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нования кафедр исторического 
факультета МГУ до 1992 года) 
[1]. Для детей при этом издава-
лись учебники, в которых исто-
рия СССР начиналась с того, что 
«около полумиллиона лет назад 
почти вся наша страна была 
покрыта толстым слоем льда» 
[2, с. 6], а для их учителей – хре-
стоматии, например, «по исто-
рии СССР 1861-1917 годов» [3]. 
Иначе говоря, согласно совет-
ской историографии, до рево-
люции на этой территории была 
история народов будущего 
СССР, угнетаемых враждебным 
государством.

Однако, хотя Советский 
Союз, по представлениям ком-
мунистических идеологов, ка-
ким-то виртуальным образом 
существовал даже до револю-
ции 1917 года, говорить при 
этом о существовании, хоть бы 
и виртуальном, советской мили-
ции в дореволюционный пери-
од было, конечно, невозможно. 
Более того, вообще ни о какой 
преемственности государствен-
ной службы для коммунистов и 
речи быть не могло. «Разрушить 
до основания», – это были не пу-
стые слова партийного гимна и 

Трехсотлетие российской 
полиции, празднуемое в ны-
нешнем году, ставит нас перед 
весьма серьезными вопроса-
ми, связанными с осмысле-
нием себя в истории. Прежде 
всего, нельзя не заметить, что 
сама информация об этом юби-
лее – как, впрочем, и о многих 
других юбилейных датах нашей 
истории – звучит несколько нео-
жиданно не только для непосвя-
щенного человека, но и порой 
для людей, непосредственно 
причастных к государственной 
службе. Не праздновалось же 
ни 200-летие, ни 250-летие по-
лиции, – по причинам, с одной 
стороны, вполне понятным, а 
с другой, – совершенно нетер-
пимым. Эти причины восходят 
к тому идеологическому наси-
лию над историческим созна-
нием нашего народа, которое 
осуществлялось на протяжении 
всех лет советской власти.

В рамках советской па-
радигмы отечественной исто-
рии не было вообще никакой 
истории России, а была, напри-
мер, «История СССР периода 
феодализма», «История СССР 
периода капитализма» (наиме-
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не просто хлесткая фраза. Эти-
ми словами обозначалась пре-
дельно конкретная программа 
физического уничтожения всей 
прошлой государственности и 
полного «обнуления» истории 
народа и страны.

Эта утопическая цель, 
разумеется, не могла быть до-
стигнута буквально, тем более 
что о необходимости присво-
ения победившим пролета-
риатом всех материальных 
богатств, которые создала 
предшествующая история, го-
ворилось в коммунистической 
пропаганде с самого начала. 
А после первого «приступа» ре-
волюционного энтузиазма «раз-
грабления награбленного» но-
вые хозяева жизни вспомнили 
о необходимости присвоить и 
иные богатства, выработанные 
прошлым, – знания и систему 
их передачи, художественные 
ценности и навыки их созда-
ния, правопорядок и способы 
его обеспечения. Очень скоро, 
помимо «пролетарской созна-
тельности» и «классового чутья», 
потребовался профессиона-
лизм в самых разных сферах 
деятельности. 

Новой власти при стро-
ительстве «нового мира» при-
годились наработки и доре-
волюционной медицины, и 
дореволюционного машино-
строения, и так далее, – вплоть 
до наработок дореволюцион-

ной военной науки. Не всем 
профессионалам удалось уце-
леть в хаосе революции, но их 
опыт был востребован. Но была 
одна сфера профессиональной 
деятельности, в которой разрыв 
с традицией был принципиаль-
но важен и в которой любой 
намек на преемственность 
рассматривался как идеологи-
ческая диверсия, – это была 
сфера правоохранительной де-
ятельности. 

В результате десятилетий 
идеологического насилия все 
сколько-нибудь положительные 
аспекты деятельности правоох-
ранительных органов в созна-
нии советского человека прочно 
ассоциировались с советской 
властью, а милиция получила 
романтичный эпитет «Рожден-
ная революцией» (название те-
левизионного многосерийного 
фильма (10 серий) о создании 
и истории советской милиции, 
снятого в 1974-1977 годах по 
заказу Гостелерадио). Слово 
«полиция» приобрело при этом 
в «советском» языке устойчи-
вые отрицательные коннотации, 
притом, прежде всего, в тех слу-
чаях, когда речь шла о россий-
ском контексте. 

Во-первых, это явилось 
следствием идеологических уста-
новок, данных основоположни-
ками марксизма-ленинизма и 
вошедших даже в словари рус-
ского языка как разъяснение 
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ющего органа оккупационной 
администрации. Человек, слу-
жащий в полиции, называется 
по-немецки der Polizist, однако, 
конечно, неспроста обыден-
ным наименованием коллабо-
рационистов стало не это пра-
вильное «полицист», а именно 
нарочито неправильное «по-
лицай», – как если бы врача 
называли «медицина». Само 
отрывистое звучание этого сло-
ва в контексте русской речи, 
само открытое пренебрежение 
правильностью именования, 
да еще и склонение этого ино-
странного слова по правилам 
русского языка выражает здесь 
негативное отношение к объек-
ту и, более того, – презрение к 
нему. Наименование коллабо-
рационистов «полицаями» из-
начально возникло именно как 
оскорбление, будучи по смыслу 
синонимом «предателя», а эмо-
ционально оказываясь даже 
сильнее.

В результате сама парал-
лель между «милиционером» и 
«полицейским» для человека, 
воспитанного в советской язы-
ковой среде, звучала кощун-
ственно. Единственная сфера 
культуры, где слова «полиция» 
и «полицейский» не несли од-
нозначно негативного смысла, 
это переводные зарубежные 
детективы. Причина этого уже 
была указана выше: полиция в 
этих детективных романах ло-

сущности полиции: «Во всех 
буржуазных республиках, даже 
наиболее демократических, по-
лиция является главным оруди-
ем угнетения масс (как и посто-
янная армия), залогом всегда 
возможных поворотов назад 
к монархии» [4, c. 262]. При 
этом, говоря о деятельности по-
лиции современных западных 
стран, все-таки невозможно 
было совсем скрыть тот факт, 
что эта деятельность во многом 
направлена на противодейст-
вие уголовной преступности и 
обеспечение общественной 
безопасности (хотя, конечно, го-
раздо больший акцент делался 
на разгоне полицией рабочих 
демонстраций). Деятельность 
же российской дореволюцион-
ной полиции в обыденном со-
ветском сознании связывалась 
почти исключительно с «угнете-
нием масс» и с борьбой против 
революционного движения.

А во-вторых, на форми-
рование отрицательных кон-
нотаций слова «полиция» в 
советской языковой культуре 
сильно повлияла пропагандист-
ская разработка темы коллабо-
рационизма на оккупирован-
ных территориях в годы Великой 
Отечественной войны. Те, кто 
приходил на службу к немец-
ким оккупационным властям, 
получали нашивки с надписью 
«Polizei» и такая же надпись 
была на вывеске соответству-
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детель этих событий, – «городо-
вых, прятавшихся по подвалам 
и чердакам, буквально разди-
рали на части, некоторых рас-
пинали у стен, некоторых раз-
рывали на две части, привязав 
за ноги к двум автомобилям, 
некоторых изрубали шашками» 
[5, с. 228]. Далее автор отме-
чает, что «все это Керенский 
называл в то время “гневом 
народным”» [5, с. 229], одна-
ко совершенно очевидно, что 
остервенение революционной 
толпы во многом было след-
ствием той агрессивной анти-
государственной пропаганды, 
которую много лет вели деятели 
Государственной Думы.

Показательно, что, пе-
реходя в своем рассказе к 
событиям октября 1917 года, 
Константин Иванович Глобачев 
отмечает: «Для меня лично в то 
время, по существу, решитель-
но все равно было, правит ли 
Россией Керенский или Ленин. 
Но если рассматривать этот 
вопрос с точки зрения обыва-
тельской, то я должен сказать, 
что на первых порах новый 
режим принес обывателю зна-
чительное облегчение, которое 
заключалось в том, что новая 
власть своими решительными 
действиями против грабителей 
поставила в более сносные ус-
ловия жизнь и имущество обы-
вателя. Но, должен оговорить-
ся, это было только на первых 

вила преступников и защищала 
мирных граждан. Российской 
дореволюционной полиции в 
исполнении этой функции офи-
циальная советская пропаган-
да категорически отказывала. 
Двести лет служения России и 
ее народу, те двести лет, в кото-
рые полицейская служба офор-
милась в профессиональное 
занятие и дала уже примеры 
высокого профессионализма, 
были представлены советской 
пропагандой как сплошная 
«власть тьмы», а весь кадровый 
состав царской полиции был 
автоматически отнесен к «вра-
гам трудового народа».

Было бы, впрочем, 
ошибкой приписывать всю 
«заслугу» дискредитации по-
лиции в глазах населения ис-
ключительно большевикам. 
Первый страшный удар по тем, 
кто обеспечивал безопасность 
жизни и общественный поря-
док в стране, был нанесен под 
флагами либерально-демокра-
тической Февральской рево-
люции. «Те зверства, которые 
совершались взбунтовавшейся 
чернью в февральские дни по 
отношению к чинам полиции, 
корпусу жандармов и даже 
строевым офицерам, не подда-
ются описанию. Они нисколько 
не уступают тому, что впослед-
ствии проделывали со своими 
жертвами большевики в своих 
чрезвычайках», – пишет сви-
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кредитировать советскую мили-
цию уже не удалось. Кадровая 
преемственность в милиции не 
прерывалась, и в профессио-
нальном сознании сотрудников 
органов внутренних дел отсутст-
вовал какой бы то ни было раз-
рыв между деятельностью со-
ветской и российской милиции. 
Да и насильственного разрыва 
с советской массовой культурой 
тоже не было, а в этой культуре 
положительный образ милиции, 
ее борьба с социальным злом 
и служение интересам народа 
занимали существенное место.

Все это и ведет к тому, 
что столетие советской мили-
ции, которое было отмечено 
10 ноября 2017 года, было 
воспринято современными со-
трудниками органов внутрен-
них дел как, безусловно, свой 
праздник, – эти сто лет хотя бы 
в некоторой мере ощущаются 
ими как та история, к которой 
они причастны, а вот информа-
ция о том, что российской поли-
ции уже триста лет, чаще всего 
воспринимается ими только 
как занимательные сведения о 
том, к чему они прямого отно-
шения не имеют.

В связи с указанным 
следует говорить о насущной 
задаче восстановления целост-
ности исторического сознания 
граждан современной России, 
и в том числе – сотрудников 
российской полиции. По неко-

порах…» [5, с. 290]. Прошло 
совсем немного времени и со-
зданные новой властью органы 
правопорядка стали использо-
ваться ею для осуществления 
политических репрессий в не-
сравнимо больших масшта-
бах, чем это происходило до 
революции. Подавление гра-
жданских свобод, в котором 
обвиняли дореволюционную 
полицию, стремительно вышло 
на качественно новый уровень 
в деятельности ВЧК, НКВД, ГПУ 
и иных служб.

Очень горьким, даже 
трагичным образом больше-
вистское поругание истории 
вернулось на головы далеких 
потомков после конца совет-
ской власти, когда пропаганда 
1990-х огульно объявила всю 
милицию (уже не советскую, а 
российскую к тому времени) 
«оборотнями в погонах». Теперь 
уже не коммунистическая, а 
либеральная идеология навя-
зывала массовому сознанию 
ту же самую установку: орга-
ны внутренних дел есть орудие 
подавления масс, инструмент 
угнетения народа государст-
венной властью (коммунисти-
ческим режимом). 

Впрочем, социальная 
революция конца XX века про-
изошла гораздо менее ката-
строфично, чем коммунистиче-
ский переворот, с которого век 
начался, а потому совсем дис-
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Следующая задача, по-
следовательно вытекающая из 
восстановления исторической 
правды о дореволюционной 
полицейской службе, состоит 
в формировании исторически 
целостного облика российских 
органов внутренних дел. При 
этом важно раскрыть не только 
те стороны исторического разви-
тия правоохранительной службы, 
которые являются предметом 
законной гордости российских 
стражей правопорядка, но и те 
негативные моменты, которые 
так или иначе присутствовали 
в их деятельности. Важно проа-
нализировать истоки и причины 
таких негативных проявлений в 
прошлом, с тем чтобы избежать 
подобного в нашем настоящем 
и будущем. Несмотря на очень 
существенные политические, 
социальные и идеологические 
разрывы в истории нашей стра-
ны, нам необходимо обеспечить 
некоторое базовое смысловое 
единство отечественной истории 
и некую инвариантную идейно-
нравственную основу государст-
венной службы в России.

Решение этой последней 
задачи невозможно без глубо-
кого концептуального осмысле-
ния места полицейской службы 
как таковой в системе государ-
ственной власти и управления, 
а также особенностей взаимо-
отношений российских органов 
внутренних дел с Российским 

ему остроумному замечанию, 
история не столько учит чему-
то, сколько спрашивает весьма 
сурово за невыученные уроки. 
Для того, чтобы успешно вы-
страивать стратегию развития 
полицейской службы в России, 
совершенно необходимо все 
наши исторические уроки усво-
ить, как бы тяжелы они ни были.

Прежде всего, перед ве-
домственной исторической на-
укой стоит масштабная задача 
изучения истории дореволю-
ционной российской полиции. 
Празднуемый нами трехсотлет-
ний юбилей является, конечно, 
прекрасным поводом активи-
зировать такую научную работу. 
На протяжении всего советско-
го периода дореволюционная 
история полиции изучалась 
крайне мало и крайне тенден-
циозно, но в 1990-е и особенно 
в 2000-е годы исследований, 
посвященных этой теме, появ-
лялось все больше. Однако и до 
сих пор недостаток объектив-
ных научных данных о реалиях 
полицейской службы в XVIII и XIX 
веках очень остро ощущается.

А результаты такого вни-
мательного научного изучения 
хорошо было бы донести до 
массового сознания в доступ-
ной ему форме, – телевизион-
ный сериал о буднях провин-
циальной полиции, например, 
XIX века подошел бы для этих 
целей наилучшим образом. 
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ные отряды и «части особого 
назначения», обеспечивавшие 
жесткую политику властей в 
отношении крестьянства, на-
бирались преимущественно из 
инородцев, например, латы-
шей или китайцев. 

Греческое слово «politia» 
означает буквально «граждан-
ство, политика, государство», – 
от слова «polis», «город» [6, стб. 
1022]. Таким образом, понятие 
«полития» (или, произнося по 
правилам латыни, «полиция») 
охватывает для античного че-
ловека всю государственную 
сферу жизни. И во времена 
позднего средневековья, когда 
возникает идея «полицейского 
государства», термин «полиция» 
по-прежнему охватывает фак-
тически все административные 
функции. Концепция «полицей-
ского государства» изначаль-
но представляет собой некую 
средневековую утопию, пред-
полагающую всестороннюю 
регламентацию общественной 
и личной жизни для достиже-
ния благоденствия и счастья. 
Отчасти эта концепция насле-
дует платоновскому «идеально-
му государству», отчасти явля-
ется предтечей последующих 
социальных утопий, вплоть до 
коммунистической. А первой 
попыткой реализации «поли-
цейского государства» в Рос-
сии, конечно, были петровские 
реформы, в ходе которых им-

государством и российским об-
ществом. 

Полицейские функции 
государства, как отмечают все 
теоретики государства и права, 
возникают с самого начала го-
сударственной жизни челове-
чества и они неотъемлемы от 
государственности как таковой. 
При этом на ранних этапах раз-
вития государства эти полицей-
ские функции выполняются, как 
правило, теми же вооруженны-
ми формированиями, которые 
обеспечивают и внешнюю без-
опасность государства. Впро-
чем, исследователи отмечают и 
такую весьма примечательную 
подробность: достаточно часто 
для обеспечения внутреннего 
порядка в государствах Древ-
него мира использовались ино-
земцы, не обладавшие, к тому 
же, личной свободой. Опреде-
ленная логика в этом, конечно, 
присутствует: наводить порядок 
и обеспечивать послушание 
населения под угрозой приме-
нения оружия гораздо удобнее 
в социально-психологическом 
смысле чужаку, да и носители 
власти, используя этих чужаков 
для обеспечения полицейских 
функций, в некоторой степе-
ни дистанцировались таким 
образом от насилия над соб-
ственным народом. Прямая 
параллель в этом отношении 
напрашивается с ранней совет-
ской историей, когда каратель-



13

документах, регламентирующих 
деятельность органов внутрен-
них дел. 

Формировалась и созда-
валась полиция почти исключи-
тельно как инструмент проведе-
ния государственной политики 
по упорядочению и обустройст-
ву общественной жизни. Одна-
ко, давая в своем «Регламенте 
или уставе главного магистра-
та» (16 января 1721 г.) концеп-
туальные установки по органи-
зации полицейской службы в 
городах, Петр Великий упоми-
нает и о правах человека. На-
чав десятую главу «О полицей-
ских делах» предостережением 
от самодеятельности при «со-
чинении новых уставов» и не-
обходимости их согласования 
с Сенатом, он аргументирует 
это предостережение, прежде 
всего, тем, что «полиция осо-
бливое свое состояние имеет; 
а именно: оная споспешествует 
в правах и в правосудии…» [7, 
с. 195]. Далее перечисляются 
еще 14 общественно значимых 
функций полиции, но показа-
тельно, что обеспечение прав и 
правосудия поставлено Петром 
на первое место. При этом, ко-
нечно, государственно-право-
вой проект петровских реформ 
был очень далек от либераль-
ной концепции правового госу-
дарства, – отношения власти и 
народа понимаются в рамках 
этого проекта вполне патерна-

ператор постарался регламен-
тировать все, что только смог: 
ношение бороды, покрой оде-
жды, формы увеселений, про-
гулки, количество запрягаемых 
лошадей на выезд и количество 
надеваемых к празднованию 
украшений.

Уже вскоре, в XVIII и 
XIX веке, понятие «полицей-
ского государства» приобрело 
негативный смысл в рамках 
политических теорий, будучи 
противопоставлено государст-
ву «правовому». Вместо адми-
нистративного всевластия го-
сударственной власти было 
предложено стремиться к вер-
ховенству права в жизни обще-
ства и государства. В рамках 
этой концепции свобода чело-
века и его естественные права 
признаются изначальной дан-
ностью, человек имеет их не 
потому, что его ими наделяет 
государство.

Именно с этого момен-
та полиция, ее место и роль в 
государстве начинают прио-
бретать современный смысл. 
А именно, – главным смыслом 
полицейской деятельности по-
степенно становится не столь-
ко регламентация жизни об-
щества, сколько защита прав, 
свобод и законных интересов 
человека. Этот путь смысловой 
трансформации занял доста-
точно длительное время, что 
отразилось и в нормативных 
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не пользовалась пониманием. 
Уже в первые дни Февральской 
революции В.И. Ленин с удов-
летворением отмечая, что «по-
лиция частью перебита, частью 
смещена» [8, с. 40], как одну 
из главных задач указывает: 
«Не дать восстановить полиции! 
Не выпускать местных властей 
из своих рук! Создавать дейст-
вительно общенародную, пого-
ловно-всеобщую, руководимую 
пролетариатом, милицию!» [8, 
с. 41]. Выработку конкретных 
форм существования этой но-
вой милиции Ленин оставляет 
на творческую самодеятель-
ность революционных масс, од-
нако «схематический пример» 
того, как это могло бы быть, он 
дает: 

«В Питере около 2 мил-
лионов населения. Из них 
более половины имеет от 15 
до 65 лет. Возьмем полови-
ну – 1 миллион. Откинем даже 
целую четверть на больных и 
т.п., не участвующих в данный 
момент в общественной служ-
бе по уважительным причинам. 
Остается 750 000 человек, 
которые, работая в милиции, 
допустим, 1 день из 15 (и про-
должая получать за это время 
плату от хозяев), составили бы 
армию в 50 000 человек» [8, 
с. 42]. Таким образом, общая 
идея «схематически» такова: 
все взрослое население обоего 
пола от примерно 15 до при-

листски, как попечение госуда-
ря о подданных, как гарантия 
прав, которыми он этих поддан-
ных наделил. И все-таки, хотя 
бы в такой исторически ограни-
ченной форме, первой по сче-
ту функцией полиции заявлено 
именно «споспешествование в 
правах».

На протяжении всей до-
революционной истории рос-
сийской полиции эта общая 
концепция ее деятельности не 
претерпела серьезных изме-
нений. Главным смыслом по-
лицейской службы оставалось 
обеспечение государственного 
контроля над жизнью общества. 
В то же время в общественном 
сознании России происходили 
постепенные сдвиги в сторону 
естественно-правовых концеп-
ций, предусматривающих в ка-
честве главной задачи государ-
ства защиту прирожденных и 
неотъемлемых прав человека. 
В государственной идеологии, 
к сожалению, подобных изме-
нений не происходило, и возни-
кающий диссонанс самосозна-
ния общества и самосознания 
власти явился в конечном итоге 
одним из значимых факторов 
назревания революционной 
катастрофы начала XX века.

Неудивительно, что по-
лиция вызывала особую не-
нависть у революционных 
деятелей, если уж даже среди 
мирных обывателей она часто 
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начало нынешнему празднова-
нию «Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации») имеет название 
«О рабочей милиции» и опре-
деляет, что «Советы рабочих и 
солдатских депутатов учрежда-
ют рабочую милицию. Рабочая 
милиция находится всецело и 
исключительно в ведении Сове-
та рабочих и солдатских депута-
тов» [9].

Спустя полгода, 10 мая 
1918 года коллегия НКВД при-
нимает следующее распоряже-
ние: «Милиция существует как 
постоянный штат лиц, исполня-
ющих специальные обязаннос-
ти, организация милиции долж-
на осуществляться независимо 
от Красной Армии, функции их 
должны быть строго разграни-
чены» [9]. Таким образом, и 
принцип участия в милицейских 
отрядах «всего поголовно насе-
ления», и принцип соединения 
функций «народной армии с 
функциями полиции» остались 
революционной мечтой. Са-
моорганизации населения под 
руководством пролетариата 
не получилось, а новая власть 
нуждалась в собственных сило-
вых структурах для проведения 
своей политики. 

Когда В.И. Ленин произ-
нес легендарную фразу о том, 
что «всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если 
она умеет защищаться» [10, 

мерно 65 лет, два дня в месяц 
посвящает охране обществен-
ного порядка в самых разных 
формах: патрулированию улиц, 
регулированию дорожного дви-
жения, охране складов, надзо-
ру за рыночной торговлей и т.д.

Сразу после захвата 
власти большевиками была 
сделана попытка реализовать 
эту схему, правда, с одной су-
щественной поправкой на 
классовый подход. В марте 
1917 г. Ленин писал, что «нам, 
пролетариату», нужна милиция 
«действительно народная, т.е., 
во-первых, состоящая из всего 
поголовно населения, из всех 
взрослых граждан обоего пола, 
а во-вторых, соединяющая в 
себе функции народной армии 
с функциями полиции, с функци-
ями главного и основного орга-
на государственного порядка и 
государственного управления» 
[8, с. 42]. Он прогнозирует при 
этом, что «такая милиция, на 95 
частей из 100, состояла бы из 
рабочих и крестьян», но о клас-
совых ограничениях при ее 
формировании пока речи нет. 

Однако сразу после при-
хода большевиков к власти 
классовый подход был постав-
лен во главу угла кадровой по-
литики. Постановление НКВД 
РСФСР от 28 октября 1917 года 
(10 ноября по новому стилю, 
который будет введен через три 
месяца, – дата, положившая 
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тегорически отвергнута боль-
шевиками во имя классовых 
интересов и диктатуры пролета-
риата. Как показывает пункт 26 
инструкции, задачами милиции 
является исключительно обес-
печение функционирования 
советской власти, слово «за-
щита» не встречается во всем 
тексте этого документа ни разу. 
Единственный подпункт 26-го 
пункта, имеющий хоть какое-то 
отношение к защите конкретно-
го человека, звучит так: «Приня-
тие мер к охране безопасности 
и порядка во время пожаров, 
наводнений и других народных 
бедствий, а равно и подача по-
мощи в несчастных случаях» 
[11, с. 1035].

В Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 июня 
1973 года «Об основных обя-
занностях и правах советской 
милиции по охране общест-
венного порядка и борьбе с 
преступностью» первый пункт 
звучит следующим образом: 
«Советская милиция призвана 
обеспечивать охрану общест-
венного порядка в стране, со-
циалистической собственности, 
прав и законных интересов 
граждан, предприятий, органи-
заций и учреждений от преступ-
ных посягательств и иных анти-
общественных действий» [12]. 
Здесь, как можно видеть, права 
и законные интересы граждан 
не забыты и поставлены даже 

с. 122], это касалось вопросов 
организации Красной армии и 
ведения Гражданской войны, 
однако и в обеспечении вну-
треннего порядка требовалась 
такая же «новая, социалистиче-
ская дисциплина» [10, с. 123]. 
В те же дни (на пять дней рань-
ше упомянутой речи В.И. Лени-
на) совместным постановлени-
ем народных комиссариатов 
по внутренним делам и юсти-
ции была принята инструкция 
«Об организации Советской ра-
боче-крестьянской милиции». 
В преамбуле этот документ 
назван «Инструкцией по по-
становке дела охраны револю-
ционного порядка», а пунктом 
вторым инструкции «советская 
рабоче-крестьянская милиция» 
объявляется «исполнительным 
органом рабоче-крестьянской 
центральной власти на местах» 
[11, с. 1031]. Тема обеспече-
ния прав человека отсутствует 
здесь совершенно. Когда по-
сле организационных вопросов 
речь в инструкции доходит до 
«предметов ведения советской 
милиции», пункт 25 устанавли-
вает, что «советская милиция 
стоит на страже интересов 
рабочего класса и беднейше-
го крестьянства. Главной ее 
обязанностью является охра-
на революционного порядка 
и гражданской безопасности» 
[11, с. 1034]. «Буржуазная» 
идея прав человека была ка-
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образом: «Советская мили-
ция – государственная право-
охранительная вооруженная 
организация, защищающая 
граждан, их права, свободы 
и законные интересы, совет-
ское общество и государство 
от преступных и иных противо-
правных посягательств» [15]. 
Защита (именно защита, а не 
«охрана») граждан поставлена 
здесь уже на первое место и 
единственным остаточным про-
явлением советской идеологии 
остается задача по «защите го-
сударства», то есть, фактически, 
вменение милиции функций по 
обеспечению государственной 
безопасности. 

