министр внутренних дел СССР с 1 декабря 1990 г. по 22 августа 1991 г. 470
1 декабря 2015 года
Торжественное вручение знамени УМВД России по Камчатскому краю 471
2 декабря 1932 года
Постановление Совета народных комиссаров СССР «О государственном обеспечении рядового состава рабоче-крестьянской милиции» 472
3 декабря 1948 года
Приказ МВД СССР «Об утверждении Инструкции о надзоре за движением транспорта и пешеходов» 473
4 декабря (22 ноября) 1820 года
Создание в Рязанской губернии постов внутренней стражи 473
4–15 декабря 1923 года
Учреждение НКВД Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской Республики 474
6 декабря (24 ноября) 1807 года
Алексей Борисович Куракин — министр внутренних дел с 6 декабря (24 ноября) 1807 г. по 12 апреля (31 марта) 1810 г. 474
6 декабря (23 ноября) 1915 года
Алексей Николаевич Хвостов — министр внутренних дел с 6 декабря (23 ноября) 1915 г. по 18 (5) марта 1916 г. 475
6–8 декабря 1918 года
Первый Всероссийский съезд заведующих городскими и губернскими управлениями рабоче-крестьянской милиции 475
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6 декабря 1991 года
Создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков 476
8 декабря (28 ноября) 1682 года
«Именной с Боярским приговором — О пытке и наказании воров и разбойников» 476
8 декабря 1918 года
Создано Архангельское губернское управление милиции 477
8 декабря 1926 года
Постановление СНК РСФСР «Об оказании гражданами содействия милиции при задержании пьяных и хулиганов» 478
8 декабря 1945 года
Приказ НКВД СССР об увеличении численности оперативного состава милиции 478
8 декабря 2015 года
Вручение нового знамени УМВД России по Кировской области 479
9 декабря 1919 года
Открытие в Воронеже милицейских курсов 479
9 декабря 2014 года
Торжественное вручение знамени УМВД России по Белгородской области 480
10 декабря (28 ноября) 1803 года
Высочайше утверждены штаты полиции Рязани 480
10 декабря 1949 года
День создания службы связи МВД России 481
11 декабря 1931 года
Главное управление рабоче-крестьянской милиции при СНК РСФСР впервые утвердило Типовые правила уличного движения 481
12 декабря 1919 года
Создана барнаульская городская милиция 482
13 (1) декабря 1829 года
Утверждены штаты полиции в Смоленске 482
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13 декабря 1934 года
Создано УНКВД по Омской области 483
13 декабря 1934 года
Образование УНКВД по Красноярскому краю 484
13 декабря 1996 года
Принят Федеральный закон «Об оружии» 484
15 (3) декабря 1882 года
Именной указ «Положение об устройстве секретной полиции в Империи» 485
15 (2) декабря 1907 года
Выход первого номера ведомственного журнала МВД Российской империи «Вестник полиции» 486
15 декабря 1930 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «О ликвидации Наркомвнуделов союзных и автономных республик» 486
15 декабря 1930 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска» 487
17 (5) декабря 1863 года
Назначение на должность начальника Камчатской казачьей команды 488
17 (4) декабря 1917 года
Назначение на должность комиссара калужской милиции В. А. Белоусова 488
17 декабря 1919 года
Создание чукотской советской милиции 489
17 декабря 1982 года
Виталий Васильевич Федорчук — министр внутренних дел СССР с 17 декабря 1982 г. по 24 января 1986 г. 490
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18 (6) декабря 1895 года
Иван Логгинович Горемыкин — министр внутренних дел с 18 (6) декабря 1895 г. по 1 ноября (20 октября) 1899 г. 490
19 декабря 1945 года
День образования ВНИИ МВД России 491
19 декабря 1991 года
Прекратило существование МВД СССР 492
20 (8) декабря 1858 года
Создание особого полицейского управления в Благовещенске 493
20 (7) декабря 1913 года
Установление общего годового профессионального праздника для полиции 493
20 декабря 1927 года
Приказ НКВД РСФСР «О реорганизации Центрального административного управления» 494
20 декабря 1927 года
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О предоставлении сельским советам права производства обысков и выемок» 495
21 (9) декабря 1867 года
Введение в действие штатов Ставропольского городского полицейского управления и уездных полицейских управлений 
Ставропольской губернии 496
22 (9) декабря 1917 года
Организация советской милиции в Новгороде 497
22 декабря 1942 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда» и о награждении этими медалями участников обороны Ленинграда, Одессы, 
Севастополя и Сталинграда» 497
22 декабря 2000 года
Организована Уфимская школа по подготовке специалистов-кинологов МВД России 498



606

23 (12) декабря 1762 года
Создано первое полицейское подразделение на территории Тульской губернии 498
23 декабря 1953 года
Приказ МВД СССР об учреждении нагрудного знака «Отличник милиции» 499
23 декабря 2004 года
Создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом (РНКП) 499
23 декабря 2014 года
Вручение знамени МВД России УМВД России по Орловской области 500
24 декабря 1928 года
Инструкция НКВД РСФСР по проведению Постановления СНК РСФСР «О формировании ведомственной милиции…» 500
25 декабря 2015 года
Утвержден образец специального жетона сотрудника органов внутренних дел РФ и порядок выдачи специального жетона 
сотрудникам органов внутренних дел РФ 501
25 декабря 2015 года
Вручение знамени Новочеркасскому суворовскому военному училищу МВД России 501
26 (14) декабря 1889 года
Утвержден штат Екатеринбургского городского полицейского управления 502
26 декабря 1922 года
Установление первых штатов Управления рабоче-крестьянской милиции Дальнего Востока 502
27 (14) декабря 1906 года
Создание районных охранных отделений в Российской империи 503
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27 декабря 1932 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об образовании Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ Союза ССР» 504
27 декабря 1932 года
Постановление ЦИК и СНК СССР «Положение о Главном управлении рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР» 504
27 декабря 1932 года
Постановления ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов» 
и «Положение о паспортах» 505
29 (18) декабря 1797 года
Учреждение полиции в городах Пермь, Кунгур, Екатеринбург 506
29 (17) декабря 1804 года
Утверждены штаты полиции в Новгороде 507
29 (17) декабря 1804 года
Высочайше утвержден штат полиции Орла 507
29 декабря 1921 года
Приказ по Главному управлению РКМ НКВД РСФСР о создании Центрального питомника служебных и разыскных собак 508
30 (19) декабря 1797 года
Учреждение полиции в Казани 509
30 декабря 2007 года
Принята Инструкция об организации работ по исследованию общественного мнения об уровне безопасности личности
и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 510

Список основных сокращений 512

Избранная библиография 516
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