На протяжении всей 
истории российской полиции 
и милиции урон ее обществен-
ному имиджу наносило, прежде 
всего, ее использование в по-
литических целях, – для целей 
политического сыска и полити-
ческих репрессий. Само ста-
новление полиции как особого 
вида государственной службы в 
современном мире неразрыв-
но связано с постепенным ее 
освобождением от этой поли-
тизированности. Современный 
российский закон «О полиции» 
в своей первой статье дает без-
упречно выверенную концеп-
цию «назначения полиции» в 
современной России.

Во-первых, «полиция пред-
назначена для защиты жизни, 

впереди прав и интересов 
«предприятий, организаций и 
учреждений», однако по значи-
мости они уступают обществен-
ному порядку и социалистиче-
ской собственности. 

При этом весьма харак-
терно то, что в тексте Указа при-
меняется термин не «защита», а 
«охрана» этих прав и интересов. 
Словарь В.И. Даля разъясняет 
глагол «охранять» следующим 
образом: «стеречь, беречь, обе-
регать, сторожить, караулить; 
боронить, защищать, безопа-
сить, крыть, отстаивать, засту-
пать, застаивать, держать в це-
лости, сохранно, спасать» [13, 
с. 774]. Не во всех, но во многих 
отмеченных оттенках смысла 
присутствует момент домини-
рования над объектом охраны. 
Глагол «защищать» этого оттенка 
не имеет, он в большей степени 
выражает самоотдачу в пользу 
защищаемого: «оберегать, ох-
ранять, оборонять, отстаивать, 
заступаться, не давать в обиду; 
закрывать, загораживать охра-
няя» [14, c. 668]. Конечно, речь 
идет только об оттенках смысла 
и очень часто слова «охрана» и 
«защита» могут использоваться 
как полные синонимы, однако 
в текстах нормативных актов 
выбор того или другого понятия 
очень важен.

И вот в законе «О совет-
ской милиции» 1991 года статья 
первая звучит уже следующим 



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

18

здоровья, прав и свобод гра-
ждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства, для противодей-
ствия преступности, охраны 
общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения 
общественной безопасности», 
– ни слова не сказано здесь 
о «защите государства», толь-
ко права и свободы людей, 
противодействие преступно-
сти, общественный порядок, 
охрана любой собственности 
и общественная (не государ-
ственная!) безопасность. При 
этом важно, что «полиция не-
замедлительно приходит на по-
мощь каждому, кто нуждается 
в ее защите от преступных и 
иных противоправных пося-
гательств». И, наконец, пункт 
третий первой статьи устанав-
ливает: «Полиция в пределах 
своих полномочий оказывает 
содействие федеральным ор-
ганам государственной влас-
ти, органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, иным государст-
венным органам, органам 
местного самоуправления, 
иным муниципальным орга-
нам, общественным объеди-
нениям, а также организациям 
независимо от форм собствен-
ности, должностным лицам 
этих органов и организаций в 
защите их прав» [16]. Первые 
слова этого пункта могли бы 

ввести в заблуждение («поли-
ция … оказывает содействие 
… органам государственной 
власти»), однако далее в ряду 
перечисления значатся также 
общественные объединения и 
организации любых форм соб-
ственности, и самое главное, 
– полиция оказывает содейст-
вие органам власти (как, впро-
чем, и другим субъектам об-
щественной и хозяйственной 
жизни) не в осуществлении их 
функций, а «в защите их прав»!

Современный закон дает, 
таким образом, прочную кон-
цептуальную и нормативную 
основу выстраивания нового 
исторического облика рос-
сийской полиции. Дух и буква 
закона «О полиции» должны 
стать определяющими, прежде 
всего, в профессиональном 
сознании самих сотрудников 
полиции, они должны реализо-
вываться в государственном и 
общественном дискурсе о по-
лиции, они должны отразиться 
и в повседневном восприятии 
полицейской службы граждана-
ми. Наконец, это глубокое пони-
мание общественной миссии 
полиции призвано послужить 
и обретению целостного исто-
рического сознания, в рамках 
которого история нашего Оте-
чества предстала бы во всей 
полноте своего содержания, 
осмысленного в перспективе 
современности.
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тегория выражает внутреннее 
строение системы. Примени-
тельно к управлению структура 
отражает субъекты управления 
или внутреннее строение управ-
ляющей системы: это упоря-
доченная совокупность взаи-
мосвязанных управленческих 
подразделений и отдельных 
должностей, находящихся меж-
ду собой в устойчивых отноше-
ниях, обеспечивающих их функ-
ционирование и развитие как 
единого целого.

Как отмечает И.А. Мои-
сеев, «образование специали-
зированных государственных 
органов, выполнявших полицей-
ские функции, произошло явно 
ранее 1718 г.». Однако именно 
масштабное и комплексное 
реформирование всей государ-
ственной системы (формирова-
ние абсолютистской (самодер-
жавной) формы правления), 
проводимое первым россий-
ским императором Петром I, 
привело к появлению новых 
государственных органов (Глав-

На современном этапе 
развития науки управления 
сформировано однозначное 
положение о зависимости 
структуры управления объекта 
(от конкретной организации до 
социальной подсистемы госу-
дарства) от изменений внеш-
ней среды: любые изменения 
внешней среды (экономиче-
ские, политические, культурные 
и т.д.) требуют адаптации объ-
екта к ним, так как конфликт 
между сложившимися схемами 
управления и по существу но-
выми объектами управления в 
отсутствие изменений приводит 
к неэффективности деятельнос-
ти объекта. Создание систем 
управления, позволяющих рас-
крыть творческую инициативу 
на всех иерархических уров-
нях, является главной целью 
реформирования организаций 
(систем), и осуществляется это 
прежде всего на основе опре-
деления новых приоритетов в 
развитии организации (систе-
мы). Понятие «структура» как ка-

РАзДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПОЛИцИИ РОССИИ:  
СТРуКТуРнО-ПРАВОВОй АСПЕКТ И АТРИБуТИКА

Анисина С.С.

Историческая трансформация управленческих  
структур полицейских органов в России  
(период VIII – начала XX вв.)
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этот исторический период по 
территориальному признаку: 
Тайная канцелярия вела дела 
о политических преступлениях, 
совершавшихся в Петербурге и 
окрестностях; Преображенский 
приказ – дела, поступающие из 
других регионов России; Глав-
ная полицмейстерская канцеля-
рия осуществляла руководство 
всей российской полицией и 
подчинялась Кабинету Его Им-
ператорского Величества, а с 
1741 года – Сенату. Главную 
Полицмейстерскую канцелярию 
возглавлял генерал-полицей-
мейстер, ему же подчинялись со-
зданные в 1733 году полицмей-
стерские конторы (канцелярии) 
в других городах. В провинции 
полицейские функции по-преж-
нему исполнялись органами 
местного управления. К поли-
цейской службе привлекались 
офицеры и солдаты городских 
гарнизонов, при необходимости 
правительство отзывало их в 
полки, при этом штатная числен-
ность полиции была крайне низ-
кой (штаты полицмейстерских 
канцелярий законодательным 
путем установлены не были, не 
было четкого названия должно-
стей и точного определения их 
субординации) [3, с. 58].

Основной характеристи-
кой формируемой на данном 
этапе структуры управления 
полицейскими органами явля-
ется ее несистемная направ-

ная полицмейстерская канцеля-
рия, Преображенский приказ и 
Тайная канцелярия), целевое и 
функциональное назначение ко-
торых было довольно широким 
– не только обеспечение охраны 
порядка, но и издание законов, 
и расследование особо важных 
судебных дел, и надзор за проти-
вопожарной безопасностью, и 
контроль за отправлением рели-
гиозных культов, надзор за вы-
полнением указов по городско-
му строительству, паспортный 
контроль, забота о повышении 
благосостояния народа и т.д. [1, 
с. 115]. Наиболее полно задачи 
полиции определялись в Регла-
менте или уставе Главного ма-
гистрата 1721 года [2, с. 195]. 
В связи с этим необходимо от-
метить, что до появления дан-
ных органов полицейские функ-
ции выполнялись в той или иной 
степени всеми государственны-
ми органами и даже церковью, 
тогда как на данном этапе фор-
мируется новая социальная си-
стема, в которой первоначально 
правоохранительные органы 
наделяются широкими полномо-
чиями по реализации функций 
государственного управления. 
Под полицией тогда подразу-
мевалась не только некоторая 
система правоохранительных 
органов, но и государственное 
управление в целом. Структу-
ра управления полицейскими 
подразделениями основана в 
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судебных и полицейских орга-
нов [4, с. 144-151]. На поли-
цию предполагалось возложить 
предупреждение и выявление 
уже совершенных преступле-
ний, проведение дознания по 
ним и передачу преступников 
в суд: «к попечению полиции 
принадлежит все то, что служит 
к сохранению благочиния в об-
ществе» [4, с. 144-151]. Соглас-
но Наказу из ведения полиции 
исключались общеадминистра-
тивные и финансовые вопросы. 
Но структура управления поли-
ции по-прежнему не была четко 
определена, полиция рассма-
тривалась как орган городского 
управления. Для периферийных 
полицмейстерских контор уста-
навливалось двойное подчине-
ние (местным органам власти и 
Главной полицмейстерской кан-
целярии) без четкого разгра-
ничения компетенции руково-
дящих органов. Значительная 
часть полицейских формирова-
ний в уездных городах созда-
валась местными воеводскими 
канцеляриями, магистратами и 
ратушами, которым и подчиня-
лась. Отличало эти полицейские 
формирования нестабильное 
правовое и организационное 
их положение. В связи с этим по 
«Учреждениям для управления 
губерний» наряду с сельской 
создается регулярная полиция 
в уездных городах: админист-
ративно-полицейская власть в 

ленность, в первую очередь, 
определяемая субъективными 
воззрениями и желаниями Пет-
ра I и его окружения. При наме-
тившейся тенденции к децен-
трализации государственного 
аппарата, в том числе полиции, 
происходили и обратные прео-
бразования, но возврат к цен-
трализованному управлению 
полицией был лишь частичным: 
полицмейстеры оставались в 
ведении губернаторов и вое-
вод, но сами губернаторы и во-
еводы ставились в зависимость 
от «Главной полиции» (Главной 
полицмейстерской канцеля-
рии) по полицейским делам. 
На данном историческом этапе 
происходил только поиск наибо-
лее оптимальных форм органи-
зации и деятельности полиции.

Новый этап реформи-
рования полиции был связан 
с проводимой Екатериной II гу-
бернской реформой 1775 года, 
результатом которой стало реор-
ганизованное местное управ-
ление, созданы сословные, 
отделенные от администрации, 
суды, регулярная сельская поли-
ция, заложена основа новой си-
стемы регулярной полиции в го-
родах. Окончательно городская 
полиция была реформирована 
лишь в 1782 году. «Наказ импе-
ратрицы Екатерины II, данный 
Комиссии о сочинении проек-
та нового Уложения» (1768 г.) 
разграничивал компетенцию 
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ния или полицейском впервые 
довольно четко определялись 
функции, компетенция и по-
рядок деятельности отдельных 
должностных лиц полиции. Не-
посредственное обеспечение 
порядка и безопасности, ис-
полнение законов и положений 
Устава благочиния возлагалось 
на квартальных надзирателя и 
поручика. Квартальный надзи-
ратель аттестовался на долж-
ность частным приставом (ад-
министративно-полицейский 
чин с приданными им воински-
ми командами и служителями), 
утверждала его управа благочи-
ния (в столицах в состав управ 
благочиния входили обер-по-
лицмейстер (председатель), 
полицмейстер, пристав по 
гражданским и по уголовным 
делам (аналог современных 
следователей), в других горо-
дах председателем был полиц-
мейстер или городничий). При 
этом сохранялась должность 
обер-полицмейстера, который 
ставился над полицмейстером 
и практически – над столичной 
управой благочиния, факти-
чески он становился градона-
чальником, как высший пра-
вительственный чиновник в 
городе. Порядок назначения на 
указанные должности был на-
столько сложный, что при пер-
воначальном комплектовании 
новых полицейских органов 
соблюсти его было невозможно 

уезде передавалась нижнему 
земскому суду под председа-
тельством земского исправника 
(официальное название долж-
ности), или капитан-исправни-
ка (полуофициальное название 
должности), в городах – город-
ничему, а в губерниях – губерн-
скому правлению в составе 
губернатора и 2-х советников 
[5]. Основные положения «Учре-
ждения для управления губер-
ний Всероссийской империи» 
1775 г. действовали в России 
вплоть до 1862 года, когда 
25 декабря 1862 г. Александр II 
утвердил «Временные правила 
об устройстве полиции в городах 
и уездах губерний, по общему 
учреждению управляемых» [6]. 
Но реформирование полиции 
этим законодательным актом 
(«Учреждения для управления 
губерний Всероссийской импе-
рии») предусматривалось лишь 
наполовину: оставался откры-
тым вопрос о полиции столич-
ных и губернских городов, ведь 
возрожденная для общеадмини-
стративных и судебных органов, 
введенная в сельской полиции 
коллегиальность оставалась 
проблематичной для полиции в 
городах. Компетенция полицей-
ских органов по-прежнему была 
неопределенно широкой, ча-
стичные попытки ее ограничить 
не решали вопроса в целом.

В изданном в 1782 году 
Екатериной II Уставе благочи-
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контроль за деятельностью со 
стороны правителя.

В начале ХIХ века были 
проведены масштабные ре-
формы центрального государст-
венного аппарата, результатом 
которых стал манифест 8 сен-
тября 1802 г. об учреждении 
министерств. Создание мини-
стерств как органов централь-
ного управления, пришедших 
на смену коллегиям, означало 
введение системы управления 
с персональной, а не колле-
гиальной ответственностью. 
Структурной основой управле-
ния для создания министерств 
стали существовавшие ранее 
коллегии, которые целиком 
или частично вошли в состав 
новых органов центрального 
управления. Каждое министер-
ство получило так называемый 
Наказ, которым определялись 
его задачи. Самым большим и 
многофункциональным стало 
Министерство внутренних дел. 
Целевое направление деятель-
ности МВД по-прежнему оста-
валось широким, в его ведение 
входило управление по многим 
гражданским делам – промы-
слы; наделение казенными 
землями; переселение (в том 
числе иностранных граждан); 
содержание и обустройство 
дорог; судоходство; медицина 
и ветеринария; статистика; по-
чта; цензура; обустройство и 
управление присоединяемых 

и поэтому предусматривалось 
просто назначение всех при-
ставов из бывших полицейских 
чиновников и офицеров [7, 
с. 68]. К концу VIII века сложи-
лась новая система государст-
венных органов, в которой на 
законодательной основе была 
сформирована и регулярная 
полиция, однако неустойчи-
вость полицейского управления 
сохранялась: полиция подчиня-
лась то гражданскому губерна-
тору, то военному губернатору. 

Основной характеристи-
кой формируемой на данном 
этапе структуры управления 
общей полицией является ее 
децентрализация: полицейские 
органы в губерниях всецело 
подчинялись губернаторам, а 
генерал-полицмейстер факти-
чески руководил лишь столич-
ной петербургской полицией. 
Несмотря на то, что в XVIII в. 
предпринимались попытки 
превратить генерал-полицмей-
стера в руководителя всей по-
лиции империи (через Главную 
полицмейстерскую канцеля-
рию), они не имели успеха, так 
как руководство местной по-
лицией передавалось губерна-
торам. Политическая полиция, 
наоборот, была строго центра-
лизована и подчинялась непо-
средственно царю, что обес-
печивало ей независимость от 
каких-либо иных учреждений 
и при этом непосредственный 
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отчетам министра царю. Анало-
гично министерскому, в губер-
наторском отчете специальный 
раздел посвящался деятельнос-
ти полиции. Но уже вскоре, по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом, новое распределение 
функций между входившими в 
нее двумя отделениями претер-
пело изменения и усложнилось 
– проводилось не по видам по-
лиций (сельская и городская), 
а по отраслям деятельности 
полицейских органов, что боль-
ше соответствовало централи-
зованному, «министерскому» 
характеру управления полици-
ей. Функции каждого отделения 
определялись более подробно и 
были добавлены новые. Таким 
образом, структура управления 
была централизована, вопросы 
прохождения службы полицей-
скими чиновниками решались 
в министерстве, что структурно 
определяло и место полиции в 
системе государственных орга-
нов как относительно самосто-
ятельного и независимого от 
руководства местной админис-
трации учреждения. 

Дальнейшее развитие 
органов центрального управ-
ления полицией было связано 
с реорганизацией системы 
государственных учреждений 
(реформа М.М. Сперанского), 
в ходе которой было образова-
но Министерство полиции, вхо-
дившее ранее в компетенцию 

территорий; реализация го-
родских, земских, рекрутских 
повинностей; взимание пода-
тей и недоимок и т.д.). Такое 
многообразие задач вырази-
лось в сосредоточении в МВД 
исполнения большого объема 
внутренних функций государст-
ва. В нем первоначально было 
образовано четыре основных 
структурных подразделения 
– экспедиции, составлявшие 
главное структурное подра-
зделение МВД – Департамент 
внутренних дел. Управление 
полицией находилось в ком-
петенции второй экспедиции. 
Она называлась «экспедицией 
спокойствия и благочиния» и 
состояла из двух отделений: на 
первое отделение возлагался 
сбор сведений о происшест-
виях и предотвращение «лож-
ных слухов», в задачу сельской 
полиции входило, кроме того, 
наблюдение за «повиновени-
ем крестьян законной власти»; 
второе отделение руководило 
городской полицией и пожар-
ными командами, занималось, 
по существу, контролем за со-
блюдением Устава благочиния, 
в него направлялись жалобы 
на полицию [8, c. 288]. Губер-
наторы являлись чиновниками 
Министерства внутренних дел 
и, начиная с 1805 г., представ-
ляли в МВД ежегодные отчеты, 
по содержанию и форме со-
ответствовавшие ежегодным 
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полнительной полиции, в свою 
очередь, делился на отделения: 
личного состава, по судебным 
и уголовным делам и по испол-
нению земских повинностей, 
что создавало при директоре 
Департамента так называемое 
общее присутствие, состоящее 
из начальников отделений; от-
деления делились на столы. 
Наряду с решением вопросов 
формирования кадрами раз-
личных полицейских служб пер-
вое отделение Департамента 
исполнительной полиции соби-
рало статистические данные, 
занималось регистрацией про-
исшествий, фактов рождения 
и смерти, для чего были введе-
ны специальные формы учета. 
Второе отделение осуществ-
ляло надзор за проведением 
следствий по уголовным делам 
(компетенция только Министер-
ства полиции), контролировало 
исполнение полицией судебных 
приговоров. Третьему отделе-
нию было поручено содейство-
вать в организации и проведе-
нии общих ревизий губерний 
(компетенция Сената), на него 
возлагались также содержание 
земского ополчения (милиции), 
поимка дезертиров и др.

Отношения между по-
дразделениями и отдельными 
должностями стали формиро-
ваться в иерархически опре-
деленной структуре (субор-
динация), что позволяло без 

Министерства внутренних дел, 
главной целью которого теперь 
являлось обеспечение внутрен-
ней безопасности империи. 
В Манифесте «О разделении 
государственных дел на осо-
бые управления, с означением 
предметов, каждому управле-
нию принадлежащих» говори-
лось о восстановлении «звания 
генерал-полицмейстера под 
именем Министра полиции», 
тем самым подчеркивалась 
преемственность с ранее суще-
ствовавшими учреждениями 
[9]. Структура Министерства 
полиции впервые приобрела 
четко определенные границы 
внутреннего строения управля-
ющей системы, были сформи-
рованы горизонтальные и вер-
тикальные связи управления, 
что позволило создать основу 
для разделения и кооперации 
управленческой деятельности, 
в рамках которой и происходит 
процесс управления, направ-
ленный на эффективное до-
стижение целей организации. 
Создание трех департаментов 
(хозяйственной полиции, испол-
нительной полиции и медицин-
ской) и канцелярии (общей и 
особенной) образовало функ-
циональный уровень управле-
ния, благодаря чему появилась 
возможность четкого определе-
ния конкретных задач для по-
дразделений и обязанностей их 
сотрудников. Департамент ис-
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нескольких руководителей, что 
являлось причиной несогласо-
ванности и дублирования ука-
заний и распоряжений. Как 
пишет С.В. Любичанковский, 
автор работ по истории госу-
дарственного управления XIX 
– начала XX вв.: «Думается, в 
исследуемый период на местах 
определяющую роль играла 
сложившаяся система управ-
ления, а не то или иное, пусть 
даже весьма выдающееся, но 
все же включенное в эту систе-
му конкретное лицо» [11, с. 38-
43]. И несмотря на то, что со-
здание Министерства полиции 
несколько усилило специализа-
цию в управлении полицией на 
министерском уровне, на реги-
ональном уровне (в губерниях) 
единого полицейского органа 
так и не было создано: полиц-
мейстеры, городничие и уезд-
ные исправники по-прежнему 
подчинялись непосредственно 
губернаторам, сами же губер-
наторы по вопросам полиции 
были подконтрольны Мини-
стерству полиции, а по другим 
вопросам – Министерству вну-
тренних дел. Таким образом, 
с созданием Министерства 
полиции в местном управле-
нии создавалось своеобраз-
ное двоевластие. В результате 
сложившаяся ситуация была 
разрешена Указом Императо-
ра Александра I «О присоеди-
нении Министерства Полиции к 

лишней волокиты доводить до 
исполнителей и реализовы-
вать управленческие решения. 
В силу важности функций, ис-
полнявшихся Министерством 
полиции, для него первого 
было разработано и опубли-
ковано «Учреждение и наказ 
министру полиции» [10], став-
шее нормативной основой 
его организационной деятель-
ности. Однако предоставление 
Министерству полиции права 
контролировать местные орга-
ны других министерств («Ми-
нистерство полиции ведает все 
учреждения, к охранению вну-
тренней безопасности относя-
щиеся») ставило его как бы вне 
и над местными учреждения-
ми, усложнило и запутало вза-
имодействие местных органов 
[10]. Практика функциониро-
вания Министерства полиции 
показала, на наш взгляд, что 
его учреждение не дало ожи-
даемого результата, прежде 
всего, по причине системной 
неопределенности самого ап-
парата министерств: был на-
рушен принцип полноправного 
распорядительства (принцип 
единоначалия) для каждого из 
министерств, что приводило к 
длительной и запутанной про-
цедуре принятия и согласова-
ния управленческих решений; 
ответственность исполнителей 
за работу снизилась, посколь-
ку они получали указания от 
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министра внутренних дел), для 
чего были созданы уездные 
полицейские управления. Уезд-
ный исправник назначался 
правительством, превращая 
полицию из сословного органа 
в орган общегражданский. Это 
объединение не коснулось гу-
бернских и наиболее крупных 
уездных городов, а также сто-
лиц, в которых была сохранена 
городская полиция. Следует от-
метить, что, проводя реформы 
в области местного управле-
ния, правительство освободи-
ло полицию от хозяйственных 
функций, передав их земствам 
и органам городского само-
управления, но тенденция к 
регулярной трансформации 
полицейских органов и должно-
стей в сторону выполнения не-
специфических функций была 
довольно устойчивой. Реформа 
коснулась не только структуры 
полиции, но оказала сущест-
венное влияние на ее компе-
тенцию. Еще 8 июня 1860 г. 
был подписан Указ, передавав-
ший предварительное следст-
вие, производившееся ранее 
полицией, вновь учрежденным 
судебным следователям. Су-
дебные уставы от 20 ноября 
1864 г. подтвердили это поло-
жение и освободили полицей-
ские органы от осуществления 
судебных функций, указав, что 
полиция проводит дознание и 
выполняет законные требо-

Министерству Внутренних дел» 
[8, с. 284].

После реформ Алексан-
дра I в системе государствен-
ного управления страны утвер-
дилась достаточно устойчивая 
схема полицейских органов. 
Они состояли из государствен-
ной и вотчинной полиции (воз-
главляемое помещиком «об-
щество временнообязанных 
крестьян»). Государственная 
полиция подразделялась на 
общую (исполнительную) и по-
литическую (жандармерия). От-
мена крепостного права при-
вела к ликвидации вотчинной 
полиции помещиков. Реформа 
общей полиции была начата 
одной из первых и проводи-
лась параллельно с земской, 
городской, судебной, тюрем-
ной и военной реформами, 
но реализация проектов была 
крайне длительной, появилась 
необходимость создания раз-
ветвленной (охватывающей в 
полной мере и сельские райо-
ны) и более централизованной 
системы полицейских органов. 
Начиная с 60-х годов XIX в. про-
исходят частые изменения в 
структуре и компетенции поли-
ции: в 1862 г. произошло объ-
единение уездной и городской 
полиции (со сложной «иерархи-
ческой лестницей», начинаю-
щейся с урядника и пристава 
и на уездном уровне возглав-
лявшейся исправником до 
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включавших в свой состав не-
сколько губерний, были созда-
ны жандармские управления в 
каждой губернии и городские 
команды жандармов [12]. 
В задачи жандармских команд 
входили «усмирение буйства и 
восстановление нарушенного 
повиновения», «рассеяние за-
коном запрещенных скопищ». 
Рост революционного движе-
ния и недостаточно эффектив-
ная деятельность III Отделения 
(высший орган политической 
полиции) привели к реоргани-
зации Министерства внутрен-
них дел, проведенной 6 августа 
1880 г., суть которой сводилась 
к объединению в ведении МВД 
политической и общей поли-
ции. Непосредственно всеми 
видами полиции стал управлять 
Департамент полиции, III От-
деление упразднялось, общее 
руководство корпусом жандар-
мов было возложено на мини-
стра внутренних дел. Однако 
корпус жандармов остался во-
инской частью, тогда как Мини-
стерство внутренних дел было 
невоенным, поэтому с пози-
ции организационных вопросов 
реорганизация также оказа-
лась незавершенной. С конца 
XIX века при канцеляриях по-
лицмейстеров стали форми-
роваться сыскные отделения, 
чины сыскных отделений име-
ли все права и обязанности, 
присвоенные полиции судеб-

вания судебных органов. По-
лиция стала приспосабливать 
свою структуру, формы и мето-
ды работы к наиболее эффек-
тивному выполнению стоящих 
перед ней задач, в том числе 
и в рамках уголовного судо-
производства. Специальным 
законом в 1866 году в полиции 
Петербурга, а после и в других 
городах России было создано 
сыскное отделение как специ-
ализированный орган уголов-
ного розыска. В июне 1878 г. 
в штаты уездных полицейских 
управлений была введена 
должность полицейского уряд-
ника. Характерной чертой этой 
новой должности была относи-
тельная узость функций: уряд-
ники, главным образом, зани-
мались предупреждением и 
пресечением преступлений, а 
также производством дознаний 
по уголовным делам и в мень-
шей степени управленческой, 
хозяйственной, санитарной и 
иными видами деятельности, 
возложенными на других чинов 
уездных полицейских управле-
ний. В 1827 году создан специ-
альный жандармский корпус, 
затем в 1836 году было приня-
то «Положение о Корпусе жан-
дармов», которое определяло 
создание сети жандармских 
округов. В 1867 г. было при-
нято новое «Положение о кор-
пусе жандармов», по которому 
вместо жандармских округов, 
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оперативной обстановкой, то 
широко предоставляются по 
нижестоящим уровням управ-
ления, что часто приводило (и 
приводит) к злоупотреблени-
ям властью на местах. Другая 
важная составляющая любой 
структуры управления – функ-
циональная – также может 
быть охарактеризована как не-
стабильная: функциональные 
обязанности полицейских на 
всех уровнях управления пос-
тоянно изменялись, как и долж-
ности (хотя современная наука 
управления указывает на необ-
ходимость стабилизации долж-
ностей при постоянной кор-
ректировке функционала, что 
позволяет проводить различ-
ные организационные рефор-
мы, не прибегая к «тяжелой ар-
тиллерии» реструктуризаций). 
Обязательная составляющая 
(информационно-правовая) 
структуры управления – это 
хорошо налаженные каналы 
связи между уровнями управ-
ления (вертикальные) и между 
подразделениями и должностя-
ми (горизонтальные). Следует 
отметить, что на разных исто-
рических этапах координация 
деятельности полицейских по-
дразделений регулировалась 
множеством изданных в раз-
ное время нормативных актов, 
часто устаревших и не соот-
ветствующих изменившейся 
обстановке. То есть частые из-

ными уставами. Но, несмотря 
на проведенные меры, компе-
тенция полиции оставалась не-
определенной: в основном она 
регламентировалась старыми, 
как минимум двадцатилетней 
давности, нормативными акта-
ми.

Как указывалось выше, 
формирование управленче-
ской структуры полицейских 
органов находилось в полной 
зависимости от исторически 
изменчивых условий и, пре-
жде всего, изменений поли-
тических – в целом системы 
государственного управления, 
социальных идей, социокуль-
турных символов, ценностей 
и норм, иерархии социальных 
статусов, социальной стратифи-
кации, факторов международ-
ной политической обстановки 
и т.п. В VIII веке политические 
изменения происходят очень 
бурно, поэтому формирование 
различных социальных инсти-
тутов характеризуется, прежде 
всего, как неустойчивое. На-
пример, на всем протяжении 
существования Российской им-
перии процессы централиза-
ции и децентрализации поли-
цейских органов происходили 
постоянно – полномочия то 
сосредоточиваются на верхних 
уровнях управленческой струк-
туры в ущерб принятию само-
стоятельных решений в низо-
вых звеньях в соответствии с 
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ке изменить ситуацию путем 
структурных перестроек. Эта 
проблема остается актуальной 
и для современных органов по-
лиции.

менения структуры управления 
полицейскими органами не да-
вали возможности закрепиться 
качественным изменениям, 
что вновь приводило к попыт-

Капитан-исправник – полу-
официальное название судебных 
и полицейских должностей Рос-
сийской империи в 1775-1917 гг. 
По реформе 1775 г. были созданы 
нижние земские суды – уездные 
административно-полицейские 
органы. Председателями судов 
стали земские исправники (офи-
циальное название должности). 
На эту должность местным дворян-
ством из своих рядов выбирался 
соискатель, который назывался 
капитан (земский капитан). В слу-
чае одобрения губернатором он 
утверждался в должности земского 
исправника на три года. Нижний 
земский суд в лице земского ис-
правника отвечал за порядок в уе-
зде, сбор налогов с крестьян, про-
водил предварительное следствие 
и осуществлял дворянскую опеку. 
Таким образом, под его юрисдик-
цию подпали одновременно кре-
стьяне и дворяне.

Городничий – глава адми-
нистративно-полицейской власти 
уездного города с 1775 до 1862 г. 
Городничие определялись в уезд-
ные города из отставных военных 
и гражданских чиновников, преи-
мущественно из уволенных от служ-

Приложение

Некоторые наименования полицейских должностей  
и основные обязанности сотрудников полиции в имперской России  

(период VIII – начала XX веков)

бы раненых офицеров, состоявших 
под покровительством Комитета 
о раненых 18 августа 1814 г. При 
чрезвычайных обстоятельствах 
ему под угрозой лишения служеб-
ного места и чести запрещалось 
покидать город. Звание городни-
чего было упразднено Указом от 
25 декабря 1862 года. Городничие 
из раненых офицеров, состоявших 
под покровительством Комитета о 
раненых, были оставлены им с со-
хранением им пожизненно или до 
получения другого штатного места 
жалованья по чину и того содержа-
ния, которое они получали по долж-
ности городничего.

Частный пристав – поли-
цейский чин, начальник части. 
Должность введена Уставом бла-
гочиния 1782 г. Подчинялся по-
лицмейстеру соответствующего 
полицейского отделения и обер-
полицмейстеру; под его началом 
служили квартальные надзира-
тели. Он следил за «охранением 
тишины и спокойствия», присутст-
вовал на всех публичных собра-
ниях, вел регистрацию строений 
и жителей, давал разрешение на 
проживание в Петербурге и выезд 
из него, надзирал за гостиницами, 
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Урядник – нижний чин 
уездной полиции в России в 1878-
1917 гг., ближайший помощник 
станового пристава, осуществлял 
надзор за действиями сотских и 
десятских. Выборное (обычно от 
100 дворов) должностное лицо от 
городского посадского населения 
(XVI-XVIII вв.), государственных 
крестьян (конец XVIII в. – 1861 г.) 
и всех категорий крестьян после 
реформы 1861 г. для выполнения 
общественных, а также полицей-
ских обязанностей.

Жандарм – в России жан-
дармские команды были созданы 
в 1792 г. в Гатчине при войсках, 
подчиненных наследнику престола 
Павлу. В 1815 г. были сформирова-
ны жандармские части для наблю-
дения за порядком и настроениями 
в армии. С 1817 г. стали особыми 
полицейскими частями – основным 
органом борьбы с инакомыслием 
и революционным движением. На-
ходились в ведении Штаба корпуса 
жандармов и III отделения собствен-
ной Его Императорского Величест-
ва канцелярии (с 1827 г.). По По-
ложению о корпусе жандармов 
(1827 г.) вся Российская империя 
была разделена на пять (позднее – 
восемь) жандармских округов, во 
главе каждого стоял жандармский 
генерал. В обязанности жандарм-
ских частей входили: поиск беглых 
крестьян, контрабандистов, воров, 
бандитов; перевозка особо важных 
государственных преступников и 
арестантов. Жандармерия как осо-
бая полиция, имевшая военную 
организацию, была ликвидирова-
на после Февральской революции 
1917 г.

трактирами, ресторанами, испол-
нял судебные решения, в случае 
происшествия проводил предва-
рительный розыск, составлял про-
токол, брал под стражу. В 1866 г. 
должность была упразднена; по-
лицейские функции переданы в 
участки, которые возглавлялись 
участковыми приставами.

Квартальный надзиратель 
– в Российской империи должност-
ное лицо, исполнявшее админист-
ративно-полицейские функции на 
территории городского квартала, 
включавшего от 50 до 100 до-
мов. Согласно Уставу благочиния 
или полицейскому (1782 г.) он на-
значался управой благочиния по 
аттестации частного пристава из 
«старших надзирательских (квар-
тальных) поручиков». Подчинялся 
управе благочиния и частному 
приставу. В подчинении у него на-
ходились ночные сторожа.

Полицмейстер – начальник 
городской полиции губернского 
города. Впервые должность была 
создана в 1718 г. в Петербурге (ге-
нерал-полицмейстер), в 1722 г. – в 
Москве (обер-полицмейстер), по-
всеместно введена в губернских 
городах Уставом благочиния в 
1782 г. Полицмейстер возглавлял 
управу благочиния, а со 2-й поло-
вины XIX в. – городское полицей-
ское управление. Ему подчинялись 
все полицейские чины и учрежде-
ния города, осуществлявшие ис-
полнение распоряжений высших 
властей, судебных приговоров и 
обеспечивавшие «благочиние, до-
бронравие и порядок». Должность 
была упразднена Февральской ре-
волюцией 1917 г.



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

34

1. Моисеев И. А. Становление и развитие полиции России: основ-
ные этапы // Вестник ВИ МВД России. 2007. № 2.
2. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/magstrat.htm (дата обра-
щения: 14.03.2018).
3. Курицын В.М. «История полиции России». Краткий исторический 
очерк и основные документы: учеб. пособие. М.: Щит-М, 1998.
4. URL: http://www.runivers.ru/lib/book4370/53123/ (дата обра-
щения: 14.03.2018).
5. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2350/ 
(дата обращения: 14.03.2018).
6. Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах 
губерний, по общему учреждению управляемых // Полное собра-
ние законов Российской империи. Собр. II. Т. 37. № 39087.
7. Курицын В.М. «История полиции России». Краткий исторический 
очерк и основные документы: учеб. пособие. М.: Щит-М, 1998.
8. Полиция: от прошлого до настоящего. Сборник статусных нор-
мативных документов: науч.-практ. пособие / сост. и авт. вступ. 
статьи Р.С. Мулукаев, В.В. Черников. М.: Юрайт, 2014.
9. URL: http://www.historyru.com/doc/persons/aleksander1/
docorg/doc8.html (дата обращения: 14.03.2018).
10. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ministry.htm (дата обра-
щения: 14.03.2018).
11. Любичанковский С.В. Практика административного расследо-
вания должностных преступлений чиновников в оценке сенатор-
ских ревизий начала XX века // Вестник ОГУ. 2004. № 10.
12. URL: http://constitutions.ru/?p=7632 (дата обращения: 
14.03.2018).

Анисина С.С., старший преподаватель кафедры информационно-
аналитического и документационного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Тюменского института повышения ква-
лификации сотрудников МВД России, кандидат философских наук, 
доцент



35

Раздел 1. История полиции России: структурно-правовой аспект и атрибутика

Начало ХХ века явилось 
периодом глубоких социаль-
ных катаклизмов в России, что 
обусловило поиск более эффек-
тивных моделей управления и 
организации во всех областях 
общественной жизни. Отсутст-
вие позитивных изменений в 
экономике страны, улучшения 
уровня жизни населения Рос-
сийской империи и, как след-
ствие, нарастание социального 
напряжения в государстве ста-
ли причиной особого внима-
ния со стороны правительства 
и местных органов власти к 
развитию органов охраны об-
щественного порядка. Именно 
на последние непосредственно 
возлагались обязанности по ох-
ране общественного порядка в 
государстве и борьбе с преступ-
ностью. 

После Февральской ре-
волюции 1917 г. произошел 
слом прежнего государствен-
ного аппарата, коренным обра-
зом стала изменяться система 
управления в государстве, про-
исходит его децентрализация. 
Несмотря на это, значение ор-
ганов охраны общественного 

Петров А.В.

Правовые основы организации  
и деятельности народной милиции  
Временного правительства

порядка нисколько не умень-
шилось, наоборот, значительно 
возросло, так как в рассматри-
ваемый период они служили не 
только для обеспечения прав 
и интересов населения, но и 
орудием борьбы различных по-
литических группировок, пар-
тий. Однако царская система 
органов охраны общественно-
го порядка ассоциировалась в 
глазах населения со старым ре-
жимом и в подавляющем боль-
шинстве случаев не находила 
понимания среди населения. 

Функции, которые вы-
полняла царская полиция, рас-
пространялись практически на 
все области жизни граждан, 
при этом не было установлено 
реальных пределов их реализа-
ции. Неопределенность, много-
численность и разбросанность 
полицейских правил неизбежно 
приводили к тому, что власть по-
лицейского типа обращалась в 
произвол и «бесполезное стес-
нение» для населения, поэто-
му закономерно, что царская 
полиция была лишена нравст-
венной поддержки со стороны 
общества. Громадная власть, 
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которой она располагала, обо-
рачивалась против нее самой 
[1, c. 33-35].

Соответственно, одним 
из первых шагов образовавше-
гося в результате Февральской 
революции Временного пра-
вительства стала ликвидация 
правоохранительных органов 
царской России. Начавшие 
активно функционировать в 
ходе Февральской революции 
Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов также 
в числе первоочередных мер 
осуществляли ликвидацию по-
лиции. Многие Советы начи-
нали свою работу с принятия 
постановлений об упразднении 
полиции, разоружении и аресте 
полицейских [2, c. 8].

По мнению В.Б. Аксено-
ва, после Февральской револю-
ции 1917 года, будучи репрес-
сивным карательным органом, 
наделенным практически нео-
граниченными правами, поли-
ция была ненавистна народу и 
в ходе революционных событий 
была ликвидирована. Однако 
существование государствен-
ной власти без правоохрани-
тельных органов в создавшейся 
ситуации было немыслимым. 
В связи с этим именно здесь 
выходит на сцену революци-
онная милиция, созданная 
из представителей широких 
слоев населения, но при этом 
являющаяся властным инсти-

тутом, носителем карательных 
функций. Эта милиция оказа-
лась «между двух огней»: с од-
ной стороны, революционное 
население склонно проявлять 
чрезмерную социально-поли-
тическую активность, с другой 
– правительство стремится его 
успокоить [3, c. 8].

Соглашаясь в целом с 
позицией автора, следует отме-
тить, что причины ликвидации 
полиции имеют более глубокие 
корни и их нельзя сводить толь-
ко к «ненависти населения» к 
данным органам. В результате 
Февральской революции были 
созданы как объективные, так 
и субъективные предпосылки 
ликвидации полицейского ап-
парата. 

С одной стороны, раз-
витие полиции на протяжении 
ряда лет перед революцией 
шло по пути интеграции функ-
ций общей и политической 
полиции (за исключением, по-
жалуй, сыскных отделений), в 
результате чего существовав-
шие организационные фор-
мы и методы деятельности не 
отвечали новым требовани-
ям. Для сохранения полиции 
необходимо было исключить 
политическую составляющую 
ее деятельности, что было до-
вольно сложно сделать, так как 
подавляющее число регулиру-
ющих деятельность полиции 
нормативных актов различного 
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уровня в той или иной форме 
содержало указание на необ-
ходимость охраны самодержа-
вия и борьбы с политическими 
преступлениями. Специализиро-
ванные же полицейские орга-
ны – сыскные отделения – как 
правило, являлись структурным 
подразделением полицейского 
управления и не имели само-
стоятельного значения.

С другой стороны, поли-
ция (как общая, так и полити-
ческая) являлась до революции 
реальной силой, служащей для 
охраны самодержавия, и после 
революции стала представлять 
потенциальную угрозу ее разви-
тию. Это обстоятельство осозна-
валось как руководством при-
шедших к власти политических 
организаций, так и населением 
в целом, в результате чего при-
нимались оперативные меры 
по ликвидации полиции, кото-
рые зачастую влекли негатив-
ные последствия. 

В частности, одним из 
шагов Временного правитель-
ства после Февральской рево-
люции явилось упразднение 
железнодорожной полиции. 
Ее ликвидация в условиях вой-
ны и демократизации обще-
ства привела, во-первых, к 
активизации деятельности ино-
странных разведслужб, в том 
числе германской. Предприни-
мались неоднократные попыт-
ки взрыва мостов, особенно на 

стратегических направлениях. 
На Пермской железной дороге 
регистрировались случаи под-
готовки немецкими военно-
пленными диверсионных актов 
на дороге.

Во-вторых, резко уве-
личилось количество краж 
перевозимых грузов, совер-
шавшихся, в первую очередь, 
железнодорожниками. Наи-
большее внимание уделялось 
продовольствию и спирту. На-
чались самовольные захваты 
поездов и паровозов пассажи-
рами, в основном демобилизо-
ванными или самовольно поки-
нувшими фронт солдатами. 

Стремясь упрочить свое 
шаткое положение, Временное 
правительство 3 марта 1917 г. 
провозгласило: «Замена по-
лиции народной милицией с 
выборным начальством, под-
чиненным органам местного 
самоуправления» [2, c. 20]. 

11 марта 1917 г. поста-
новлением Временного пра-
вительства «Об упразднении 
Департамента полиции и об уч-
реждении в составе МВД Вре-
менного управления по делам 
общественной полиции и обес-
печению личной и имуществен-
ной безопасности граждан» [4], 
вместо Департамента полиции 
было учреждено соответствую-
щее Временное управление. 
В конце марта был подготовлен 
проект положения о Времен-
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ном управлении [5], который 
так и не был утвержден. Вместо 
упраздненного Департамента 
полиции и ликвидированного 
корпуса жандармов была со-
здана «народная милиция».

В мае 1917 г. министр 
внутренних дел обратился с 
просьбой к Временному пра-
вительству о переименовании 
Временного управления по де-
лам общественной полиции в 
Главное управление по делам 
милиции. Упразднив царские 
органы охраны общественного 
порядка, Временное прави-
тельство не спешило создавать 
нормативно-правовую основу 
для организации и деятельнос-
ти народной милиции. В ре-
зультате этого образовавшиеся 
органы милиции в различных 
регионах отличались организа-
цией, структурой, функциями. 
Сотрудники милиции при осу-
ществлении своих полномочий 
руководствовались как цар-
ским законодательством, так и 
вновь издаваемыми норматив-
ными актами.

В период с февраля по 
октябрь 1917 г. нормативно-
правовая база организации и 
деятельности милиции и иных 
органов охраны обществен-
ного порядка отличалась несо-
гласованностью и противоре-
чивостью. Отказ по различным 
мотивам от сложившейся за 
годы функционирования струк-

туры полиции, сыскных отде-
лений, с одной стороны, и от-
сутствие адекватной замены 
нормативно-правовой базы в 
области охраны общественно-
го порядка – с другой, созда-
вали необходимость восполне-
ния образовавшихся пробелов 
местными властями. При этом 
как в центре, так и на местах 
создавались не только непо-
средственно подразделения 
милиции, но и органы власти 
Временного правительства, Со-
ветов, общественные органи-
зации, которые участвовали в 
осуществлении власти и фор-
мировании органов охраны об-
щественного порядка. 

В период времени, пред-
шествовавший Февральской 
революции 1917 года, и после 
нее на местах организация на-
родной милиции Временного 
правительства строилась по 
принципу «губерния – уезд – 
волость». Однако в некоторых 
административно-правовых 
образованиях Урала и Сибири 
была также и городская мили-
ция. Разграничение полномо-
чий между органами власти на 
местах происходило по следу-
ющему принципу: губернский 
комиссар являлся носителем 
власти Временного правитель-
ства в губернии. Комитеты 
общественной безопасности 
управляли волостью под над-
зором уездного комиссара 



39

Раздел 1. История полиции России: структурно-правовой аспект и атрибутика

Временного правительства. 
Начальники милиции должны 
были исполнять распоряжения 
комиссаров, направленные на 
охрану государственного по-
рядка и безопасности личности 
и имущества всех граждан [6, 
л. 1 об.]. 

Формально регулиро-
вание отношений, касающих-
ся процесса формирования 
народной милиции, произво-
дилось Министерством вну-
тренних дел, которое к тому 
же контролировало количество 
принятых на службу милицио-
неров с помощью губернских и 
уездных комиссаров [7].

Фактически губернские 
и уездные комиссары, являв-
шиеся институтами государ-
ственной власти, имели пра-
во издавать распоряжения и 
приказы, касающиеся охраны 
общественного порядка, испол-
нение которых для сотрудников 
народной милиции было обя-
зательным, в целях содействия 
Временному правительству в 
осуществлении мероприятий, 
направленных против даль-
нейшего развития революции, 
на сохранение и закрепление 
власти в своих руках [8, c. 5], 
для обеспечения обществен-
ного спокойствия на местах, 
контроля над деятельностью 
правительственных и общест-
венных учреждений и органи-
заций, должностных и частных 

лиц создавались комитеты об-
щественной безопасности [9].

Система организации 
народной милиции Времен-
ного правительства строилась 
на началах подчинения орга-
нам местного самоуправле-
ния, которые непосредственно 
осуществляли образование 
и финансирование народной 
милиции. Вследствие этого ми-
лиционеры обладали статусом 
земского (городского) служаще-
го. Признаками народной мили-
ции Временного правительства 
являлись: полная децентрали-
зация; выборность от рядового 
милиционера до начальника; 
недопущение в ее ряды быв-
ших полицейских чинов; под-
чинение органам местного са-
моуправления; осуществление 
функций только по охране об-
щественного порядка. 

С одной стороны, органы 
местного самоуправления мо-
гли, исходя из специфики регио-
на, самостоятельно определять 
приоритетные направления де-
ятельности милиции. С другой 
стороны, при таком подходе не 
наблюдалось политики государ-
ства, определявшей основные 
общие принципы организации 
и деятельности органа охраны 
правопорядка.

На наш взгляд, действи-
тельно, органы государствен-
ной власти не могли эффек-
тивно руководить народной 
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милицией в сложившихся усло-
виях. В силу этого целесообраз-
но и необходимо было передать 
эту функцию органам местного 
самоуправления.

Нахождение народной 
милиции Временного прави-
тельства в подчинении органов 
местного самоуправления при-
водило к тому, что начальник 
милиции назначался и уволь-
нялся городской или уездной 
земской управой без определе-
ния срока его службы. Он дол-
жен был ежегодно отчитывать-
ся перед городской думой или 
уездным собранием, а также 
перед комиссаром Времен-
ного правительства данной 
местности, что подтверждается 
многочисленными письмами и 
телеграммами [10]. 

Передача вопросов ор-
ганизации народной милиции 
Временного правительства в 
ведение органов местного са-
моуправления, на наш взгляд, 
являлась закономерным и ло-
гичным шагом, так как только 
местные органы власти в усло-
виях отсутствия четкой верти-
кали власти могли, исходя из 
специфики того или иного ре-
гиона, самостоятельно опре-
делять принципы деятельности 
милиции.

Анализ действующего за-
конодательства и сложившейся 
практики позволяет выделить 
следующие полномочия муни-

ципальных органов в области 
охраны правопорядка: 

1) органы местного са-
моуправления определяют за-
дачи и разрабатывают меры по 
соблюдению на территории му-
ниципального образования за-
конов, правовых актов государ-
ственных органов и органов 
муниципального самоуправле-
ния по обеспечению охраны 
прав и свобод граждан; 

2) они формируют за 
счет собственных бюджетов до-
полнительную штатную числен-
ность милиции общественной 
безопасности (местной мили-
ции); 

3) утверждают в долж-
ности начальников милиции 
общественного порядка го-
родского, районного органа 
внутренних дел, участковых ин-
спекторов милиции; 

4) заслушивают отчеты 
начальников городских, район-
ных органов внутренних дел, 
участковых инспекторов мили-
ции; 

5) создают необходимые 
условия для работы милиции 
(предоставляя служебные по-
мещения, средства связи, ока-
зывают коммунальные услуги, 
обеспечивают сотрудников ми-
лиции жилой площадью и др.); 

6) органы местного са-
моуправления накладывают в 
пределах своей компетенции 
административные взыскания 
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на граждан и должностных лиц 
за совершенные ими админис-
тративные правонарушения; 

7) принимают предус-
мотренные законодательством 
меры, связанные с проведени-
ем собраний, митингов, улич-
ных шествий и демонстраций, 
организацией массовых обще-
ственных мероприятий; 

8) привлекают граждан 
и общественные организации, 
предприятия, учреждения к ре-
шению вопросов охраны пра-
вопорядка; 

9) участвуют в пределах 
своей компетенции в обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения (обустройство и со-
держание дорог и транспорт-
ных магистралей); 

10) осуществляют в 
случае стихийных бедствий, 
экологических катастроф, эпи-
демий, пожаров, массовых 
нарушений общественного 
порядка меры по спасению 
людей, защите их жизни и здо-
ровья, сохранению материаль-
ных ценностей и поддержанию 
порядка [11, c. 38-39].

Образование органов ох-
раны правопорядка на местном 
уровне зачастую происходило 
на основе положений и инструк-
ций, принимавшихся комитета-
ми общественной безопасно-
сти. На заседаниях комитетов 
общественной безопасности 
зачастую и принимались норма-

тивные акты, регулировавшие 
те или иные вопросы, касавши-
еся организации или деятель-
ности милиции.

Соответственно, в реги-
онах создание народной ми-
лиции в силу децентрализации 
государственного управления 
осуществлялось под влиянием 
сложившихся в результате ре-
волюции условий – расстанов-
ки политических сил в том или 
ином регионе, социального, 
экономического положения. 
Это было характерно, в частно-
сти, для Урала и Сибири. 

Президиум Оренбург-
ского губернского комитета 
общественной безопасности 
разработал «Положение по де-
лам образования милиции». 
В соответствии с п. 1 этого По-
ложения обеспечение общест-
венной безопасности в городах 
возлагалось на городской (уезд-
ный) комитет общественной 
безопасности, который должен 
был для обеспечения общест-
венного порядка образовывать 
городскую (уездную) милицию 
[12, c. 42].

Фактически же органи-
зация народной милиции Вре-
менного правительства на Ура-
ле и в Сибири началась еще до 
издания постановления «Об уч-
реждении милиции».

Так, на очередном со-
брании Тюменской городской 
думы 6 марта 1917 года были 
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учреждены «Временные пра-
вила устройства в г. Тюмени и 
его уезде общей милиции». Дан-
ным нормативным правовым 
актом было установлено, что 
координирование деятельности 
милиции поручается особому 
милиционному совету, который 
состоял из городского головы 
и двух членов, избираемых го-
родской думой. Один член сове-
та должен был координировать 
деятельность милиции в городе 
Тюмени, а другой – в Тюмен-
ском уезде. В сложных ситуа-
циях оба уполномоченных лица 
совета должны действовать 
коллегиально под руководством 
городского головы.

В дальнейшем реоргани-
зация полицейских должностей 
в Тюменской губернии проис-
ходила следующим образом: 
низшие полицейские служащие 
стали называться милицио-
нерами, вместо околоточных 
надзирателей были учрежде-
ны должности младших участ-
ковых начальников, вместо 
полицейских приставов и ста-
новых – старшие участковые 
начальники, вместо урядников 
– старшие милиционеры. Вме-
сто должности исправника уч-
реждаются должности уездного 
комиссара (для уезда) и началь-
ника городской милиции (для 
города) [13].

Организацией тобольской 
милиции занималась Комис-

сия общественного порядка 
и спокойствия Тобольской гу-
бернии, являвшаяся органом 
городского самоуправления. 
Она приступила к работе 7 ав-
густа 1917 года. «Стремясь на-
илучше организовать милицию 
и тем сделать ее работу более 
продуктивной и достигающей 
возможно полнее поставлен-
ные ей задачи», комиссия: 
1) создала должности помощ-
ников начальника милиции; 
2) организовала конный отряд, 
начальником которого должен 
быть офицер; 3) уголовную ми-
лицию, деятельность которой 
отграничена от деятельности 
общей милиции; 4) установила 
в городе 24 поста по 2 мили-
ционера на каждом со сменой 
через 8 часов; 5) установила 
проверку этих постов со сторо-
ны начальника милиции и пред-
седателя комиссии; 6) увеличи-
ла штат милиционеров до 100 
человек; 7) учла необходимость 
разделения города на 4 участ-
ка, а уезда – на 8; 8) занялась 
необходимой специальной под-
готовкой милиционеров (курсы, 
лекции); 9) издала инструкции 
для пешей и конной милиции; 
10) вооружила милиционеров 
шашками, винтовками, револь-
верами [14, c. 289-292].

Тенденции, характерные 
в то время для страны в целом, 
в большинстве своем проявля-
лись и в регионах. Организация 
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здесь подразделений милиции 
и уголовного розыска возла-
галась на комиссаров прави-
тельства, заменивших губер-
наторов и вице-губернаторов. 
Министерством внутренних 
дел губернским комиссарам 
отсылались для обязательного 
исполнения циркуляры об орга-
низации на местах временных 
подразделений милиции. Недо-
статок правовой базы воспол-
нялся местными нормативны-
ми актами. 

В марте 1917 года Кур-
ганским исполнительным коми-
тетом был подготовлен проект 
положения, в котором опреде-
лялась структура милиции, пол-
номочия начальника милиции и 
его помощника, порядок назна-
чения начальника и его помощ-
ника (избирался объединенным 
собранием городского исполни-
тельного комитета и городской 
думы). На милицию возлагались 
задачи по охране обществен-
ной безопасности в курганской 
уездной милиции и железнодо-
рожных поселках [15].

В конце марта 1917 г. 
были подготовлены «Положение 
об уездной (городской) мили-
ции Оренбургской губернии», 
«Инструкция гражданской ми-
лиции Оренбургской губернии». 
В соответствии с утвержден-
ными комитетом документами 
гражданская милиция должна 
была избираться населением, 

а ее руководящий состав ут-
верждался соответствующими 
комитетами общественной без-
опасности. Начальники уезд-
ной, волостной и сельской ми-
лиции работали под контролем 
специально назначавшихся ко-
миссаров [16, c. 46]. 

В Пермской губернии 
разграничение полномочий меж-
ду органами власти на местах 
происходило по следующему 
принципу: губернский комис-
сар являлся носителем власти 
Временного правительства в 
губернии. Комитеты обществен-
ной безопасности управляли во-
лостью под надзором уездного 
комиссара Временного прави-
тельства. Начальники милиции 
должны были исполнять распо-
ряжения комиссаров, направ-
ленные на охрану государствен-
ного порядка и безопасности 
личности и имущества всех гра-
ждан [17]. 

В Уфимской губернии 
был подготовлен проект муни-
ципальной реформы, в которй 
было закреплено, что город-
ская милиция должна быть 
подчинена исключительно ор-
ганам городского самоуправ-
ления. «Органы городского 
самоуправления должны быть 
лишены всякого права вме-
шательства в организацию и 
деятельность городской мили-
ции. Все распорядительные 
должности по милиции должны 
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замещаться исключительно по 
выборам. Избиратели имеют 
право смещения должностных 
лиц милиции во всякое время» 
[18, c. 55]. 

Таким образом, по-
сле Февральской революции 
1917 года вместо царской по-
лиции началось построение на-
родной милиции Временного 
правительства. Ее организация 
основывалась на принципе де-
централизации и предполагала 
инициативу регионов и орга-
нов местного самоуправления 
в данном процессе. В силу ука-
занных причин организация 
народной милиции Временного 
правительства на местах зна-
чительно отличалась. В отчете 
Главного управления по делам 
милиции МВД в августе 1917 г. 
отмечалось, что милиция сфор-
мирована только в 8 губерниях, 
в 12 приступили к ее формиро-
ванию, а в остальных даже не 
начинали ее создавать [19, c. 7]. 

Упразднение царского 
аппарата охраны общественно-
го порядка и создание нового 
при отсутствии четкой страте-
гии его построения в условиях 
разнообразия правового ре-
гулирования и политической 
борьбы обусловили неспособ-
ность вновь создаваемых орга-
нов охраны общественного по-
рядка обеспечить надлежащее 
выполнение возлагавшихся на 
них функций. Это, в свою оче-

редь, вело к созданию новых 
учреждений и формирований 
для оказания содействия на-
родной милиции Временного 
правительства либо для само-
стоятельного функционирова-
ния независимо и параллельно 
с народной милицией. 

В некоторых уездах 
Пермской губернии был учре-
жден Совет милиции, в который 
входили «помощник начальни-
ка милиции, участковые на-
чальники милиции, по одному 
представителю от канцелярий 
Управления 3-х частей». Зада-
чей Совета милиции являлась 
«разработка всех вопросов, 
связанных с организацией ми-
лиции, ведение финансовых 
и хозяйственных дел. Все по-
становления Совета милиции 
должны утверждаться началь-
ником милиции [6, л. 1 об.].

Другими органами, ока-
зывающими содействие мили-
ции, являлись следственные ко-
миссии. Так, в марте 1917 года 
на заседании Екатеринбург-
ского комитета общественной 
безопасности было отмечено, 
что «для контроля действий ми-
лиции относительно охраны не-
прикосновенности личности в 
самом ближайшем времени бу-
дет создана особая следствен-
ная организация, в обязаннос-
ти которой войдет немедленная 
проверка правильности каждо-
го действия милиции, связан-
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ного с ограничением свободы 
личности» [6, л. 9].

Исследование материа-
лов, содержащихся в архивах 
Урала и Сибири, показало, что 
большей частью следственные 
комиссии были созданы лишь 
на территории Екатеринбург-
ского уезда Пермской губер-
нии.

По мнению В.В. Криво-
ногова, следственные комис-
сии – это новые формы органов 
расследования преступлений. 
В конце марта 1917 года в Ека-
теринбурге были созданы две 
следственные комиссии – при 
Екатеринбургском Совете ра-
бочих и солдатских депутатов 
и при комитете общественной 
безопасности. Следственная 
комиссия Екатеринбургского 
Совета занималась рассле-
дованием наиболее опасных 
преступлений и действовала 
наряду с органами юстиции 
Временного правительства. 
Следственная комиссия коми-
тета общественной безопасно-
сти расследовала дела полити-
ческого характера – выявляла 
и привлекала к ответственности 
секретных и штатных сотрудни-
ков и агентов «царской охран-
ки» и полиции [20, c. 97-98].

В июле 1917 года обе 
комиссии вошли в состав Объ-
единенной следственной ко-
миссии при Екатеринбургском 
Совете и комитете обществен-

ной безопасности. Руководство 
комиссией и финансирование 
ее деятельности осуществляло 
Министерство внутренних дел 
Временного правительства. 
Члены следственной комис-
сии (председатель, его заме-
ститель, 5 членов, секретарь и 
казначей) назначались Екате-
ринбургским Советом из числа 
рабочих и революционных офи-
церов и солдат Екатеринбург-
ского гарнизона.

Предварительное след-
ствие производилось по пору-
чению Совета, по заявлениям 
граждан, по усмотрению комис-
сии, по поручению окружного 
суда. Комиссии производили 
следственные действия в колле-
гиальном составе или поручали 
их проведение отдельным чле-
нам комиссии. Позднее Объе-
диненная следственная комис-
сия Екатеринбургского совета 
и комитета общественной без-
опасности была преобразова-
на в следственную комиссию 
Екатеринбургского совета, ко-
торая приняла к своему произ-
водству все дела, находивши-
еся в ведении Объединенной 
комиссии [20, c. 98]. 

Одним из специализи-
рованных органов охраны об-
щественного порядка, упразд-
ненных в ходе Февральской 
революции, являлась желез-
нодорожная полиция. Однако 
отсутствие данного подразде-
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ления на транспорте вызвало 
массу проблем, в результате 
чего в условиях дезорганиза-
ции единого управления же-
лезнодорожным транспортом, 
слабости МВД и самого Вре-
менного правительства к октя-
брю 1917 года на железных до-
рогах многих губерний страны 
для охраны правопорядка были 
созданы: 

а) железнодорожная ми-
лиция как своеобразная форма 
повинности – из числа служащих 
и рабочих службы движения; 

б) железнодорожная ми- 
лиция как штатный орган ох-
раны общественного порядка, 
которая формировалась из 
числа рабочих-железнодорож-
ников, демобилизованных по 
ранению и выздоравливающих 
солдат. Охрану общественного 
порядка они несли только во 
время исполнения служебных 
обязанностей, подчиняясь на-
чальникам службы движения 
и начальникам станций. Как 
правило, такая милиция подчи-
нялась исполнительным коми-
тетам дорог через специально 
назначенных ими комиссаров 
охраны; 

в) уголовная милиция, со-
здавшаяся из числа железнодо-
рожных служащих для проведе-
ния розыскных мероприятий по 
отдельным видам преступлений; 

г) воинские команды и 
караулы, которые назначались 

для охраны общественного по-
рядка на станциях и в поездах 
комендантами гарнизонов и 
командирами частей; 

д) летучие отряды воен-
ной милиции, создававшиеся из 
числа нестроевых военнослужа-
щих запасных полков для охра-
ны общественного порядка; 

е) боевые, рабочие и 
сторожевые дружины, образо-
вавшиеся из числа рабочих-
дружинников, принадлежавших 
к различным партиям. Как пра-
вило, под видом таких дружин 
отдельные партии и движения 
создавали свои вооруженные 
формирования; 

ж) отряды Красной гвар-
дии [21].

В силу того, что Урал яв-
лялся промышленным регио-
ном, на его территории была 
создана самостоятельная ор-
ганизация по охране общест-
венного порядка на предприя-
тиях – заводская (фабричная) 
милиция, которая формально 
включалась в состав милиции 
Временного правительства, но 
фактически действовала само-
стоятельно, подчиняясь только 
Советам рабочих и солдатских 
депутатов. Функции заводской 
милиции заключались в пре-
дупреждении и пресечении 
правонарушений вообще, и 
преступлений в частности, под-
держании «революционного» 
порядка в городах и рабочих 
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поселках, охране предприя-
тия, помощи в осуществлении 
контроля над производством 
[22, c. 11].

Организация заводской 
милиции на Урале и в Сибири 
началась с марта 1917 года, 
при этом формирование проис-
ходило в большинстве случаев 
на основе подзаконных норма-
тивных актов.

Например, письмо Уфим-
ского губернского комиссара 
в Бюро Совещания горнопро-
мышленников Урала от 5 июля 
1917 года раскрывало особен-
ности учреждения заводской 
милиции: «заводоуправление, 
пожелавшее иметь у себя ми-
лицию, подает о том соответ-
ствующее заявление в зем-
скую или городскую управу по 
принадлежности, с указанием 
должностей и срока учрежде-
ния должностей, а также с 
согласия ... принять на себя 
все расходы по содержанию 
должностей: жалованья чинам 
милиции, канцелярская, разъ-
ездная при поездках по делам 
завода.

Если земская и город-
ская управы согласны, то учре-
ждаются должности. Делается 
распоряжение начальнику ми-
лиции о замещении этих долж-
ностей. Сформированная на 
таких основаниях заводская 
милиция, входя в состав общей 
милиции и являясь, как и по-

следняя исполнительным орга-
ном государственной власти на 
местах, находится в подчине-
нии только начальника местной 
милиции. Но имеет специаль-
ные задачи: охранение обще-
ственного порядка и безопас-
ности в защиту прав населения 
на территории данного завода» 
[7, л. 293].

Как видно из данных, 
отраженных в отчете Уральско-
го горного ведомства, финан-
сирование фабрично-завод-
ской милиции с марта по июль 
1917 года составило около 
53 тысяч рублей.

Заводская милиция на-
ходилась в непосредственном 
ведении земских и городских 
общественных управлений, 
причем начальники милиции 
назначались и увольнялись об-
щественными управлениями, 
остальные же должности заме-
щались начальниками милиции 
по усмотрению последних. 

З а в о д о у п р а в л е н и я , 
имевшие заводскую милицию, 
были вправе представлять сво-
их кандидатов на милицейские 
должности, удовлетворяющих 
требованиям, изложенным в 
ст.ст. 13-15 Постановления от 
17 апреля 1917 года, а также 
ходатайствовать о смещении 
или перемещении назначен-
ных. Все подобные ходатайства 
подлежат разрешению органов 
или лиц, ведающих милицией. 



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

48

На предприятиях, где не 
было учреждено специальной 
должности начальника завод-
ской милиции, чины таковой 
милиции подчинялись началь-
нику общей милиции данного 
района. 

Заводская милиция в 
пределах территории предпри-
ятия выполняла все обязан-
ности, возлагаемые законом 
на общую милицию, по требо-
ванию заводоуправлений [7, 
л. 396-397]. 

Цель данной инструкции 
заключалась в установлении 
общего для всех заводоуправ-
лений порядка возбуждения 
ходатайств об организации ми-
лиции на местах для охраны за-
водских территорий.

Изданием подобной ин-
струкции Бюро совещания 
горнопромышленников Урала 
пыталось устранить существу-
ющие на местах разногласия 
в способах охраны заводских 
территорий.

На деятельность народ-
ной милиции Временного пра-
вительства также оказывала 
влияние деятельность уголовно-
го розыска. После Февральской 
революции 1917 года, согласно 
мнению Л.В. Миловановой, ка-
кого-либо центрального органа, 
объединяющего деятельность 
уголовного розыска в масшта-
бе страны, не предусматри-
валось. В некоторых местах 

дознанием и уголовным розы-
ском занимались старшие ми-
лиционеры под руководством 
юриста. В ряде мест для этих 
целей были организованы осо-
бые летучие отряды, состоящие 
из студентов. На Урале и в Си-
бири зачастую прежние сыск-
ные отделения были реорга-
низованы в органы уголовной 
милиции [23, c. 109]. 

В июне 1917 г. в Челя-
бинском уезде Оренбургской 
губернии было образовано 
уголовно-сыскное бюро (кан-
целярия) при Челябинской го-
родской милиции. По оценке 
окружного прокурора, Челябин-
ская городская и уездная мили-
ция в деле «охранения личной 
и общественной безопасности» 
занимала первое место в гу-
бернии и была на высоте по-
ставленных задач [24, c. 84].

Органы уголовного розы-
ска не получили своего полного 
развития из-за ряда объектив-
ных и субъективных причин, 
характерных для народной ми-
лиции. Поскольку Временное 
правительство передало ор-
ганизацию милиции органам 
местного самоуправления, они 
и решали вопросы по борьбе 
с уголовной преступностью. 
На местах зачатую этой деятель-
ностью занимались наиболее 
грамотные сотрудники, специ-
ально выделенные из состава 
местной милиции. Неудовлет-
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ворительная деятельность уго-
ловного розыска была связана 
с тем, что в сложившейся об-
становке комитеты обществен-
ной безопасности как органы 
местной власти отрицательно 
относились к возникновению 
органов уголовного розыска, 
отождествляя их деятельность 
с работой охранных отделений. 
Поэтому в большинстве губер-
ний России, в том числе на Ура-
ле и в Сибири, к их созданию 
приступили достаточно поздно, 
вследствие роста уровня пре-
ступности. В отличие от преж-
них сыскных отделений, органы 
уголовного розыска передава-
лись из ведомства МВД в ве-
дение Министерства юстиции 
[23, c. 110].

Помимо рассмотрен-
ных выше проблем, связан-
ных с упразднением царской 
полиции, отсутствием должной 
нормативно-правовой основы 
организации и деятельности 
новых органов охраны общест-
венного порядка, политической 
борьбой между различными 
партиями, существенной про-
блемой, требовавшей немед-
ленного разрешения после 
Февральской революции, стал 
вопрос комплектования народ-
ной милиции, ее материально-
го и финансового обеспечения. 

Формально регулирова-
ние отношений, касающихся 
процесса формирования на-

родной милиции, производи-
лось Министерством внутрен-
них дел, которое к тому же 
контролировало количество 
принятых на службу милицио-
неров с помощью губернских 
и уездных комиссаров [23, 
c. 110].

Как справедливо отме-
чает В.Б. Аксенов, существен-
ным недосмотром со стороны 
властей явилось то, что при 
комплектовании милиции у по-
тенциальных сотрудников не 
требовали документов, удосто-
веряющих личность. В резуль-
тате самой организацией ми-
лиционеров в феврале – марте 
1917 года закладывалась осно-
ва последующих конфликтов 
как внутри органов охраны 
правопорядка, так и в их отно-
шениях с населением, что неиз-
бежно снижало авторитет мили-
ции и вообще государственной 
власти [3, c. 39].

Статус милиционера в 
принимаемых нормативных 
актах был определен «как охра-
нителя порядка и благочиния, 
прав личности и собственности 
каждого гражданина. Для это-
го необходимо, чтобы он был 
безусловно предан Временно-
му правительству, вел честную 
жизнь, подавал своим поведе-
нием пример другим гражда-
нам, заботился о добром име-
ни и чести своего звания, был 
правдивым и ни в коем случае 
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не делал ложных докладов сво-
им начальникам» [6, л. 37 об.]. 
Согласно постановлению Вре-
менного правительства «Об уч-
реждении народной милиции» 
кандидатами на должность 
сотрудника милиции являлись 
только российские граждане, 
достигшие 21 года [25]. 

Анализируя правовые 
акты, регулирующие вопро-
сы формирования народной 
милиции Временного прави-
тельства, следует подчеркнуть, 
что главным критерием при 
комплектовании органов ох-
раны общественного поряд-
ка служила «благонадежность» 
лица, поступающего на службу. 
В соответствии со ст. 14 Вре-
менного положения о милиции 
от 17 апреля 1917 года запре-
щалось принимать на службу в 
милицию лиц, находящихся под 
судом и следствием, либо огра-
ниченных в правах судом. При 
этом не указывалось, какой суд 
и чье следствие имелось в виду. 
Названную статью можно было 
беспрепятственно применить 
к лицам, подвергнувшимся ре-
прессиям со стороны царизма 
за политические преступления. 
Она широко применялась на 
практике. Не принимались в на-
родную милицию Временного 
правительства несостоятельные 
должники; лица, состоящие под 
опекой за расточительность, со-
держатели домов терпимости. 

Обобщая изложенное, 
следует отметить, что упразд-
нение царских полицейских 
органов в ходе Февральской 
революции 1917 г. было зако-
номерным процессом, так как, 
с одной стороны, в прежнем 
виде она представляла потен-
циальную угрозу пришедшим 
к власти политическим силам, 
а также возможности осущест-
вления революционных прео-
бразований, с другой стороны, 
сложнее было реорганизовать 
царскую полицию и переори-
ентировать ее на охрану «заво-
еваний революции». Соответ-
ственно, общим намерением 
участвующих в революции по-
литических организаций было 
упразднение царской полиции. 

Организация новой 
системы охраны обществен-
ного порядка Временным 
правительством выявила ряд 
проблем, существенно огра-
ничивших эффективность дея-
тельности вновь создаваемых 
органов:

1) громоздкая норматив-
но-правовая база деятельнос-
ти царской полиции была еще 
более запутана издаваемыми 
в ходе революции норматив-
ными актами как центральных, 
так и местных властей;

2) муниципализация ми-
лиции стала причиной многоо-
бразия организационных форм 
ее существования, влияния на 
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ее организацию различных по-
литических группировок, пре-
следовавших свои конкретные 
цели на местном уровне;

3) система подбора мили-
цейских кадров отличалась про-
тиворечивостью и политизиро-
ванностью, в результате чего на 
службу принимались неквалифи-
цированные сотрудники, трудоу-
стройство же профессионалов, 

служивших в царской полиции, 
зачастую сопровождалось зна-
чительными трудностями;

4) не были четко опреде-
лены функции народной мили-
ции, в результате чего она, как 
и царская полиция, осуществля-
ла массу функций, отвлекавших 
ее сотрудников от непосредст-
венной охраны общественного 
порядка. 
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Беспрецедентные в исто-
рии масштабы военных дей-
ствий в начале Великой Оте-
чественной войны поставили 
перед государством задачу 
немедленно перестроить всю 
организацию и деятельность 
государственных органов с уче-
том условий военного времени. 
Начало Великой Отечественной 
войны потребовало изменений 
в организации всего государст-
венного механизма, преобра-
зования его структуры и орга-
низационно-правовых форм 
работы, в том числе органов 
внутренних дел. Необходимость 
преобразований в этой сфере 
была тем более очевидной, что 
война застала органы НКВД 
СССР в процессе структурной 
реорганизации. 

Широкая компетенция 
Народного комиссариата вну-
тренних дел, концентрация в 
его ведении значительного кру-
га текущих вопросов государст-
венного управления, требовав-
ших быстрого эффективного 
реагирования, его межотрасле-
вой характер, ориентирован-

Гусак В.А.

Преобразование структуры  
и функций милиции  
в период Великой Отечественной войны  
(1941-1945 гг.)

ность на исполнение решений 
высших органов государствен-
ной власти наряду с концент-
рацией властных полномочий, 
которые обеспечивали при не-
обходимости применение при-
нуждения для реализации этих 
решений, обеспечили ему осо-
бое положение в системе госу-
дарственных органов. 

В системе органов ми-
лиции цель проведенных пре-
образований заключалась в 
наиболее эффективной органи-
зации ее деятельности в соот-
ветствии с закономерным про-
цессом выдвижения на первый 
план функции обороны страны, 
укрепления тыла, в обеспече-
нии общественного порядка и 
борьбы с преступностью, в том 
числе в процессе организован-
ной эвакуации населения [1, 
с. 110]. 

Правовой основой пре-
образования организации и 
деятельности милиции явились 
законодательные акты, приня-
тые в начальный период вой-
ны, решения Государственного 
комитета обороны и Правитель-
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занных с организованной эва-
куацией; во-вторых, изменения 
организации – были созданы 
новые подразделения вслед-
ствие расширения в военный 
период функций милиции.

Как и до начала войны, 
Главному управлению мили-
ции НКВД СССР подчинялись 
управления милиции НКВД 
союзных и автономных респу-
блик, начальники этих управ-
лений одновременно являлись 
и заместителями наркомов 
внутренних дел по милиции. 
Управления милиции также 
входили в состав УНКВД краев 
и областей. Начальники управ-
лений милиции краев и обла-
стей являлись заместителями 
начальников УНКВД. В городах, 
районных центрах, поселках 
действовали отделы милиции, 
входившие в состав район-
ных отделов (отделений) НКВД. 
В столицах союзных республик, 
областных центрах и других го-
родах и рабочих поселках ра-
ботали городские (поселковые) 
отделы (отделения) милиции, 
которые находились в подчи-
нении соответствующих област-
ных управлений и районных 
отделений милиции. Такая цен-
трализация аппарата милиции 
в условиях военного времени 
позволяла оперативно решать 
задачи как по обеспечению об-
щественного порядка, так и по 
борьбе с преступностью.

ства, ведомственные директив-
ные указания, распоряжения 
и приказы НКВД СССР, реше-
ния военных властей, местных 
партийных и государственных 
органов. В частности, принци-
пиальное значение имел Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 20 июля 1941 года 
«Об объединении Народного 
Комиссариата внутренних дел 
и Народного Комиссариата го-
сударственной безопасности в 
единый Народный Комиссари-
ат внутренних дел» [2]. Приня-
тие данного решения диктова-
лось необходимостью жесткой 
централизации, концентрации 
сил и средств в единой силовой 
структуре, призванной укре-
пить внешнюю и внутреннюю, 
экономическую и социально-
политическую безопасность го-
сударства. 

Сущность преобразо-
вания деятельности милиции 
заключалась в том, чтобы всю 
ее максимально подчинить ре-
шению новых задач в услови-
ях войны. Изменения функций 
в условиях военного времени 
определили преобразования в 
советской милиции. Можно вы-
делить два направления прео-
бразования централизованной 
системы органов милиции: во-
первых, изменения деятельнос-
ти – произошла активизация 
ряда направлений работы ми-
лиции, в первую очередь свя-
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Штаты сотрудников об-
ластных управлений милиции 
на местах были типичными. 
Например, состав Челябин-
ского областного управления 
милиции в апреле 1942 года 
включал следующие должно-
сти и штатные назначения: на-
чальники отделов управлений 
– 6, заместители и помощники 
начальников отделов – 2, на-
чальники отделений оператив-
ных отделов – 14, начальники 
городских отделов (они же за-
местители начальников горот-
делов НКВД) – 2, начальники 
городских, районных отделений 
(Челябинска, Магнитогорска и 
Златоуста) – 16, начальники го-
родских и районных отделений 
милиции (они же заместители 
начальников городских и рай-
онных отделений НКВД) – 66, 
начальник дивизиона ведомст-
венной милиции – 1, начальник 
курсов – 1, преподаватель мар-
ксизма-ленинизма – 1. В соста-
ве номенклатурных должностей 
Челябинским обкомом ВКП(б) 
была утверждена и группа поли-
тработников областного управ-
ления милиции: начальник по-
литотдела, его заместитель, его 
помощник по комсомолу, ре-
дактор многотиражной газеты 
политотдела «На боевом посту» 
и освобожденный секретарь 
парторганизации областного 
управления милиции (ОУМ). 
Таким образом, общая числен-

В начале войны в связи 
со значительным перемеще-
нием населения из западных 
районов страны в восточные 
и юго-восточные в ряде сто-
лиц республик и крупных про-
мышленных городах, таких 
как Казань, Ташкент, Горький, 
Свердловск, Челябинск, Пермь, 
Новосибирск и других, на базе 
городских отделов милиции 
были сформированы городские 
управления милиции [3, с. 59]. 

Структура аппаратов  
УНКВД республик, краев и обла-
стей в военный период включа-
ла в себя отделы: политический, 
уголовного розыска, борьбы с 
хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией, 
оперативный, службы и боевой 
подготовки, паспортно-регистра-
ционный, Государственной авто-
мобильной инспекции [3, с. 59]. 

Ведомственная милиция 
состояла из отделений, комен-
датур и строевых подразде-
лений по охране партийных и 
советских органов, отделений 
госбанков и других объектов. 
В железнодорожную милицию 
входили дорожные, линейные 
отделы, отделения и линейные 
пункты. Речная милиция состо-
яла из отделений и оператив-
ных пунктов милиции в портах 
и на пристанях. В Ленинграде 
действовали также отряды реч-
ной милиции по охране мостов 
и набережных. 
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ме отношений; 2) роль, которую 
выполняет определенный соци-
альный институт или процесс по 
отношению к целому; 3) связь 
частей с целым, их взаимоза-
висимость. Применительно к 
данному контексту содержание 
понятия социальной функции 
близко к принятому в юриди-
ческой науке устойчивому по-
нятию «социальная функция 
государства», которое связано 
с решением социальных про-
блем, например, актуальной в 
период Великой Отечественной 
войны проблемы оказания по-
мощи беспризорным детям, 
эвакуированному населению. 

В соответствии с Поло-
жением о рабоче-крестьян-
ской милиции круг прав и обя-
занностей милиции включал: 
наблюдение за порядком, 
предупреждение и пресече-
ние правонарушений; борьбу 
с преступностью, расследо-
вание преступлений, розыск 
и задержание преступников; 
приведение в исполнение при-
говоров о ссылке и высылке; 
содействие проведению учета 
военнослужащих и военнообя-
занных и др. В военный период 
деятельность органов милиции 
претерпела существенные из-
менения, что было связано как 
с расширением круга ее задач, 
так и с особенностями их пра-
ктической реализации. Сущест-
венные изменения претерпели 

ность руководящего состава 
Челябинского ОУМ составляла 
115 человек, при этом в стадии 
согласования находились до-
полнительно 19 должностей по-
литруков городских и районных 
отделов и отделений милиции 
[4, л. 607-608]. 

Рассматривая вопросы 
изменения функций милиции в 
военный период, необходимо 
проанализировать содержание 
самого понятия «функция». Оно 
отражает выполнение тем или 
иным объектом социальной 
роли, долговременной цели или 
задачи с достижением опреде-
ленных результатов, заданной 
совокупности последствий, ко-
торые обеспечивают полез-
ность, необходимость, устойчи-
вость существования объекта. 
Совокупность наблюдаемых со-
циальных последствий сущест-
вования того или иного объекта 
социальной структуры способ-
ствует поддержанию упорядо-
ченности внутри этой структу-
ры, баланса между той или иной 
структурой и внешней средой. 
Под объектами в данном слу-
чае понимаются не только 
материализованные комплек-
сы, но и те или иные процес-
сы и социальные отношения. 
В социологии под понятием 
«социальная функция» понима-
ется: 1) внешнее проявление 
свойств какого-либо объекта, 
процесса в той или иной систе-
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ваний в стране» от 2 февраля 
1942 года, «О перерегистра-
ции паспортов» от 21 февра-
ля 1942 года, «Об отнесении 
городов к числу режимных» от 
21 февраля 1942 года, «О ме-
рах наказания дезертиров, 
занимающихся бандитизмом, 
вооруженными грабежами и 
контрреволюционной повстан-
ческой работой» от 11 октября 
1942 года, «О борьбе с расхи-
щением и разбазариванием 
продовольственных и промыш-
ленных товаров» от 22 января 
1943 года и др. [5, с. 98].

Эти нормативные пра-
вовые акты стали основой зна-
чительного усложнения и рас-
ширения функций милиции: по 
разным оценкам, от 45 до 50 % 
всего объема ее деятельнос-
ти составляли специфические, 
связанные с особенностями 
военной обстановки задачи, 
которые не были характерны 
для предвоенного периода. 
Милиция представляла собой 
орган, способный обеспечить в 
чрезвычайных условиях эффек-
тивную реализацию решений 
органов власти, нормальное 
функционирование государ-
ственных и общественных 
институтов в процессе их вза-
имодействия с населением. 
Усложнение функций милиции в 
период Великой Отечественной 
войны позволяет сделать вывод 
об особенностях ее правовой 

не только задачи и функции, 
характер, но и содержание де-
ятельности милиции. 

Чрезвычайные условия 
активизировали правотворче-
ство, в том числе направленное 
на регулирование деятельности 
сотрудников милиции. По ини-
циативе ЦК ВКП(б), Государст-
венным Комитетом Обороны за 
годы войны был принят ряд по-
становлений и распоряжений 
по различным вопросам дея-
тельности милиции, затрагивав-
шим сферы усиления борьбы 
с преступностью, обеспечения 
охраны общественного поряд-
ка и поддержания паспортного 
режима. Среди них можно на-
звать следующие акты: «Об от-
ветственности за распростра-
нение в военное время ложных 
слухов, возбуждающих тревогу 
среди населения» от 6 июля 
1941 года, «О мероприятиях по 
борьбе с десантами и дивер-
сантами противника в столице 
СССР г. Москве и прилегающих 
районах» от 9 июля 1941 года, 
«Об охране важнейших про-
мышленных предприятий» от 
8 августа 1941 года, «О поряд-
ке ареста военнослужащих» от 
11 августа 1941 года, «О по-
рядке передвижения военноо-
бязанных и ответственности за 
уклонение от воинского учета» 
от 16 января 1942 года, «О ме-
роприятиях по предупрежде-
нию эпидемических заболе-



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

58

денциями исторического разви-
тия системы органов милиции, 
может привести к тому, что, во-
первых, граждане не в полной 
мере могут получить необходи-
мую помощь и поддержку со 
стороны сотрудников милиции 
в реализации своих прав и сво-
бод. Во-вторых, возникают пре-
пятствия для построения систе-
мы организационно-правовых 
форм взаимодействия милиции 
и населения. Как показывает 
опыт деятельности милиции в 
период Великой Отечественной 
войны, функционирование сис-
темы взаимодействия милиции 
и населения является необхо-
димым условием профилактики 
правонарушений и значимым 
фактором повышения эффек-
тивности деятельности мили-
ции, в том числе по обеспече-
нию правопорядка и борьбе с 
преступностью. 

Концепция контроля 
над преступностью основана 
на научных подходах, распро-
страненных в современной 
социологии права. В целом, 
социальный контроль рассма-
тривается в узком и широком 
смысле. В узком смысле он 
ассоциируется с применением 
принуждения, ограничивает-
ся воздействием, реакцией на 
поступки индивида, которые 
не соответствуют социальным 
нормам. В широком смысле 
социальный контроль проявля-

природы: в чрезвычайных усло-
виях милиция способна опера-
тивно реализовывать широкий 
круг функций.

Таким образом, функ-
ции милиции в период Великой 
Отечественной войны можно 
разделить: на обусловленные 
военной обстановкой (направ-
ленные против ослабления 
обороноспособности и против 
подрыва общественной без-
опасности страны в военный 
период) и общие (реализуемые 
милицией на каждом историче-
ском этапе), которые в военное 
время также претерпели значи-
тельные изменения.

Обращаясь к рассмотре-
нию общих функций милиции, 
следует отметить, что в научной 
литературе представлены раз-
личные подходы к функциям 
милиции, каждый из которых 
выдвигает на первый план ка-
кую-либо одну наиболее значи-
мую функцию, раскрывающую 
правовую природу милиции: 
борьбы с преступностью [6, 
с. 159], контроля над преступ-
ностью [7, с. 91], охраны право-
порядка [8, с. 52], обеспечения 
правопорядка [9, с. 57] или пра-
вообеспечения [10, с. 5], профи-
лактики правонарушений.

Абсолютизация опера-
тивно-розыскных и уголовно-
процессуальных функций, даже 
объективно обусловленная кри-
миногенной обстановкой и тен-
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который придает данному сло-
восочетанию юридическое зна-
чение.

Правообеспечению как 
функции органов внутренних 
дел, организационным целям 
их деятельности в настоящее 
время, в отличие от военного 
периода, не всегда уделяется 
должное внимание, админист-
ративная деятельность органов 
внутренних дел имеет, в пер-
вую очередь, правоохранитель-
ную направленность. В чрез-
вычайных условиях Великой 
Отечественной войны реализа-
ция милицией функции право-
обеспечения способствовала 
поддержанию правопорядка, 
эффективному функционирова-
нию государственных и соци-
альных институтов тыловых ре-
гионов, защите прав граждан. 

В современной научной 
литературе активно обсужда-
ется проблема перенесения 
основного акцента деятельнос-
ти органов внутренних дел на 
предупреждение и профилакти-
ку правонарушений. Функции 
профилактики и правообеспе-
чения взаимосвязаны, так как 
функция правообеспечения 
способствует предсказуемости 
изменений в области правопо-
рядка посредством выявления, 
организации и коррекции усло-
вий, затрудняющих соверше-
ние уголовных преступлений и 
административных правонару-

ется не столько в негативном 
воздействии за уже совершен-
ные отклонения от групповых 
норм, сколько в воспроизве-
дении индивидами социально 
значимых моделей поведения 
[11, с. 102]. Когда речь идет о 
контроле над преступностью, 
имеется в виду ограничение 
этого негативного социального 
явления, создание препятст-
вий для его развития, то есть 
по содержанию эта функция в 
целом совпадает с функцией 
борьбы с преступностью. Отме-
чаемое некоторыми авторами 
логическое противоречие (если 
что-либо возможно контролиро-
вать, то почему нельзя это иско-
ренить) представляется чистой 
риторикой, лишенной научной 
основы.

Функция охраны пра-
вопорядка является традици-
онной для теории и практики 
правоохранительных органов. 
В терминологии периода Ве-
ликой Отечественной войны 
устойчивое словосочетание 
«охрана общественного поряд-
ка» широко использовалось для 
характеристики функций ми-
лиции. Термин «охрана» более 
употребим в сочетании с мате-
риальными объектами (напри-
мер, «охранять имущество»). 
В отношении общественного 
порядка более уместен термин 
«обеспечивать» (в значении «со-
здать необходимые условия»), 
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государственных органов по со-
блюдению законности заключа-
ется в осуществлении надзора 
за точным исполнением зако-
нов всеми государственными 
органами, должностными лица-
ми и гражданами и относится, 
в первую очередь, к органам 
прокуратуры. 

Таким образом, приме-
нительно к военному периоду 
весьма уместно использование 
понятия «функция правообеспе-
чения», под которой понимается 
самостоятельное направление 
деятельности милиции в период 
Великой Отечественной войны, 
связанное с обеспечением эф-
фективного функционирования 
государственных и обществен-
ных институтов, защитой прав 
и законных интересов граждан 
в соответствии с принципом 
законности. Реализация этой 
функции органами милиции 
способствовала проведению 
в военный период наиболее 
значимых организационных 
мероприятий по обеспечению 
процесса эвакуации, приема и 
размещения эвакуированных 
граждан, процесса паспортиза-
ции, преодоления массовой бес-
призорности и безнадзорности. 
Социальная природа органов 
милиции требует реализации не 
только правоохранительной, но 
и функции правообеспечения, 
так как милиция – орган госу-
дарственной власти, обладаю-

шений в аналогичной ситуации 
в будущем. Научно обоснован-
ная и юридически обеспечен-
ная комплексная реализация 
функций профилактики и пра-
вообеспечения способна пре-
образовать социальную при-
роду органов внутренних дел, 
повысить эффективность их 
деятельности и обеспечить ува-
жение и поддержку со стороны 
общества и отдельных граждан. 
В связи с этим весьма ценным 
представляется опыт деятель-
ности милиции в период Вели-
кой Отечественной войны.

В целом анализ общих 
функций органов милиции по 
поддержанию режима закон-
ности в военный период позво-
ляет выделить две группы функ-
ций: правообеспечительную и 
правоохранительную. Разгра-
ничивая функции милиции в 
военный период, А.В. Сучилкин 
использует термины «социаль-
ная» и «надзорная» функции 
[12, с. 96], что представляется 
не совсем точным, так как при 
такой классификации наруша-
ется логическое правило деле-
ния понятий, в соответствии с 
которым деление должно про-
изводиться по одному основа-
нию. Понятие «надзорная функ-
ция» также не вполне отражает 
особенности функций милиции 
в период Великой Отечествен-
ной войны. Надзорная функция 
как одна из форм деятельности 
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ной войны включала обеспе-
чение общественного порядка 
и борьбу с преступностью, рост 
которой мог дестабилизировать 
обстановку в стране. В связи с 
масштабной эвакуацией необ-
ходимо было усилить охрану пе-
ревозимых по железной дороге 
объектов и не допустить пере-
движение в тыл дезертиров 
армии и промышленности, «уго-
ловного элемента», шпионов и 
диверсантов. 

Обеспечение обществен-
ного порядка уголовно-право-
выми и административно-пра-
вовыми средствами являлось 
главной целью правоохрани-
тельной деятельности милиции, 
которая была направлена на 
обеспечение общественной 
безопасности, материальных 
ценностей общества, жизни и 
здоровья граждан. Правоохра-
нительная деятельность перио-
да войны приобретала особую 
специфику и требовала прео-
бразования деятельности госу-
дарственного аппарата в целом 
и, в первую очередь, такой его 
составной части, как органы 
милиции [1, с. 105-106].

Функция борьбы с пре-
ступностью являлась одной из 
кардинальных в деятельнос-
ти милиции. В целом по стра-
не в 1942 году преступность 
выросла на 22 % [13, с. 29] 
по сравнению с 1941 годом, 
в 1943 году – на 20,9 % по 

щий широким кругом властных 
полномочий, наиболее прибли-
женный к населению, способ-
ный оперативно реагировать 
на все изменения социальной 
обстановки, потребностей и ин-
тересов граждан. 

Исследование вопроса о 
реализации органами милиции 
правообеспечительной функции 
позволяет выявить следующие 
направления деятельности, ха-
рактерные для военного пери-
ода: 1) обеспечение эвакуации 
населения, в том числе органи-
зация приема эвакуированного 
населения; 2) прием и разме-
щение эвакуированных детей 
из прифронтовых районов, ока-
зание помощи беспризорным 
детям; 3) сопровождение эваку-
ированного населения до пун-
кта назначения; 4) размещение 
эвакуированного населения по 
квартирам; 5) прописка и тру-
доустройство эвакуированного 
населения; 6) предупреждение 
эпидемиологических заболе-
ваний; 7) помощь в разгрузке 
с железнодорожных платформ 
промышленных объектов, эва-
куированных из прифронтовой 
полосы; 8) обеспечение авто-
транспортом передвижения от 
места прибытия граждан и про-
мышленных объектов до места 
назначения.

Правоохранительная 
функция органов милиции в 
период Великой Отечествен-
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Армии и с военного производ-
ства, которые объединялись в 
преступные группы, совершали 
разбойные нападения, грабе-
жи, кражи и другие виды пре-
ступлений, втягивали в свою 
деятельность новых лиц. Толь-
ко за период с начала войны 
и до конца 1941 года органы 
НКВД СССР задержали свыше 
710 тыс. дезертиров-военно-
служащих, более 71 тыс. укло-
няющихся от призыва по моби-
лизации [15, л. 14].

Осложнению оператив-
ной обстановки, росту правона-
рушений способствовали такие 
факторы, как освобождение 
значительного числа заключен-
ных и доступность оружия. В на-
чале войны из исправительно-
трудовых лагерей и колоний для 
службы в действующей армии 
были освобождены 480 тыс. 
человек, что составляло почти 
25 % от общего числа заклю-
ченных. Часть из них после ос-
вобождения определялась в во-
енкоматы для отправления на 
фронт, другая часть, в основном 
несовершеннолетние и лица, 
непригодные к военной служ-
бе, нередко снова начинали 
совершать преступления. В чи-
сло освободившихся из мест 
лишения свободы попадали и 
опасные уголовные элементы, 
которые, пользуясь хаосом, не-
разберихой и бесконтрольно-
стью на сборно-пересыльных 

сравнению с 1942, в 1944 
– на 8,6 % по сравнению с 
предыдущим годом, и только 
в 1945 году удалось добиться 
снижения уровня преступности: 
в первом полугодии 1945 года 
число преступлений снизилось 
на 9,9 %. В военный период 
происходил рост числа наи-
более тяжких преступлений: в 
1941 году было зарегистриро-
вано 3317 убийств, в 1944 – 
уже 8369, разбоев в 1941 году 
– 7499, в 1944 – 20 124, краж 
– соответственно 252 588 и 
444 906 [14, с. 265]. 

Военная обстановка об-
условила рост имущественных 
преступлений (хищений, в том 
числе на железнодорожном 
транспорте, спекуляции), пре-
ступлений против личности, 
бандитизма, хулиганства, пре-
ступности несовершеннолет-
них, а также распространение 
мародерства, военного и трудо-
вого дезертирства, уклонения 
от мобилизации, панических 
слухов и настроений, активи-
зацию деятельности вражеских 
агентов. 

Война изменила харак-
тер преступности: увеличилось 
число наиболее опасных пре-
ступлений, появились их новые 
виды, изменился состав лиц, 
совершавших преступления, а 
также методы их совершения. 
Особую опасность представ-
ляли дезертиры из Красной 
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Росту преступности спо-
собствовала доступность ору-
жия. Большое количество оружия 
оставалось на полях сражений, 
на складах вооружений и бое-
припасов при отступлении совет-
ских войск, прибывало в тыл с 
эвакуированными и с неоргани-
зованным потоком беженцев. 

Если в мирное время 
милиция изымала десятки и 
сотни единиц огнестрельного 
оружия, то в военный период 
счет шел на тысячи. В распоря-
жении преступных групп нахо-
дилось не только легкое стрел-
ковое оружие, но и автоматы, 
пулеметы и гранаты. Только за 
1942-1943 годы у населения 
было изъято почти 110 тыс. еди-
ниц огнестрельного оружия [18, 
л. 22]. В Челябинской области 
за девять месяцев 1942 года 
было изъято: 47 пулеметов, 
573 боевых винтовки, 361 ма-
локалиберная винтовка, 252 
ручных гранаты. В 1943 году 
органы милиции изъяли 8 пу-
леметов, 16 автоматов, 189 
боевых винтовок, около 300 
пистолетов и револьверов и т.д. 
[19, л. 46].

В целях улучшения ра-
боты милиции по предупрежде-
нию и раскрытию преступлений 
были усилены также аппараты 
уголовного розыска, отделы 
служб и боевой подготовки. 
В республиканских и областных 
управлениях милиции были ор-

пунктах, убегали, связывались 
с местными лицами, совершав-
шими преступления, создавая 
преступные сети, втягивали в 
преступную деятельность дру-
гих лиц, совершали новые пре-
ступления. 

В срочном порядке из 
прифронтовых регионов было 
эвакуировано 272 тюрьмы, в 
которых содержалось свыше 
140 тыс. человек. Во время 
эвакуации по разным причи-
нам оказались потерянными 
около 43 тыс. преступников, в 
том числе бежали при бомбар-
дировках – 819, совершили по-
бег из-под стражи – 264, были 
освобождены в ходе налетов 
бандитов на вагоны с заклю-
ченными – 346 [16, с. 114].

Интересы обеспечения 
фронта военной продукцией, 
необходимость выполнения 
планов заставляли исполь-
зовать непосредственно на 
режимном производстве не 
только личный состав рас-
формированных в 1942 году 
строительных батальонов и 
рабочих колонн, но и труд за-
ключенных, передвижение ко-
торых по заводу не всегда уда-
валось регулировать в точном 
соответствии с инструкциями. 
В целом, из европейской ча-
сти СССР на оборонные рабо-
ты из мест заключения были 
направлены 200 тыс. человек 
[17, с. 106].
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Кировской, Свердловской, Чка-
ловской и других – проходили 
потоки эвакуированного населе-
ния. Массовый характер эваку-
ации затруднял выявление лиц, 
совершивших преступления, и 
значительно осложнял оператив-
ную обстановку в стране. 

В-третьих, недостаточная 
работа по учету материальных 
ценностей в военных условиях, 
в том числе эвакуированных 
ценностей, осложняла борьбу с 
хищениями. В связи с отсутстви-
ем специально оборудованных 
складов и баз, материальные 
ценности часто выгружались в 
открытых местностях.

Необходимо было изме-
нить методы работы милиции. 
Исследование содержания 
понятия «метод» позволяет от-
ветить на вопрос: «Как, каким 
способом осуществляется пра-
ктическая работа органов охра-
ны правопорядка, достигаются 
цели их деятельности?». Мето-
ды, применяемые органами 
милиции, определяют качест-
венную сторону их деятельнос-
ти и приобретают определен-
ную специфику, во-первых, в 
зависимости от вида деятель-
ности, для реализации которой 
они применяются, во-вторых, в 
зависимости от региона и исто-
рической обстановки. Среди 
основных методов, которые ис-
пользовала милиция в военный 
период, следует выделить: мас-

ганизованы оперативные отде-
лы (отделения) для осуществле-
ния мероприятий по заданиям 
отделов уголовного розыска и 
борьбы с хищениями социали-
стической собственности и спе-
куляцией (БХСС), научно-техни-
ческой экспертизы, а также для 
контроля за соблюдением уста-
новленного режима на объек-
тах разрешительной системы.

Для усиления борьбы с 
наиболее общественно опас-
ным видом преступлений – бан-
дитизмом, рост которого в воен-
ный период создавал угрозу не 
только жизни, здоровью и иму-
ществу граждан, но и стабильно-
му функционированию государ-
ственных органов, был создан 
Отдел по борьбе с бандитизмом 
(ОББ) НКВД СССР [20, с. 86]. 

Изменения деятельности 
милиции объяснялись следую-
щими условиями. 

Во-первых, решение 
проблемы борьбы с преступ-
ностью, в том числе организо-
ванными преступными груп-
пами, осложнялось кадровой 
проблемой в органах милиции, 
которая была связана с уходом 
значительного числа квалифи-
цированных сотрудников до-
бровольцами и по призыву на 
фронт, а также высокой текуче-
стью кадров. 

Во-вторых, через терри-
торию тыловых областей страны 
– Челябинской, Молотовской, 
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1937 года. Для усиления борь-
бы с хищениями социалистиче-
ской собственности в 1941 году 
была увеличена штатная чи-
сленность аппаратов БХСС в 
целом по стране на 30,7 % [22, 
с. 129], что позволило органи-
зовать в республиканских и об-
ластных управлениях милиции 
отделы БХСС, а в их составе 
создать специализированные 
отделения, сделать их работу 
более эффективной. 

Перестройка наружной 
и других служб осуществлялась 
под руководством Главного 
управления милиции НКВД 
СССР и на основании его ди-
рективных распоряжений. При-
нимались меры по активизации 
деятельности бригад содей-
ствия милиции, организации 
групп охраны общественного 
порядка и содействия истреби-
тельным батальонам. 

Таким образом, орга-
ны милиции выполняли сле-
дующие функции: в процессе 
эвакуации и размещения мил-
лионов граждан в восточных 
районах страны сотрудники 
милиции принимали активное 
участие в выявлении враже-
ских агентов, провокаторов и 
других антисоветских элемен-
тов, распространителей ложных 
слухов; милиция осуществляла 
борьбу с преступностью – пре-
ступлениями против личности, 
бандитизмом, мародерством, 

совые проверки документов, 
в том числе на железнодорож-
ных объектах, что придавало 
деятельности милиции систе-
матический и организованный 
характер [21, с. 166], выстав-
ление постов, патрулирование, 
организацию облав, использо-
вание агентурно-оперативных 
методов. Особую актуальность 
приобрели вопросы коорди-
нации деятельности милиции с 
другими государственными ор-
ганами и населением. 

Функция органов мили-
ции по охране общественного 
порядка в военный период при-
обрела определенную специ-
фику. Наиболее опасными для 
государства и общества были от-
крытые проявления недовольст-
ва граждан, способные вызвать 
дестабилизацию обстановки в 
тылу. Следует отметить, что Гит-
лер рассчитывал на массовые 
выступления против советской 
власти с началом войны, на это 
была направлена организован-
ная им пропаганда. 

Общественная опасность 
хищений продовольствия и 
продовольственных карточек в 
военный период возрастала в 
связи с тем, что это могло при-
вести к массовым нарушениям 
общественного порядка. Отде-
лы борьбы с хищениями соци-
алистической собственности и 
спекуляцией были созданы в 
органах милиции еще в марте 
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военно-учетными столами при 
отделах (отделениях) милиции 
были составлены списки всех 
граждан, подлежащих военному 
обучению, осуществлялся контр-
оль за ходом выполнения поста-
новления. 

Органы милиции обес-
печивали организацию охраны 
стратегически значимых про-
мышленных предприятий и объ-
ектов: определяли количество 
сотрудников и места располо-
жения вахтерской службы, на-
лаживали пропускную систему, 
осуществляли систематический 
контроль и т.д. Милиция прово-
дила мобилизацию автомобиль-
ного транспорта, необходимого 
для фронта и осуществления 
процесса эвакуации. На мили-
цию была возложена задача по 
наблюдению за выполнением 
санитарных правил в городах 
с целью предупреждения мас-
совых эпидемических заболе-
ваний, оказанию помощи мест-
ным исполнительным органам 
в разработке мероприятий по 
санитарной очистке террито-
рий, контролю за процессом 
их выполнения и т.д. В состав 
повсеместно созданных про-
тивоэпидемических комиссий 
обязательно входили предста-
вители милиции. 

Существенное значение 
приобретала деятельность мили-
ции по предупреждению детской 
беспризорности и безнадзорно-

хищениями, в том числе спе-
куляцией, хулиганством и др. 
На органы милиции была возло-
жена обязанность борьбы с тру-
довым дезертирством, которое 
приобрело в военный период 
массовый характер, а также с 
уклонением от призыва и служ-
бы в армии. Милиция проводи-
ла работу по перерегистрации 
военнообязанных, оказанию 
содействия военкоматам по 
проведению призывных кам-
паний, выявлению и взятию 
на учет лиц, не призванных по 
разным причинам в Красную 
Армию. 

Обстановка военного 
времени требовала введения 
усиленного паспортного режима 
в городах, имевших существен-
ное оборонное и народно-хо-
зяйственное значение, охраны 
режимных городов и оборони-
тельно-хозяйственных объектов 
от преступных элементов и лиц, 
не имевших права проживания 
на их территории. Значимой 
задачей милиции являлась ох-
рана эвакуированного обору-
дования и государственного 
имущества предприятий, учре-
ждений и организаций, борьба 
с хищениями эвакуированных 
и военных грузов. В соответст-
вии с постановлением Государ-
ственного комитета обороны от 
17 сентября 1941 года «О все-
общем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР» 
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особенностями военной об-
становки. Функции милиции, 
направленные на обеспече-
ние общественного порядка, 
бесперебойной и эффектив-
ной работы тыла, существенно 
расширились. Органы милиции 
выполняли многоплановые 
задачи, которые охватывали 
целый спектр проблем мобили-
зационного, организационного, 
контрольного и уголовно-право-
вого характера. Широкий круг 
полномочий милиции, ее цен-
трализация, организованность 
и оперативность, координация 
деятельности милиции с учетом 
деятельности других государст-
венных органов обеспечивали 
эффективное функционирова-
ние всей системы государст-
венной власти. Преобразова-
ние деятельности милиции в 
области обеспечения процесса 
эвакуации, борьбы с хищени-
ями, пресечения детской бес-
призорности и безнадзорности, 
а также активизация справоч-
ной работы милиции во многом 
отражали социально-экономи-
ческие и правовые особенно-
сти военного периода. 

сти, профилактике преступности 
среди несовершеннолетних. 
Сотрудники милиции оказывали 
помощь гражданам в установ-
лении контактов с их родными 
и близкими, с которыми была 
утрачена связь во время эваку-
ации, воздушных налетов и т.д. 
Обеспечение общественного 
порядка, соблюдение законно-
сти и укрепление правопорядка 
в стране в период Великой Оте-
чественной войны являлись на-
иболее значимыми задачами 
всех государственных органов 
и должностных лиц. Деятель-
ность милиции в сложных усло-
виях военного времени, непо-
средственно направленная на 
обеспечение общественного 
порядка, являлась необходи-
мым условием функционирова-
ния тыла, реализации функций 
государственного управления и 
предотвращения беспорядков, 
способных дестабилизировать 
обстановку в стране.

Исходя из вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, 
что принятые меры организа-
ционного и функционального 
характера были обусловлены 
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имела более сложное деление 
на детей боярских, гридней, 
кметей и отроков [1, с. 353]. 
Отроки выполняли служебные 
обязанности непосредственно 
при княжеском дворе и не мо-
гли выполнять правоохранитель-
ные функции. Таким образом, 
дети боярские, гридни и кмети 
являлись дружинниками, чей 
статус позволял выполнять им 
по совместительству и правоох-
ранительные функции в эпоху 
Древнерусского государства. 
В этом нелегком деле дружинни-
кам помогали княжеские слуги 
– вирники и мечники, а также 
свободные люди – общинники. 
Постепенно, по мере развития 
чиновничьего аппарата в XII-
XIV веках, правоохранительные 
функции на княжеских землях 
стали передаваться из дружины 
наместникам и волостителям, 
у каждого из которых имелся 
собственный штат сотрудников 
– тиунов, доводчиков и пра-
ветчиков. Тиуны осуществляли 
судебные разбирательства, до-
водчики призывали к суду участ-
ников процесса, а праветчики 
исполняли судебные решения.

Относительно вооруже-
ния древнерусских дружин-

Традиционно считается, 
что до XVIII века в России не 
было регулярных полицейских 
органов, не употреблялся и 
сам иностранный термин «по-
лиция». В допетровской Руси 
соответствующая правоохра-
нительная деятельность обозна-
чалась понятием «благочиние». 
Фактически же под полицией 
всегда понимался регулярный, 
военизированный, исполни-
тельный орган государственно-
го управления, повседневно и 
профессионально охранявший 
общественный порядок и вну-
треннюю безопасность.

Первым полицейским 
органом на Руси Х-ХIII веков 
становится княжеская дружи-
на. Именно она занималась 
функцией поддержания право-
порядка. Сама княжеская дру-
жина, как правило, делилась на 
две неравные части – «старую» 
– лепшую, переднюю и «мла-
дую». Меньшая, «старая» часть, 
состоявшая из «мужей» – бояр, 
фактически являлась админи-
стративно-чиновничьим аппа-
ратом княжеского управления. 
Именно из мужей назначались 
воеводы, посадники и тысяц-
кие. Большая, «младая» часть 

Тищенко В.Г.

Оружие в истории отечественного субъекта  
правоохраны (с середины IX до середины XIX века) 
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Особенностью сканди-
навских мечей являются их 
богато украшенные рукояти и 
очень высокое качество же-
леза, из которого они сделаны 
[2, с. 57]. Скандинавский меч 
предназначен прежде всего 
для рубящего удара и практиче-
ски бесполезен для колющего. 
Каролингский меч в основной 
своей массе имеет более про-
стое, утилитарное исполнение 
и внешне отличается от скан-
динавского массивным на-
вершием рукояти для баланса 
и неразвитой гардой. Клинок 
начинает сужаться от рукояти 
к концу, благодаря чему стано-
вятся возможны колющие уда-
ры [3, с. 113].

Общая невысокая рас-
пространенность меча при-
вела к тому, что в княжеских 
дружинах распространение 
получила сабля. Борьба против 
печенегов и половцев сделала 
саблю достаточно известным 
оружием среди дружинников, и 
с IX-X веков княжеская дружина 
активно вооружается именно 
саблями. Необходимо отметить, 
что изначально сабля являлась 
оружием всадника, поскольку 
особенно эффективна именно 
для конного боя. Но если меч 
выступал атрибутом старшей 
дружины, то сабля становит-
ся оружием гридней и кметей. 
Стоимость сабли хотя и уступа-
ла стоимости меча, но все рав-

ников, и по совместительству 
первых отечественных право-
охранителей, необходимо под-
черкнуть, что оружие на Руси 
было очень дорогим и уже по-
этому статусным предметом. 
Именно оружием княжеский 
дружинник отличался от опол-
ченца, а значит, именно оно де-
лало дружинника обладателем 
властных полномочий.

Главным символом кня-
жеской власти на Руси являлся 
меч. Хороший меч был очень 
дорог и поэтому редок. Вопре-
ки расхожему мнению, даже 
не все княжеские дружинники 
(а средний состав дружины на 
Руси был примерно 300-400 
человек) были вооружены ме-
чами. В захоронениях дружин-
ников один меч встречается в 
среднем на 20-25 погребений, 
то есть, по современным пред-
ставлениям, мечом был воору-
жен командир взвода, лейте-
нант. Дороговизна меча и его 
статусный характер привели 
к  отсутствию единообразия и 
унификации мечей в дружине. 
Однако в IX-X веках, на раннем 
этапе Древнерусского государ-
ства, более распространенным 
был скандинавский меч – ва-
ряжский, норманнский. С XI-XII 
веков на Руси получает распро-
странение общеевропейский, 
так называемый каролингский 
меч, являющийся развитием 
римской спаты.
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дружинник непременно имел 
боевой топор. Самым распро-
страненным на Руси боевым 
типом был бородовидный то-
пор с длинным оттянутым кни-
зу лезвием – «бородой». Такой 
топор обладал не только рябя-
щим, но и частично режущим 
свойством. Длина лезвия была 
10-15 см, длина топорища – 
70-80 см, вес обуха – 500 г, с 
топорищем – примерно 800 г. 
Несмотря на повсеместное 
распространение, умело обра-
щаться с боевым топором мог 
далеко не каждый ополченец. 
Это связано с сильно вынесен-
ным вперед центром тяжести 
боевого топора. Так же, как и 
для грамотного владения ме-
чом или саблей, для эффектив-
ной работы боевым топором 
требовалось воинское мастер-
ство, получаемое в результате 
регулярных тренировок.

Но копья и боевые топо-
ры в силу их широкого распро-
странения среди всего насе-
ления не могли нести на себе 
сакральные признаки власти и, 
по сути, не могли причисляться 
к полицейскому оружию. Одна-
ко существовал тип боевых то-
поров, который среди простого 
населения распространен не 
был. Это чекан – даже не то-
пор, а скорее боевой топорик 
с узким лезвием и молотком на 
обухе. Узкое лезвие делало че-
кан практически бесполезным 

но бала недоступна рядовому 
ополченцу. Таким образом, меч 
на Руси изначально был симво-
лом государственной, княже-
ской власти, а сабля, являясь 
оружием младшей дружины, 
стала первым правоохрани-
тельным, полицейским оружи-
ем, пронеся это звание до на-
чала ХХ века.

И меч, и сабля ввиду 
своей стоимости не могли стать 
массовым оружием. Самым ха-
рактерным и доступным типом 
оружия как для дружины, так и 
для ополчения являлось копье. 
Копье появилось в эпоху пале-
олита и оставалось в качестве 
вооружения вплоть до массо-
вого распространения огне-
стрельного оружия. Конный 
дружинник имел копье длиной 
3,5 метра, а пеший – 2 метра. 
Среди народного ополчения ис-
пользовался наконечник копья 
удлиненно-треугольной формы, 
потому что одинаково эффек-
тивен и в бою – для колющих 
и рубящих ударов, и на охоте. 
Княжеская же дружина была 
вооружена копьями с листовид-
ными наконечниками, что отли-
чало ее от простых ополченцев. 

Не уступал копью по 
массовости распространения 
и топор. Именно топор в IX-XIII 
веках был основным оружием 
ближнего боя. И если рядовой 
ополченец, как правило, был 
вооружен рабочим топором, то 
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жить, что сотник и десятники не 
поощряли наличие дубинок и 
палиц у дружинников во время 
строевого смотра, что отнюдь 
не мешало применять их в по-
вседневной мирной службе.

Рассматривая вооруже-
ние древнерусского дружин-
ника, необходимо упомянуть и 
вид оружия, который у дружины 
был практически не распро-
странен и всегда носил статус 
дополнительного [5, с. 235]. 
Это кистень. Несмотря на то, 
что костяной кистень известен 
с глубокой древности челове-
чества, до XII века кистени на 
Руси практически не получили 
распространения. В XIII веке 
феодальная раздробленность 
и монгольское нашествие пра-
ктически завершают историю 
Древнерусского государства, и 
в XV-XVII веках наступит время 
наибольшего признания кисте-
ня как оружия, которое посту-
пит на вооружение поместного 
войска. А с начала XVIII века 
кистень приобретает значение 
главного оружия «татьбы» и со-
храняет его вплоть до середи-
ны XIX века. Но кистень – это 
всегда второстепенное, до-
полнительное оружие, которое 
практически не применялось в 
качестве полицейского оружия. 

Образование Москов-
ского централизованного го-
сударства в XV-XVI веках ме-
няет отношение государства к 

в повседневной хозяйственной 
деятельности в качестве рабо-
чего инструмента, но было иде-
альным для пробития доспеха. 
Удар же молотком на обухе при-
водил к контузии, без проби-
тия доспеха, что делало чекан, 
по сути, первым нелетальным 
полицейским оружием. Кроме 
того, вес чекана, составлявший 
250-350 г, позволял носить его 
постоянно [4, с. 135].

Относительно веса бо-
евого снаряжения возможно 
полагать, что в отличие от бое-
вых действий, предполагающих 
полный доспех и вооружение, 
выполнение правоохранитель-
но-полицейских функций допу-
скало значительное облегчение 
и в защите, и в вооружении. 
Ходить с копьем в населенном 
пункте и заходить в дом было 
просто неудобно. В связи с 
этим неизбежно появление у 
дружинника не боевого, пред-
назначенного для поражения 
неприятеля, а исключительно 
полицейского оружия, необ-
ходимого для подтверждения 
властных полномочий. И таким 
оружием в силу своей специ-
фики являлись всевозможные 
палицы, булавы и дубинки. Без-
условно, это простейшее удар-
но-дробящее оружие десакра-
лизовывало верховную власть, 
однако было интуитивно по-
нятно и удобно в применении. 
В связи с этим можно предполо-
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думы был создан Разбойный 
приказ, на который преимуще-
ственно возлагалась организа-
ция борьбы с преступностью в 
стране. Из Разбойного приказа 
на места для осуществления 
правоохранительной деятель-
ности направлялись сыщики. 
Именно сыщики-дъяки Разбой-
ного приказа могут рассматри-
ваться как одни из первых пред-
ставителей профессиональной 
полиции России. Состоять на 
службе в Разбойном приказе 
мог или худородный, незнат-
ный боярин, или представитель 
формирующегося служилого со-
словия – русского дворянства. 
И тот, и другой были предста-
вителями поместного конного 
ополчения с соответствующим 
набором вооружения. Основ-
ным клинковым оружием, а так-
же главным показателем стату-
са его обладателя становится 
сабля. Особенно ценились у слу-
жилых людей азиатские булат-
ные и дамасские сабли. По типу 
клинка это были или массивные 
киличи с яркой елманью – рас-
ширением к острию клинка, или 
более узкие и легкие сабли без 
елмани, к которым относятся 
шамширы. Также начинают рас-
пространяться и польско-вен-
герские сабли. Вообще, для XV-
XVII веков в России характерно 
большое разнообразие видов 
сабли. Дополнительным оружи-
ем были самые разнообразные 

преступности и борьбе с ней. 
Судебник 1497 года трактовал 
понятие преступления не как 
«обиду», а как действие против 
интересов государства. Соот-
ветственно, начинает меняться 
и понятие правоохранительных 
органов. При Иване III, в конце 
XV века на улицах и площадях 
Москвы появляется первая го-
родская стража, следящая за 
порядком, не позволяющая 
ночных хождений по городу. 
За нарушение было предусмо-
трено битье кнутом, что фикси-
рует кнут уже как оружие имен-
но полицейское. В 1505 году 
Василием III были учреждены 
на московских улицах решетки, 
на выездах из города – заста-
вы. Решетки на ночь закрыва-
лись, у них выставлялись сторо-
жа из местных жителей. Ведали 
решеточным караулом приказ-
чики. Нередко жители жалова-
лись, что сторожа сами грабят, 
а приказчики возглавляют бан-
ды грабителей [6, с. 430]. По-
скольку сторожа на решетки на-
бирались из местных жителей, 
то ни о какой стандартизации 
оружия не могло быть и речи. 
Каждый из сторожей заступал в 
караул со своим оружием, как 
правило, это было копье, топор, 
кнут или просто дубинка.

В середине XVI века, при 
Иване Грозном, в числе цент-
ральных органов управления на 
базе Разбойной избы Боярской 
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дворяне и боярские дети пред-
почитали пистолеты, обычно 
импортные с колесцовым за-
мком. Стоимость такого писто-
лета была высока, кроме того, 
мастера-производители и купцы 
старались продавать пистолеты 
только парами. Но нередко за 
пояс сыщика был заткнут толь-
ко один пистолет. 

На московских рынках 
за порядком наблюдали на-
значавшиеся Земским при-
казом ярыжные, или ярыжки. 
Земские ярыжки в Москве 
одевались в одежду красного 
и зеленого цвета, и эта одежда, 
по сути, была первой в России 
полицейской формой. В других 
городах цвет одежды мог быть 
иным, но на груди обязательно-
были нашиты буквы «З» и «Я», 
что тоже можно считать элемен-
тами полицейской униформы. 
Наличие формы предполагало 
и стандартизацию вооружения, 
однако этого не произошло, и 
ярыжники были вооружены в 
лучшем случае копьем и са-
блей и уступали вооружением 
сыщикам Разбойного приказа. 

Важную роль в обеспече-
нии порядка в Москве и цент-
ральных городах играло создан-
ное в 1550 году стрелецкое 
войско во главе со Стрелецким 
приказом, которое пришло на 
смену пищальникам-ополчен-
цам и первоначально состояло 
из 3 тысяч человек. В мирное 

ножи и кинжалы, среди которых 
наиболее распространенным 
был боевой подсаадачный нож.

Копья, которые являлись 
одним из основных типов воо-
ружения, с XV века стремитель-
но теряют популярность среди 
всадников. Это было связано 
с высокой, «восточной» посад-
кой в седле, которая позволя-
ла всаднику вертеться во все 
стороны, что было очень важно 
при стрельбе из лука. Копьями 
вооружались лишь опытные 
всадники, владевшие приема-
ми копейного боя, а неопыт-
ные воины их практически не 
применяли. 

И боярская, и дворян-
ская конница по-прежнему ши-
роко вооружалась топориками-
чеканами и разнообразными 
легкими «топорками». Также по-
местная конница была воору-
жена кистенями, перначами и 
шестоперами, однако назвать 
их широко распространенным 
оружием сложно [7, с. 369].

Огнестрельное оружие 
в поместной коннице присут-
ствовало, однако встречалось 
крайне редко по причине его 
неудобности для всадников во 
время армейского боя, а также 
неоправданно высокой цены. 
Именно в XVI веке в России по-
явились конные пищальники, 
однако пищали, как и копье, 
были не очень удобны в посто-
янном использовании, поэтому 
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мым упором-подсошником для 
стрельбы из пищали становится 
бердыш. И поскольку пищаль 
была атрибутом большой внеш-
ней войны, то оружием вну-
тренним, правоохранительным 
для стрельцов становится имен-
но бердыш. К концу XVII века, 
когда стрельцы практически 
потеряли функции регулярной 
армии и фактически стали го-
родской полицией, многие 
стрелецкие полки вообще были 
вооружены только бердышами 
как основным оружием. Бер-
дыш носился за спиной через 
любое плечо, и это показывает, 
что одновременно пищаль и 
бердыш стрельцы на себе пра-
ктически не носили, иначе бы 
пищаль носили на правом пле-
че, а бердыш на ремне через 
левое плечо. 

Характерной чертой стре-
лецких бердышей XVI века яв-
ляется отковка верхнего конца 
в одно острие – очевидно, бер-
дыш был рассчитан и на укол. 
Многие стрельцы вставляли 
в лезвие бердыша несколько 
металлических колец, и при па-
трульном обходе территории та-
кой бердыш издавал очень ха-
рактерный металлический звук. 
Бердыш останется оружием по-
лицейских будочников в России 
вплоть до конца XVIII века.

Кроме пищали и бер-
дыша, важнейшим видом ору-
жия стрельца являлась сабля. 

время стрельцы московские и 
городовые несли гарнизонную 
службу, выполняя в городах 
функции полиции и пожарных. 
Стрелецкие избы в городских 
районах были своеобразными 
опорными пунктами право-
порядка наряду со съезжими 
избами. Почему же именно 
стрельцов многие исследова-
тели считают первыми профес-
сиональными полицейскими в 
России? Ответ простой. Первая 
стандартизация вооружения и 
формы, которая делала стрель-
цов наполовину первой регу-
лярной армией, а на вторую 
половину – первой правоохра-
нительной структурой России.

Главным оружием стрель-
ца являлась связка пищаль 
– бердыш. В сравнении с ев-
ропейской аркебузой массой 
4 килограмма и калибром 15 
миллиметров, фитильная пи-
щаль российского стрельца 
была мощным оружием – при 
весе около 8 килограммов она 
имела ствол калибром 18-20 
миллиметров и длиной порядка 
40 калибров. Заряд пороха за-
кладывался основательный, так 
что доспехи пробивались на ди-
станции втрое большей, чем из 
аркебузы [8, с. 40]. Вот только 
стрелять с рук из такой пищали 
было затруднительно. Для при-
целивания и меткой стрельбы 
был необходим упор-сошка. 
Именно таким неотъемле-



77

Раздел 1. История полиции России: структурно-правовой аспект и атрибутика

для всех парадную форму – 
«цветное платье», состоявшую 
из верхнего кафтана, шапки с 
меховым околышем, штанов 
и сапог, цвет которых, кроме 
штанов, регламентировался со-
гласно принадлежности к опре-
деленному полку. Все стрельцы 
носили перчатки с крагами 
коричневой кожи. Парадная 
форма надевалась стрельцами 
только в особые дни – во время 
главных церковных праздников 
и при проведении торжествен-
ных мероприятий.

Для выполнения повсед-
невных обязанностей и в во-
енных походах использовалось 
«носильное платье», имевшее 
тот же покрой, что и парадная 
форма, но сшитое из более де-
шевого сукна серого, черного 
или коричневого цвета. 

Выдача казенного сукна 
московским стрельцам на по-
шив повседневных кафтанов 
производилась ежегодно, в то 
время как городовым стрель-
цам – раз в 3-4 года. Дорогое 
цветное сукно, предназначен-
ное для пошива парадной фор-
мы, выдавалось нерегулярно 
– только по особо торжествен-
ным случаям – и являлось до-
полнительной формой поощре-
ния за службу. 

При Иване Грозном ко-
личество стрельцов с 3 тысяч 
быстро возросло до 12 тысяч 
человек личного состава, из ко-

Появившись на Руси в Х веке, 
сабля с XIV века стала господ-
ствующим видом холодного 
клинкового оружия. Команди-
ры стрельцов – десятники и пя-
тидесятники были вооружены 
только саблями и протазанами. 
Протазан – это колющее древ-
ковое холодное оружие, разно-
видность копья, которое очень 
часто путают с алебардой. Ха-
рактерной особенностью на-
конечника протазана является 
наличие на лезвии двух ушек 
разной длины и конфигурации. 
Появившись на вооружении 
в XVI веке в качестве оружия, 
протазан уже в XVII веке пра-
ктически выйдет из военного 
употребления и станет испол-
нять в основном церемониаль-
ные или полицейские функции. 
Старшим стрелецким команди-
рам – головам, полуголовам и 
сотникам кроме сабель пола-
гались трости как некий отли-
чительный признак их власти. 
Поверх поясного ремня, к ко-
торому крепилась сабля, наде-
вался кушак [9, с. 102]. 

Защитное снаряжение 
(шлемы и кольчуги) рядовыми 
стрельцами, за редким исклю-
чением, не применялось. Это 
еще раз подчеркивает, пре-
жде всего, правоохранительную 
функцию стрелецкого войска.

Следует заметить, что 
стрелецкие полки имели еди-
нообразную и обязательную 
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значался воеводой, находясь 
у него в непосредственном 
подчинении. Таким образом, 
воеводы освободили сами 
себя от очень обременитель-
ной и неблагодарной полицей-
ской функции. Иначе говоря, 
объезжий голова «претендует» 
на звание первого професси-
онального российского поли-
цейского, чьи функции были 
именно правоохранительны-
ми, а не военно-полицейски-
ми. Объезжие головы должны 
были регулярно, днем и ночью, 
объезжать подведомственную 
им территорию и предотвра-
щать разбой, воровство, пре-
секать корчемство – само-
гоноварение и незаконную 
продажу спиртных напитков, а 
также курение табака. Особое 
внимание уделялось соблюде-
нию мер пожарной безопасно-
сти, которые устанавливались 
в самом Наказе. В нем отме-
чалось, что «чьим небрежени-
ем и от кого учинится пожар, 
тому от Государя быть казнену 
смертью» [12, с. 337]. В подчи-
нении объезжих голов состоя-
ли: подьячий-заместитель – для 
регулярных объездов, пять ре-
шеточных приказчиков, обя-
занные «расписать» (распре-
делить) сторожей, повинных 
нести объездную службу по че-
ловеку от десяти дворов, и на-
значать нужное число стрель-
цов для надзора за порядком.

торых около 5 тысяч стрельцов 
постоянно жили и несли службу 
в Москве. 

К началу XVII века оце-
ночная численность стре-
лецкого войска составила до 
20 тысяч, из них до 10 тысяч 
– московских. В 1632 году об-
щая численность стрельцов 
составляла 33 775 человек, а 
к началу 1680-х годов увели-
чилась до 55 тысяч [10, с. 83]. 
Семнадцатый век неслучайно 
называют «новым веком Рус-
ской истории». Пережив Смут-
ное время, страна активно 
развивается и строит новую 
структуру управления. 30 апре-
ля 1649 года царем Алексеем 
Михайловичем был принят 
первый полицейский закон – 
Наказ о Градском благочинии 
[11, с. 39] (далее – Наказ). Он 
был подготовлен на основе 
предыдущих предписаний для 
так называемых объезжих го-
лов, ответственных за поддер-
жание порядка в Москве.

Объезжие головы из дво-
рян и боярских детей надзира-
ли за сохранением обществен-
ной тишины и спокойствия, за 
безопасностью от огня и за 
тем, чтобы в городе не было 
драк, грабежей, разбоев, во-
ровства, распутства и «прочего 
непотребства». Все это входи-
ло в компетенцию воевод и 
упоминается в воеводских на-
казах. Объезжий голова и на-
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по всей России. В провинции 
лица, выбранные губными ста-
ростами, сначала должны были 
приехать в Разбойный приказ 
для согласования своего на-
значения, а уже потом наби-
рать штат – целовальников, 
дьячков, тюремных сторожей 
– и приступать к исполнению 
обязанностей. Вооружение це-
ловальников, дьячков и сторо-
жей являлось стандартным для 
XVII века и в основном состоя-
ло из сабли как личного оружия 
и дополнялось копьем, протаза-
ном или бердышом.

Первым из русских 
царей, решившим создать 
полицию как орган охраны 
правопорядка по образцу ев-
ропейских стран, стал Петр I. 
25 мая 1718 года им была ут-
верждена с собственноручным 
дополнением инструкция, при-
вычно названная «Пунктами». 
Этой инструкцией учреждалась 
должность генерал-полицмей-
стера и определялись его ком-
петенции. Первоначально штат 
полиции состоял из замести-
теля генерал-полицмейстера, 
4 офицеров и 36 нижних чинов. 
Делопроизводство в Главной 
полицмейстерской канцелярии 
вели дьяк и десять подьячих. 
Этого количества полицейских 
оказалось явно недостаточно, 
и в подчинение генерал-полиц-
мейстера было направлено 
10 офицеров, 20 унтер-офи-

Вооружение головы было 
стандартным для детей бояр-
ских и дворян. У приказчиков 
оно было более простого, де-
шевого исполнения. Стрельцы 
несли службу с табельным ору-
жием, а сторожа приходили со 
своим снаряжением, причем в 
первую очередь от них требо-
вали именно противопожарное 
оснащение – багры, топоры и 
ведра для воды. Организация 
охраны общественного поряд-
ка и пожарной безопасности, 
принятая в соответствии с На-
казом в Москве, постепенно 
была распространена и на 
другие российские города [13, 
с. 107].

Следует подчеркнуть, что 
институт объезжих голов и ре-
шеточных приказчиков не со-
здавался с нуля. Наказ охватил 
всю городскую правоохрани-
тельную практику, которая фор-
мировалась на протяжении XVI-
XVII веков, и довел эту практику 
до чиновнического совершен-
ства. Наряду с формированием 
на Руси централизованного го-
сударства происходит и центра-
лизация правоохранительной 
структуры. Разбойный приказ, 
на который были возложены 
основные функции полицей-
ской системы, становится цен-
тральным органом управления 
– прообразом МВД. Через губ-
ные избы на местах он руково-
дит борьбой с преступностью 
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сражения, во многом помогла 
русской армии выиграть бит-
ву, да и всю Северную войну в 
целом. Более легкие и удобные 
в обращении фузеи сменили 
тяжелые крупнокалиберные 
пищали и мушкеты. Они не тре-
бовали специальной подставки, 
весили гораздо меньше и были 
более скорострельны. Фузеи 
отличались усовершенствован-
ными ударно-кремневыми за-
мками. В них были совмещены 
огниво и крышка затравочной 
полки. Ложа с большой кривиз-
ной облегчала прицеливание, 
а штык с насаживавшейся на 
ствол трубкой позволял стре-
лять с примкнутым штыком. 
Стреляли из фузей бумажными 
патронами раздельного заря-
жания, это позволяло довести 
скорострельность до выстрела 
в минуту. Особо опытные стрел-
ки могли совершать до четырех 
выстрелов в минуту. Дальность 
эффективной залповой стрель-
бы фузей была около 300 ме-
тров, одиночной прицельной 
стрельбы – до 100 метров. 
Но при всех своих достоинст-
вах фузея была предназначена 
больше для уничтожения внеш-
него врага, а не для полицей-
ской службы. 

При этом в начале 
XVIII века огромное развитие 
получили кремневые пистолеты 
как личное огнестрельное ору-
жие. При Петре I с 1708 года 

церов и 160 «добрых», креп-
ких, хорошо обученных солдат. 
Из казны выделили 200 рублей 
для устройства шлагбаумов, 
которые опускались в 11 ча-
сов вечера и поднимались 
на рассвете. Затем по указу 
Сената в распоряжение гене-
рал-полицмейстера было на-
правлено еще 90 военнослу-
жащих. На службу в полицию, 
как правило, направлялись в 
принудительном порядке. Учре-
ждения не желали расставать-
ся с опытными чиновниками и 
служителями, едва ли не по ка-
ждому канцеляристу и солдату, 
направляемому на службу в по-
лицию, Сенат издавал именные 
указы [14, с. 2].

В 1719 году для чинов в 
полиции была введена особая 
форма – кафтаны василькового 
цвета с красными обшлагами, 
зеленые камзолы, короткие 
штаны василькового же цвета. 
Главным оружием полиции при 
Петре I становится алебарда. 
К XVIII веку этот вид оружия уже 
утратил боевую функциональ-
ность, но как полицейское ору-
жие прослужит в России вплоть 
до 1856 года. Также на воору-
жении полиции принимается 
фузея со штыком. В отличие от 
алебарды, петровская фузея со 
штыком была исключительно 
армейским оружием. Реформа 
оружия, которую Петр I про-
вел незадолго до Полтавского 
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24 мая 1715 года указом 
Петра I впервые на вооруже-
ние русской армии вводятся 
единые образцы кремневого 
пистолета. Указ подробно регла-
ментировал общий вид оружия, 
его линейные характеристики и 
массу, требовал изготовления 
одинаковых типов оружия на 
всех государственных заводах. 
Единообразие линейных ха-
рактеристик (калибр 6,8 линий) 
и массы пистолета позволило 
узаконить соотношение заряда 
и пули. Масса пистолетного за-
ряда равнялась 2,5 золотника 
(11 г), масса пули – 5 золотни-
ков (21 г). Тогда же вводится 
единый боекомплект – на каж-
дый пистолет полагалось 20 па-
тронов с пулей. Для повышения 
качества выпускаемого оружия 
были изменены условия прие-
ма готовой продукции. Тем же 
указом от 24 мая 1715 года 
в России вводятся и первые 
контрольно-измерительные 
инструменты. Для соблюдения 
точности принятого калибра 
на заводы высылались спе-
циальные медные эталонные 
цилиндры – калибры, которые 
должны были входить в стволы 
до казенного винта. Контроль 
за длиной стволов пехотного 
ружья и драгунского пистолета 
осуществлялся при помощи де-
ревянных шаблонов с печатью 
генерала Я.В. Брюса. Готовые 
части ружья вначале осматри-

пистолеты становятся штатным 
оружием не только драгун и ки-
расир, ими вооружают нижних 
чинов пехоты и даже пикине-
ров. Еще в начале XVIII века 
русские казенные оружейные 
заводы выпускали всего от 
500 до 1000 пистолетов в год, 
и большая часть пистолетов за-
купалась за границей, прежде 
всего в Германии. В 1715 году 
Петр I прекратил закупку писто-
летов за границей, а Тульский 
оружейный завод стал произ-
водить вместо 1000 пистоле-
тов 5000 ежегодно. Эталонный 
вариант кремневого пистолета 
начали создавать в 1713 году. 
Дело в том, что ни в России, ни 
в Европе не существовало еди-
ных стандартов производства 
пистолетов. И казенные, и част-
ные заводы имели свои эталон-
ные экземпляры, что прежде 
всего сказалось на калибре, 
который варьировался от 14 
до 18 см, что, в свою очередь, 
усложняло снабжение и обуче-
ние войск. 

В декабре 1713 года, 
взяв за основу конструкции 
«берлинский» пистолет, мастер 
Р. Крапивенцев усовершенст-
вовал тяжелую немецкую ложу, 
сделав ее легче и изящнее 
за счет «обводка с выемкой» 
вокруг замка, казенного вин-
та и спусковой скобы. Новый 
пистолет был утвержден в мае 
1714 года. 
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вольствовалась оружием, вы-
пускаемым Тульским и Олонец-
ким оружейными заводами, 
покупая их по вполне приемле-
мым ценам. Очевидно, именно 
при Петре I сложилась традиция 
неприятия пистолета как лич-
ного оружия полиции, которая 
продолжится до конца XIX века.

С 1719 года личным ору-
жием полицейского становится 
шпага, несмотря на то, что она 
являлась самым проблемным 
видом полицейского оружия. 
Владение шпагой требовало 
длительных тренировок. И если 
для армейских офицеров, дво-
рян по происхождению, это не 
являлось проблемой, то для по-
лицейских чинов шпага была 
скорее важной деталью фор-
менного обмундирования. Сле-
дует заметить, что шпага была 
крайне не популярна в армии и 
в 1741 году заменена у солдат 
полусаблей, а у офицеров – са-
блей. Соответственно, во вто-
рой половине XVIII века сабля и 
полусабля поступают на воору-
жение чинов полиции.

К 1721 году весь штат-
ный персонал полиции Петер-
бурга, без приданных солдат, 
не превышал 100 человек. При 
широкой компетенции и гро-
моздкости делопроизводства 
его нельзя было считать много-
численным, поэтому, создавая 
регулярную полицию, Петр I 
не отказывался и от использо-

вались выбранными из среды 
оружейников мастерами, за-
тем поступали к надзирателям. 
Прием оружия осуществлялся 
строго по образцам. Особенно 
тщательной проверке подвер-
гался ствол. В 1721 году вводит-
ся единая пороховая проба для 
всех образцов военного ору-
жия. Стволы ружей и пистолетов 
испытывались 10 золотниками 
(42,6 г) пороха с двумя пулями 
одним выстрелом. На стволе, 
выдержавшем пороховую про-
бу, в казенной части ставилось 
клеймо – «Р». 

Таким образом, Россия 
в 1715 гогду получила лучший 
на тот момент в мире крем-
невый пистолет, который без 
особых изменений прослужит в 
русской армии вплоть до Крым-
ской войны 1853-1856 гг. 
Более того, русский пистолет 
1715 года скопируют все без 
исключения европейские про-
изводители. Причина непри-
нятия на вооружение полиции 
пистолета из-за его высокой 
стоимости не выдерживает 
критики, во-первых, ввиду того, 
что производство фузеи было 
дороже, а во-вторых, стоимость 
пистолета могла расти прямо 
пропорционально индивидуаль-
ности заказа. Некоторые писто-
леты стоили огромных денег, но 
и являлись при этом произведе-
ниями искусства. В то же время 
основная масса офицеров до-
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вания на полицейской служ-
бе местного населения. Были 
восстановлены и подчинены 
полицейским съезжим дворам 
сотские, пятидесятские, десят-
ские из городского населения, 
сменяемые через полгода, и 
караульщики, поочередно вы-
ставляемые от дворов, хозяева 
которых не получали иммуните-
та от этой полицейской повин-
ности. Последние ставились на 
ночь у рогаток, решеток, на-
долбов и шлагбаумов, перего-
раживавших городские улицы. 
Эта полицейская повинность 
не могла быть эффективной, 
поскольку население разными 
способами пыталось избежать 
дополнительных полицейских 
обязанностей. В связи с этим 
генерал-полицмейстер постоян-
но добивался замены карауль-
щиков военнослужащими на 
постоянной основе с возложе-
нием на жителей обязанности 
платить за содержание таких 
команд. Однако было принято 
только предложение о допол-
нительном налоге на жителей. 
Именно сохранение полицей-
ской повинности населения не 
позволяет сегодня говорить от 
успешности полицейской ре-
формы Петра I.

Дальнейшее укрепление 
полиции Российской империи 
происходило в 1730-е годы и 
было связано с созданием но-
вых полицейских служб и рас-

пространением деятельности 
полиции не только на Санкт-Пе-
тербург и Москву, но и на другие 
города страны. В провинциаль-
ных городах полицией руково-
дил офицер в звании капитана 
или поручика, которому подчи-
нялись унтер-офицер, капрал, 
десять рядовых и два канцеляр-
ских служителя. Только эти два 
гражданских служителя могли 
вооружиться по своему усмо-
трению. Капитан, поручик, ун-
тер-офицер, капрал и рядовые 
были вооружены штатным ар-
мейским вооружением. Таким 
был в то время обычный состав 
городского полицейского отде-
ления. Поскольку полиция была 
еще малочисленной и слабой, к 
выполнению полицейских функ-
ций привлекались армейские 
подразделения. В 1733 году 
был издан указ «Об учреждении 
полиции в городах», который 
дал старт созданию полицей-
ских учреждений в масштабе 
всей Российской империи и по-
служил отправным моментом 
для формирования регулярной 
полиции страны.

13 марта 1733 года 
Главная полицмейстерская кан-
целярия обратилась к импера-
трице Анне Иоанновне с пред-
ложением создать полицейские 
учреждения в 23 городах, в том 
числе 10 губернских, 11 про-
винциальных и 2 уездных. И до 
1740 года во всех этих городах 
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продолжить процесс формиро-
вания регулярной российской 
полиции. Причем одни авторы 
утверждают, что она продолжи-
ла полицейскую реформу Пет-
ра, другие настаивают на само-
стоятельной функциональности 
ее полицейской реформы, тре-
тьи убеждены, что толчком к 
проведению масштабной по-
лицейской реформы стала кре-
стьянская война под предводи-
тельством Емельяна Пугачева. 
После подавления восстания 
царское правительство осоз-
нало необходимость создания 
на местах прочной системы 
государственных органов, спо-
собных эффективно разрешать 
возникающие конфликты и про-
блемы.

В 1775 году в России 
проводится реформа местных 
органов управления, и страна 
делится на губернии и уезды, 
применительно к которым и 
строится сеть полицейских уч-
реждений. В каждом уезде 
создается сельская полиция в 
лице нижнего земского суда. 
Уездная полиция состояла из 
начальника – земского исправ-
ника или капитан-исправника  
– и 2-3 заседателей. Начальник 
сельской полиции выбирался 
местным дворянством и утвер-
ждался губернатором. В непо-
средственном подчинении ниж-
него земского суда находились 
сотские и десятские – полицей-

появилась регулярная полиция 
– полицмейстерские конторы. 
Как правило, в полицмейстер-
скую контору попадали за ма-
лозначительные правонаруше-
ния – за хождение в кабак и по 
улице в «неуказанные часы», 
за пьянство, за продажу испор-
ченного продовольствия, за 
держание в доме не имевших 
паспортов людей, за топление 
печи летом и сваливание на-
воза в реку. Соответственно, 
для борьбы с этими правона-
рушениями алебарда и фузея 
были избыточны и громоздки. 
У полицейской шпаги проявил-
ся существенный недостаток – 
она ломалась, поэтому вместо 
двухсторонней заточки в конце 
XVIII века шпага получает одно-
стороннюю заточку и широкий 
дол, что должно было усилить 
прочность. Но уже с 1741 года 
сами полицейские старают-
ся заменить шпагу на саблю у 
офицеров и полусаблю – у унте-
ров и рядовых.

По сути, Петр I своей 
реформой создал регуляр-
ную полицию только в одном 
российском городе – столице 
Санкт-Петербурге. При Анне 
Иоанновне регулярная полиция 
появляется еще в 23 крупных 
российских городах. Очевид-
но, что на значительной части 
Российского государства регу-
лярная полиция отсутствовала. 
Екатерина II была вынуждена 
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лицейского аппарата в уезде и 
практически никак не коснулась 
городской полиции. Именно для 
решения этой проблемы 8 апре-
ля 1782 года издается Устав 
благочиния или полицейский 
(далее – Устав благочиния), по 
которому в городах создавался 
новый полицейский орган – 
Управа благочиния. Впервые в 
российской истории был принят 
нормативный правовой акт, ре-
гламентирующий правовой ста-
тус полицейских органов, их си-
стему и основные направления 
деятельности. Полиция вошла в 
Управу благочиния, следившую 
за пожарной, санитарной и об-
щественной безопасностью го-
рода, определявшую как режим 
жизни города, так и его внеш-
ний облик.

Санкт-Петербург получил 
новое административное деле-
ние – 10 полицейских частей 
были разбиты на 42 квартала. 
В городе появились частные 
приставы (от слова «часть») – 
старшие полицейские чины, 
стоящие во главе полиции ча-
сти, и подчиненные им квар-
тальные надзиратели – началь-
ники над кварталами, которым, 
в свою очередь, подчинялись 
более 500 ночных сторожей, 
дежуривших в специальных 
будках на оживленных пере-
крестках города. Все полицей-
ские чины были вписаны в Та-
бель о рангах.

ские служители, избиравшиеся 
из крестьян и продолжавшие 
нести полицейскую повинность. 
За плохое исполнение своих 
обязанностей руководство по-
лиции могло подвергнуть их 
штрафу.

Обязанности нижнего 
земского суда были многочи-
сленными и разнообразными: 
следить за порядком и «благо-
чинием» в уезде, исполнять ре-
шения вышестоящих властей, 
проводить предварительное 
следствие по уголовным делам. 
Кроме того, капитан-исправник 
нес ответственность за состоя-
ние дорог и мостов, противопо-
жарную безопасность, ведение 
борьбы с эпидемиями и эпизо-
отиями, выполнял решения су-
дебных органов и дворянской 
опеки.

Некоторые изменения 
претерпела и городская по-
лиция. В городе полицейское 
управление поручалось город-
ничему, который назначался 
Сенатом по представлению гу-
бернского совета. Подчинялся 
городничий губернскому прав-
лению под руководством губер-
натора. В городах, в которых 
дислоцировался военный гар-
низон, полицейские обязаннос-
ти исполняли военнослужащие 
во главе с комендантом.

Реформа 1775 года 
основное внимание уделила 
созданию административно-по-
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местных жителей кварталь-
ными поручиками. На Управу 
благочиния возлагались и ад-
министративно-хозяйственные 
функции: надзор за исправно-
стью городских сооружений, чи-
стотой улиц, контроль за соблю-
дением паспортного режима, 
наблюдение за деятельностью 
общественных организаций.

Дальнейшее развитие 
полиции было связано с крат-
ким периодом царствования 
Павла I, к окончанию которого 
полиция российских городов 
стала строиться по образцу гат-
чинской полиции, а Управы бла-
гочиния ликвидируются. При 
Павле I компетенция поли-
ции расширяется посредством 
возложения на нее функций 
контроля за исправным несе-
нием службы чиновниками, 
исполнения ими предписаний 
властей. Для усиления эффек-
тивности работы полиции на 
губернаторов, комендантов, по-
лицмейстеров возлагалась ма-
териальная ответственность за 
нераскрытые хищения и кражи 
государственного имущества.

В конце XVIII века пе-
тербургской и московской по-
лицией руководил обер-полиц-
мейстер. Территория города 
делилась на части, во главе ко-
торых стояли частные инспек-
торы, и на кварталы – с унтер-
частным инспектором и двумя 
квартальными комиссарами. 

Полиции было предо-
ставлено право штрафовать 
правонарушителей, подвергать 
их аресту на 1-3 дня, помещать 
в исправительный дом – до 
исправления, в работный дом 
– до возмещения ущерба, под-
вергать телесным наказаниям 
– 2-3 удара прутом или плетью. 
Хотя в целом меры наказания 
значительно смягчались по 
сравнению с мерами, предус-
мотренными в законодательст-
ве Петра I.

Во главе Управы благо-
чиния в уездных городах стоял 
городничий, в губернских – по-
лицмейстер. Начальнику поли-
ции подчинялись два пристава, 
один – по уголовным, другой – 
по гражданским делам, и два 
ратмана-помощника, которые 
избирались на три года от го-
рожан. Подчинялась Управа 
благочиния непосредственно 
губернскому правлению. В со-
ответствии с Уставом благочи-
ния город делился на админи-
стративно-полицейские части 
по 200-700 дворов во главе 
с частным приставом. В его 
распоряжении находились два 
полицейских сержанта или по-
лицейская команда. В свою 
очередь части подразделялись 
на кварталы по 50-100 дворов 
во главе с квартальным надзи-
рателем, руководившим всеми 
сторожами квартала, а также 
избираемыми на три года из 
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в Санкт-Петербурге. Следует 
подчеркнуть, что, к сожалению, 
далеко не все выпускники рас-
сматривали перспективу своего 
становления в роли профессио-
нальных полицейских как наи-
более престижную. Большинст-
во кадет привлекала военная 
служба как более почетная, с 
более высоким материальным 
вознаграждением и гарантиру-
ющая более широкие возмож-
ности карьерного роста. На сле-
дующей ступени неформальной 
«Табели о рангах» будущих про-
фессий для кадетов находилась 
гражданская административно-
управленческая деятельность. 
Полицейское поприще, как 
правило, замыкало список же-
ланных приоритетов. В силу это-
го к руководству полицейскими 
органами в то время нередко 
приходили лица, «отторгнутые» 
армией и управленческими 
структурами – всевозможные 
нарушители, лентяи, посредст-
венные люди или заслуженные, 
опытные, пользующиеся авто-
ритетом за прошлые подвиги 
«инвалиды» – офицеры, не спо-
собные к продолжению служ-
бы вследствие ранения или 
болезни, вышедшие в отставку 
по достижении предельного 
возраста. Кадетские корпуса 
обеспечивали своим питомцам 
разностороннее, по тем време-
нам энциклопедическое, обра-
зование, превращавшее их в 

Возглавлявший полицейскую 
часть частный пристав в слу-
чае совершения преступления 
на обслуживаемой им терри-
тории обязан был по собствен-
ной инициативе выяснять все 
обстоятельства дела. В конце 
XVIII века, при Павле I, начина-
ют создавать тайную агентуру, 
что было явлением для тех лет 
новым, но, как показало вре-
мя, очень перспективным.

Функции политической 
полиции осуществляла Тайная 
экспедиция. В начале своего 
существования Тайная экспе-
диция не располагала тайны-
ми агентами, но она активно 
практиковала засылку надеж-
ных людей – лазутчиков – на 
публичные сборища для под-
слушивания разговоров. Ос-
новные материалы для работы 
тайная полиция получала из 
доносов. Их содержание обяза-
тельно проверялось – вызыва-
лись и допрашивались свидете-
ли, устраивались очные ставки, 
производились сопровождае-
мые обысками аресты.

Полицейские реформы 
XVIII века подняли и острую 
проблему подготовки профес-
сиональных кадров для службы 
в полиции. Полицейские кадры 
в XVIII веке готовились в основ-
ном в стенах кадетских кор-
пусов. Первый в России Сухо-
путный шляхетский кадетский 
корпус был открыт в 1732 году 
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солдатам. Павел I ввел реаль-
ную дисциплинарную и уголов-
ную ответственность офицеров 
за несохранение жизни и здо-
ровья солдат. Регламентиро-
вал телесные наказания ниж-
них чинов, особо отметив, что  
«...оные допускать в крайних 
случаях, памятуя, что служат 
для исправления нерадивых 
солдат, а отнюдь не для их ка-
лечения». Ввел понятие «бес-
порочная служба» для нижних 
чинов. За беспорочную выслугу 
20 лет нижние чины навсегда 
освобождались от телесных на-
казаний. Запретил офицерам 
отпуск более одного месяца 
в год и ввел отпуск для ниж-
них чинов продолжительностью 
28 дней в год. Под страхом 
каторги запретил делать удер-
жания из солдатской зарплаты 
и под страхом смерти – невы-
дачу солдатского жалования. 
Впервые в Европе ввел награ-
ждение нижних чинов орденом 
Св. Анны и орденом Св. Иоанна 
Иерусалимского. До этого каких 
бы то ни было орденов и иных 
наград для солдат не существо-
вало ни в России, ни в Европе. 

Непосредственное отно-
шение к полиции имело введе-
ние пенсии для отставленных 
от службы из-за увечий или про-
служивших более 25 лет солдат 
с их содержанием в подвижных 
или гарнизонных инвалидных 
ротах. Инвалидные роты в гу-

универсальных управленцев, 
вот только служить в полиции 
эти управленцы не желали.

Короткое правление Пав-
ла I было больше связано не 
с полицейской, а с военной 
реформой. Но связь между 
армией и полицией в России 
была по-прежнему настолько 
сильна, что военная реформа 
Павла I повлияла и на полицию. 
Одним из первых решений 
императора было улучшение 
кадрового состава армии. По-
сле проведения смотра войск 
из рядов армии были уволены 
все недоросли – дети дворян, 
числившиеся номинально и 
незаслуженно получавшие во-
инские звания. Для улучшения 
кадрового состава и предо-
твращения появления в армии 
безграмотных офицеров Па-
вел I постановил назначать на 
офицерские должности только 
выпускников военных учебных 
заведений и опытных унтер-
офицеров, сдавших экзамен на 
грамотность и знание устава. 
В царствование Павла I числен-
ность армии сократилась с 500 
тысяч до 350 тысяч человек. 
Император уволил из рядов 
армии 333 генерала и 2261 
офицера. Определенная часть 
уволенных офицеров вскоре 
окажется на службе в полиции.

Но главным в военной 
реформе было радикальное из-
менение отношения к простым 
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несения караула, введенные 
императором, практически без 
изменений дошли до наших 
дней. 

Тем не менее следует 
признать, что ни Петр I, ни Ека-
терина II, ни Павел I не сумели 
создать профессиональный пра-
воохранительный аппарат, в 
полной мере отвечающий зада-
чам, возлагаемым на полицию. 

В 1802 году Александр I 
создает в России новые орга-
ны центрального управления 
– министерства, и среди них – 
Министерство внутренних дел, 
которому поручались надзор 
за благоустройством и сани-
тарным состоянием страны, 
функционированием путей со-
общений, снабжением населе-
ния продовольствием, органи-
зация почтового сообщения. 
Кроме того, МВД руководило 
деятельностью губернаторов, 
в подчинении которых и нахо-
дилась вся местная полиция. 
Непосредственное руководство 
органами внутренних дел осу-
ществлялось второй экспедици-
ей министерства – экспедици-
ей спокойствия и благочиния. 
Она включала два отделения. 
Первое курировало сельскую 
полицию – нижний земский 
суд, второе – городскую управу 
благочиния.

Одним из первых вопро-
сов, который пришлось решать 
руководству МВД, было матери-

бернских и особенно уездных 
городах будут в первую оче-
редь исполнять именно право-
охранительные, полицейские 
функции.

Важное значение имело 
и введение нового обмундиро-
вания. Впервые были введены 
теплые зимние вещи – специ-
альные теплые жилеты, для ча-
совых – караульные овчинные 
шубы и валенки, причем в ка-
раульном помещении валенок 
должно быть столько, сколько 
требуется для того, чтобы ка-
ждая смена часовых надева-
ла сухие валенки. Это правило 
караульной службы существует 
и сегодня. Впервые в военной 
российской истории в качестве 
постоянного обмундирования 
введена шинель. До этого со 
времен Петра I единственной 
теплой вещью в армии была 
епанча – плащ из простой ма-
терии без подклада. Солдаты 
должны были сами на соб-
ственные средства покупать 
себе зимние вещи и носить их 
только с разрешения начальст-
ва. Кроме того, Павел I учредил 
лазареты при каждом полку и 
приказал, чтобы лекарями в 
полк допускались только лица, 
сдавшие лекарский экзамен в 
Медицинской коллегии. Знаме-
нитый «Павловский» вахтпарад 
сохранился и до наших дней, 
только под другим названи-
ем – развод караула. Правила 
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полицмейстера – императо-
ром.

Претерпела изменения 
и политическая полиция. Тай-
ная канцелярия упраздняется, 
а полномочия расследования 
политических преступлений пе-
редаются Сенату и судам по уго-
ловным делам. С 1802 года эти 
дела концентрируются в осо-
бенной канцелярии Министер-
ства внутренних дел (с 1811 по 
1819 год – особенная канцеля-
рия Министерства полиции), а 
затем в Комитете для рассмо-
трения дел по преступлениям, 
клонящимся к нарушению 
общественного спокойствия. 
В состав последнего вошли ми-
нистры юстиции и внутренних 
дел, а также несколько сенато-
ров. В начале 20-х годов воз-
никает ряд других секретных 
служб: тайная полиция при шта-
бе гвардейского корпуса, по-
добная организация при Управ-
лении военных поселений. Все 
они работали самостоятельно, 
конкурируя между собой.

После подавления вос-
стания декабристов органом 
политического сыска стано-
вится Третье отделение Собст-
венной Его Императорского 
Величества канцелярии. При 
образовании Отделения в ка-
честве исходных составных ча-
стей в него вошли особенная 
канцелярия Министерства вну-
тренних дел, тайная агентура и 

альное обеспечение служащих 
полиции, в связи с чем по ини-
циативе МВД в сметы город-
ских расходов были включены 
специальные статьи на содер-
жание полиции.

В 1837 году усиливается 
сельская полиция. Уезды раз-
деляются на станы, в каждом 
из которых вводится должность 
станового пристава или участ-
кового заседателя, обязанного 
постоянно проживать на обслу-
живаемом участке и руково-
дить работой подчиненных ему 
сотских и десятских.

В начале XIX века проис-
ходят изменения в организации 
полиции Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Петербургская полиция 
разделяется на внутреннюю и 
внешнюю части. Внутренняя 
часть включала управы бла-
гочиния, частных приставов, 
квартальных надзирателей и 
решала задачи производства 
следствия, исполнения распо-
ряжений городских властей, 
контроля паспортного режима. 
Внешняя часть представляла 
собой полицейскую наружную 
службу. В ее задачи входило 
поддержание общественного 
порядка, патрулирование улиц 
силами полицейской команды 
и команд ночной и пожарной 
стражи. Назначение на поли-
цейские должности в столицах 
производилось военным губер-
натором, а на должность обер-
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служащих постепенно увеличи-
вался и к моменту ликвидации 
III Отделения в 1880 году пре-
высил 70 человек.

Политическая полиция 
того времени начинает актив-
но использовать возможности 
агентуры, стала формировать-
ся и заграничная агентура.

Уголовный сыск, а с ним 
и оперативно-розыскная дея-
тельность, к середине XIX века 
уже выделялся как форма 
участия полиции в раскрытии 
преступлений, причем как со-
ставная часть дознания. Кроме 
того, в 1801 году пытки подо-
зреваемого были запрещены 
законодательно.

В 1832 году у чиновни-
ков МВД появилась новая фор-
ма – темно-зеленый мундир с 
черным бархатным воротни-
ком. Но изменение внешнего 
вида полицейских нисколько 
не облегчило их работы, кото-
рая всегда оставалась сложной 
и опасной. Помимо формы из-
меняется и система вооруже-
ния, которая была неизменной 
на протяжении всего XVIII века. 
Алебарда остается на воору-
жении полиции как церемони-
альное оружие, используемое 
лишь в редких, торжественных 
случаях. Вместе с тем произош-
ли перемены с огнестрельным 
оружием. В начале XIX века на 
вооружение принимаются ру-
жья образца 1805 и 1808 го-

Отдельный корпус жандармов. 
Более чем полувековое – с 
1826 по 1880 год, параллель-
ное существование органов 
руководства политической и об-
щей полицией сопровождалось 
постоянным соперничеством 
III Отделения и МВД.

Обязанности жандармов 
регламентировались нечетко – 
им предписывалось наблюде-
ние за исполнением законов, 
преследование разбойников, 
рассеяние запрещенных со-
браний, усмирение бунтов, пре-
следование тайных обществ, 
конвоирование арестованных, 
производство обысков и дозна-
ний, приведение в исполнение 
приговоров. Деятельность жан-
дармерии законодательно не 
ограничивалась и регламенти-
ровалась распоряжениями ру-
ководства в виде устных и пись-
менных инструкций. 

Аппарат Отделения пер-
воначально насчитывал всего 
16 человек, организационно 
объединенных в четыре экспе-
диции: первую – «политические 
дела», вторую – «ересь, фаль-
шивомонетничество, убийства, 
места заключения, крестьян-
ский вопрос», третью – «контр-
оль за иностранцами», и чет-
вертую – «делопроизводство 
и личный состав». В 1842 году 
появляется пятая экспедиция, 
специализирующаяся в обла-
сти театральной цензуры. Штат 
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жьем что-то большее, жестко и 
наглядно наказывались унтер-
офицерами.

Массивные трехгранные 
штыки держались, как прави-
ло, примкнутыми к оружию. 
И опять же штык не затачивал-
ся. Чтобы нанести рваную не-
заживающую рану, остроты и 
не требовалось. Вот только пра-
ктическое применение чинами 
полиции стрельбы представить 
достаточно сложно.

Наибольшее изменение 
претерпела система личного 
холодного оружия чинов по-
лиции. С XV по XVII век сабли 
служили основным оружием 
стрельцов, казаков, конницы. 
В XVIII веке сабля становится 
личным оружием легкой кава-
лерии и офицеров практически 
во всех родах войск и полиции. 
Кавалерийские сабли были бо-
лее длинными и тяжелыми, чем 
пехотные.

Однако у сабли в 
XVIII веке появился конкурент 
– шашка. Внешне шашка весь-
ма походит на саблю, но имеет 
и ряд отличий. Клинок шашки 
лишь слегка изогнут, ею мож-
но и колоть, и рубить. Лезвие 
шашки имеет одностороннюю 
заточку, кончик – обоюдоо-
стрый. Эфес шашки за редким 
исключением не имеет гарды. 
Военные кавалеристы полю-
били шашку за одно свойство: 
шашка – это оружие одного уда-

дов. Срок службы ружей в 
русской армии определялся в 
40 лет. В русской армии исполь-
зовались как гладкоствольные 
дульнозарядные ружья, так и 
нарезные штуцеры. Поскольку 
унитарных патронов не сущест-
вовало, то патроном являлась 
мерка пороха, помещенная в 
матерчатую или бумажную обо-
лочку. Солдат засыпал порох на 
полку и в ствол оружия, заби-
вал шомполом пулю, используя 
в качестве пыжа оболочку па-
трона.

Стрельба велась залпа-
ми и по команде. В плотном 
строю по-другому было практи-
чески невозможно. Меткость 
была невысокой, что компен-
сировалось мощностью залпа, 
а рана, нанесенная мягкой 
сферической пулей, очень часто 
обрекала противника на гибель 
или ампутацию конечности. 
По сути, обращение с ружьем 
сводилось к ряду доведенных до 
автоматизма приемов заряжа-
ния, стрельбы и штыкового боя.

Вопреки устоявшемуся 
представлению сам солдат ни-
когда не чистил оружие – если 
пытаться шомполом прочистить 
ствол – это значит забить за-
травочное отверстие. Ружье 
для чистки необходимо было 
разбирать, что мог делать толь-
ко ружейный мастер. А особо 
любознательные нижние чины, 
пытавшиеся произвести с ру-
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ная с петровских времен ниж-
ние чины вооружались длинной 
прямой шпагой, но, как показа-
ло время, это оружие годилось, 
пожалуй, только для самооборо-
ны, а обучение фехтованию не 
проводилось. В итоге длинная 
шпага полицейскому в качест-
ве оружия оказалась не нужна, 
и со времен Анны Иоанновны 
она вытесняется полусаблями. 
А мечта российского полицей-
ского об оружии, которое ис-
ключительно удобно было бы 
использовать везде и всегда, 
исполнилась в 1834 году, когда 
на вооружение был принят са-
перный тесак. В XIX веке тесаки 
уже использовались в рукопаш-
ной схватке в качестве вспо-
могательного оружия в случае, 
если солдат утрачивал ружье. 
Саперные части получили теса-
ки 1834 года с зубьями на об-
ухе клинка, что превращало его 
в универсальный рабочий ин-
струмент. Сам саперный тесак 
получался очень прочным. Его 
отливали на Златоустовском за-
воде целиком из металла, и его 
железная рукоять была просто 
продолжением лезвия. Красо-
ты и эстетики это не добавляло, 
но цена устраивала всех. А в 
качестве основного оружия са-
перный тесак не задумывался, 
и никакие приемы фехтования 
для него не требовались. Сло-
мать такой тесак было практи-
чески невозможно, кроме того, 

ра. Как тогда говорили, «сабля-
ми рубятся, а шашкой рубят». 
Но помимо боевого, у шашки 
было и прикладное отличие. Са-
блю носили на поясной порту-
пее, и снять, отложить в сторону 
ее можно было только вместе 
с портупеей. Шашку же носили 
на плечевой портупее, и доста-
точно было скинуть ремешок с 
плеча, чтобы отложить шашку в 
сторону.

Уставным распоряжени-
ем в 1834 году была утвержде-
на форма войсковой шашки. 
И сразу полицейские офицеры 
постарались заменить шаш-
кой «селедку», как они сами 
называли саблю. У поясной 
портупеи сабли был еще один 
недостаток. При постоянной 
ходьбе деревянные ножны са-
бли оставляли на бедрах поли-
цейских синяки. В 1881 году 
шашка была окончательно 
принята как общевойсковое хо-
лодное оружие кавалерийских 
частей всех типов, артиллери-
стов, офицеров и офицерских 
армейских корпусов, жандар-
мов и полиции. Для различных 
родов войск были приняты 
уставные стандарты шашек, 
однако отличия были незначи-
тельными. Примечательно, что 
если полицейский офицер по-
сле 1834 года старался поско-
рее заменить саблю на шашку, 
то у рядовых и сержантов – «ун-
теров» был свой интерес. Начи-



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

94

ниями. И такой позор нередко 
становился наиболее действен-
ной профилактической мерой. 
То есть места и времени штат-
ному полицейскому оружию 
просто не находилось. 

На протяжении всей пер-
вой половины XIX века состоя-
ние преступности не вызывало 
особого беспокойства ни у на-
селения, ни у властей. Поэтому 
власть не особо расходовала 
финансы на охрану обществен-
ного порядка. В принципе, вся 
правоохранительная система 
во многом зиждилась именно 
на том, что государство эконо-
мило на профессиональном 
полицейском аппарате, пере-
кладывая часть его функций на 
население. В XVIII-XIX веках сто-
рожа, караульные, десятские и 
сотские фактически выполняли 
роли низших чинов полиции. 
Можно сказать, что они несли 
патрульно-постовую службу, 
только делали это совершенно 
бесплатно. К числу других «нату-
ральных повинностей», которые 
приходилось нести гражданам, 
можно отнести также и обя-
занность по содержанию, ока-
рауливанию и конвоированию 
арестованных. Особенно ярко 
данная ситуация проявлялась 
в сельской местности, где во-
обще не имелось штатной поли-
ции и ее подменяли выборные 
десятские на 10-20 дворов и 
сотские на 100-200 дворов. 

им можно было пользоваться 
и как топором, и как пилой. 
Именно такие саперные тесаки 
появляются у российских поли-
цейских слева на портупее в 
40-90-е годы XIX века.

Относительно общей не-
развитости полицейского ору-
жия в XIX веке следует признать, 
что в его развитии просто не 
было необходимости. В целом, 
преступления в ту пору по боль-
шей части были простыми, и 
наказание за них тоже следо-
вало простое и скорое. Буянов 
и хулиганов городовые воло-
кли в квартал, где кварталь-
ный или его помощник тут же 
выслушивали обвиняемого и 
потерпевшего, после чего вы-
носили свой вердикт. Наказа-
ние в основном выражалось в 
строгом устном внушении или 
же в «воспитании» розгами. 
Обычно назначалось 10-20 
ударов розгами, которые тут 
же производились пожарны-
ми служителями полицейской 
части. С мелкими воришками 
поступали еще проще. Городо-
вому даже было не обязательно 
вести их в квартал. Достаточно 
было нарисовать вору мелом 
круг на спине, дать в руки мет-
лу и заставить мести тротуар 
возле места совершения кра-
жи. Вокруг таких метельщиков 
обычно собиралась толпа зе-
вак, которые старались «под-
деть» их язвительными замеча-
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редины XIX века не позволяло 
стражам порядка организо-
вать качественную борьбу с 
преступностью. В отсутствие 
сыскных подразделений рас-
крытием преступлений и розы-
ском людей занимались чины 
наружной полиции – частные 
приставы, околоточные по-
лицейские надзиратели и их 
помощники. Нередко это при-
водило к тому, что потерпев-
шим для розыска похищенно-
го добра и злоумышленников 
больше приходилось уповать 
на бога, нежели на професси-
онализм полицейских. Однако 
необходимо отметить, что авто-
ритет полицейских у населения 
был на достаточно высоком 
уровне, что приводило к из-
лишней достаточности любого 
полицейского оружия. 

Такая работа, да еще без 
жалования, была для крестьян 
довольно обременительна, поэ-
тому они несли ее по очереди, 
сначала по месяцу, потом по 
году, позже – по три. Бесплат-
ная служба по охране правопо-
рядка не особенно привлекала 
крестьян, поэтому они особен-
но и не утруждались ею. Кроме 
того, положение помощников 
полиции усложнилось, когда 
на них возложили обязанности 
по «выколачиванию» долгов из 
односельчан и конфискации 
имущества в счет погашения 
недоимок. Поэтому зажиточ-
ные крестьяне старались все-
ми правдами и неправдами 
уклоняться от службы на благо 
государства. 

Несовершенство струк-
туры полицейских органов се-
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обнаружении бить кнутом, что-
бы иным не повадно было так 
делать [1]. Соборное уложение 
предусматривало выдачу про-
езжих грамот как русским под-
данным, так и иностранцам.

Официально требования 
к оформлению проезжей грамо-
ты для иностранцев были введе-
ны указом Петра I от 10 ноября 
1719 года. Грамота обязана 
была содержать следующие рек-
визиты: имя, фамилию ино-
странца, откуда он выехал, куда 
направляется, место предпола-
гаемого жительства, род его дея-
тельности, сведения о въезжаю-
щих с ним членах семьи, иногда 
сведения о родителях.

В то же время свободное 
перемещение внутри страны с 
целью смены места жительства 
и рода занятий для лиц, несших 
любые виды государственной 
и частной повинностей, посте-
пенно ограничивалось. 

До 1497 года основное 
население страны, крестья-
не, могли переходить от одно-
го хозяина к другому, меняя 

РАзДЕЛ 2. СТАнОВЛЕнИЕ И РАзВИТИЕ ОТДЕЛьных 
нАПРАВЛЕнИй ПОЛИцЕйСКОй ДЕЯТЕЛьнОСТИ В РОССИИ

Емельянов В.М.

История формирования 
паспортной системы в России до 1917 года

Прообраз загранпаспор-
та появился в Русском государ-
стве еще до появления всякой 
мысли о паспортизации населе-
ния. Взаимоотношения поддан-
ных Московского государства 
XVI века с иностранными госу-
дарствами, от торговли до ди-
пломатических миссий, потре-
бовали появления документов, 
регламентирующих выезд за 
границу – «проезжих грамот». 
Грамоты выдавались как офи-
циальный документ, дающий 
право на выезд за границу. 

Главой 6 «О проезжих 
грамотах в ыные государства» 
Соборного уложения 1649 года, 
принятого при правлении царя 
Алексея Михайловича, предпи-
сывалось, что все, кто собира-
ется выезжать из Московского 
государства за рубеж, обязаны 
«бити челом государю, а в го-
родех воеводам о проезжей 
грамоте, а без проезжей гра-
моты ему не ездити». Тех же, 
кто ездил за границу без госу-
даревой проезжей грамоты, 
приказывалось выявлять и при 
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ли властям установить полный 
контроль за миграцией кре-
стьян, остановить их бегство 
от хозяев. Любой беглый мог 
укрыться у казаков Дона или 
Запорожской Сечи.

Для выявления беглых 
крестьян в городах для сво-
бодных пришлых людей вво-
дилась обязательная поручная 
запись и регистрация в при-
казах. Иными словами, за них 
должны были поручиться люди, 
имеющие правовой статус по-
стоянного городского жителя, 
которые подтверждали записью 
в Приказе законность нахожде-
ния данного лица в городе, его 
место проживания, и что он не 
является беглым.

В Русском государстве 
правовой статус могли иметь 
только лица, несшие государ-
ственную или иную службу, и 
люди, имеющие постоянную 
профессию, несшие денежные 
или натуральные государствен-
ные повинности, прикреплен-
ные к месту жительства или 
к хозяину. Лежавшие на них 
государственные и частные 
повинности определяли их об-
щественное положение и за-
креплялись записью в книгах 
боярских, окладных списках, 
писцовых и переписных книгах, 
записных кабальных книгах.

Лично свободные «гуля-
щие» люди не несли никаких 
общественных и государствен-

место жительства, свободно. 
Они имели правовой статус 
вольных хлебопашцев, пользо-
вавшихся правом свободного 
перехода. В 1497 году переход 
был ограничен неделей до Юрь-
ева дня (26 ноября) и неделей 
после. Тогда появилась пра-
ктика выдачи «отпускных гра-
мот», которыми их владельцам 
разрешалось переезжать на 
другое место жительства. Но от 
таких «переходов» постоянно 
разорялись хозяйства мелких 
служилых землевладельцев, у 
которых богатые вотчинники 
сманивали крестьян, оставляя 
их поместья без рабочих рук. 

Формирующееся слу-
жилое дворянство стало резко 
беднеть, и не могло в должной 
мере нести свою основную 
функцию – защиту государст-
ва. При призыве на службу по-
местный дворянин обязан был 
явиться «конным и оружным». 
При этом коня и вооружение – 
как для себя, так и для своих бо-
евых холопов – он приобретал 
на свои средства.

Для пресечения случаев 
массового ухода работников 
и разорения служилых дворян 
Соборное уложение отменило 
право перехода к другому хо-
зяину, крестьяне окончательно 
были прикреплены к постоян-
ному месту жительства в сель-
ской местности. Но огромные 
просторы России не позволя-
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проживания и работы, дезер-
тирства военнослужащих были 
введены паспорта. По указу 
1714 г. воеводам и губернато-
рам запрещалось пропускать 
через свои территории и губер-
нии людей без паспортов. 

Указом от 20 мая 
1715 года в Петербурге была 
учреждена полицейская кан-
целярия, в штате которой для 
исполнения полицейских обя-
занностей состояли солдаты и 
унтер-офицеры. На этот вновь 
созданный государственный 
орган также была возложена 
обязанность выявлять и задер-
живать людей, перемещающих-
ся без необходимых докумен-
тов, пропускать через заставы 
только при наличии «пашпор-
тов», документов на право про-
хождения ворот заставы (pass) 
или портов (port). 

Предписывалось «всех 
безпашпортных» ловить, зако-
вывать в кандалы и ссылать на 
рудники. Заводскому начальст-
ву за наем беспаспортных угро-
жали штрафами и тюрьмой.

Указом 1719 года было 
предписано, чтобы никто без 
проезжих или прохожих писем 
не ездил и не ходил, каждый 
такой должен был иметь от на-
чальников своих «пашпорт» или 
пропускное письмо.

«Пашпорта» при Петре I 
выдавались только лицам, чьи 
знания и опыт могли использо-

ных обязанностей, пользова-
лись полною свободою пере-
движения и выбора занятий. 
Но одновременно они были 
лишены какого бы то ни было 
определенного общественного 
положения. Это были отпущен-
ные на волю крестьяне; дети 
и родственники служилых лю-
дей, по каким-либо причинам 
не поступившие на службу или 
отделившиеся от семьи на свой 
страх и риск, или прибывшие 
из-за рубежа.

«Гулящие» люди как вид 
лично свободных людей суще-
ствовали до петровских указов 
о ревизии. При Петре I было 
определено всех годных к во-
инской службе «гулящих» людей 
взять в солдаты, а негодных 
использовать в других службах 
или дворовом служении [2]. 

В связи с государствен-
ными реформами Петра I рез-
ко увеличилась внутренняя и 
внешняя миграция в империи. 
Люди были необходимы для 
пополнения армии, работы на 
создаваемых уральских и туль-
ских заводах, строительства 
новой столицы. Но не всех выр-
ванных из родных мест, ото-
рванных от семей устраивали 
новые условия существования. 
Люди бежали с заводов, от но-
вых хозяев, из армии. 

Для пресечения случаев 
бегства крепостных и завод-
ских крестьян со своего места 
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и идущим работать на судах и 
баржах, плавающих по Волге»; 
«незаконнорожденным девкам, 
содержащимся при монасты-
рях», в случае их желания пойти 
работать по найму на прядиль-
ные мануфактуры; людям, со-
гласившимся пойти работать на 
соляные промыслы и на возку 
соли [3, с. 20].

К 1721 году паспорта по-
лагалось иметь уже всем лично 
свободным подданным импе-
рии. В их «проезжих грамотах» 
обязательно указывались дан-
ные лица, губерния и город, где 
они проживали. Обязательным 
пунктом паспорта было указа-
ние сословия владельца. 

Привилегией передви-
гаться по всей стране без па-
спорта и жить в любом ее насе-
ленном пункте без документов 
пользовалась титулованная 
знать: князья, графы, бароны. 
Данной привилегией обладало 
также дворянство; офицеры, 
даже не имевшие дворянского 
звания; чиновники, независи-
мо от происхождения; духовен-
ство (за исключением странст-
вующих монахов); профессора 
университетов и учителя гимна-
зий и училищ, врачи, почетные 
и потомственные граждане в 
городах, купцы первой и второй 
гильдии.

В 1724 году был издан 
указ о сборе подушном, пред-
писывавший получать паспор-

ваться на благо его проектов. 
Получившие «пашпорт» могли 
свободно передвигаться по тер-
ритории России.

Кроме цели пресечения 
незаконного перемещения по 
стране и выявления фактов 
оставления своей службы, ог-
раничение передвижения уста-
навливалось также с целью вос-
препятствования уклонению 
податного сословия от платежа 
подушной подати. Обязанность 
выплаты подати лежала на об-
щине или селении по числу душ, 
состоявших в нем по ревизии. 
Сокращение числа ревизских 
душ увеличивало материаль-
ную нагрузку на оставшихся 
членов общины или вообще не 
позволяло получить необходи-
мую для государства подать. 

В «Пунктах» генерал-по-
лицмейстеру А. Девиеру Петр I 
предписывал: «Наблюдать, что-
бы хозяева немедленно давали 
знать полиции о всяком приез-
жающем к ним на жительство, 
об отъезжающем, а также о 
найме работников из гулящих 
людей; виноватых хозяев ссы-
лать на галеру с отобранием 
всего имущества» [Цит. по: 3, 
с. 20].

Вскоре в связи с по-
стоянной нехваткой рабочей 
силы стали выдавать паспор-
та и людям подневольным, но 
необходимым государству для 
разного вида работ: «бурлакам 
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здесь семью и хозяйство, они 
не хотели и не могли уехать на 
родину. Для того чтобы таковых 
не приняли за русских мастеро-
вых и не чинили препятствий в 
их занятиях и в передвижении, 
им выдавали «отставные па-
спорта» – абшиды*.

Абшид был сразу и удо-
стоверением личности, и «трудо-
вой книжкой», и характеристи-
кой. Иностранцы записывались 
в паспорт под русским именем 
для облегчения чтения и пони-
мания таких паспортов поли-
цейскими чиновниками.

К концу XVIII века вла-
дельцами различных видов па-
спортов оказались люди столь 
различных категорий, что пра-
вительство Екатерины II для на-
ведения порядка в этом вопро-
се вновь решило определить 
правовое положение лиц, име-
ющих право на перемещение 
по стране. 

В 1763 году для сокра-
щения числа выдаваемых па-
спортов и снижения количест-
ва лиц, могущих их получить, 
вводится ценовой ценз для 
податного сословия. Для полу-
чения паспорта была введена 
паспортная пошлина (десять 
копеек на один год, пятьдесят 
копеек на два года, один рубль 
на три года). До этого в России 
плата за паспорт не взималась, 

* В пер. с нем. – «отставка».

та крестьянам, которые после 
завершения сезона сельскохо-
зяйственных работ убывали из 
общины на сезонные времен-
ные заработки. Данным указом 
станавливались два вида па-
спортов: «покормежные пись-
ма» и «пропускные письма». 

«Покормежные» выдава-
лись крестьянам, перемещав-
шимся в пределах своего уезда 
(до 30 верст). Такие «письма» 
могли выдавать помещики или 
приказчики. 

«Пропускные» выдава-
лись местными земскими ко-
миссарами тем, кто выезжал за 
пределы своего уезда. В «про-
пускном письме» указывали 
внешние данные лица, которо-
му выдавался документ (воз-
раст, рост, особые приметы). 
В паспортах заводских рабо-
чих, присланных их помещи-
ками «на время», отмечалось, 
кто их хозяин, кто платит за них 
подушные подати и на какой 
срок они направлены на завод 
или фабрику. Лица, просрочив-
шие сроки действия документа 
или его не имевшие, признава-
лись преступниками («прямы-
ми ворами») и подвергались 
наказанию.

Еще один тип паспорта 
– абшид, выдавался иностран-
цам – специалистам, приехав-
шим в Россию в молодом воз-
расте и прослужившим в стране 
почти всю свою жизнь. Заведя 
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мест проживания для торговли 
и работы.

«Адресная контора», пе-
реименованная в 1837 году в 
«Адресную экспедицию», стала 
регистрировать и иностранцев. 
При экспедиции открыли адрес-
ный стол для предоставления 
всем желающим сведений о 
месте жительства лиц, прожи-
вающих в столице.

Очередным шагом в 
развитии государственно-пра-
вового регулирования паспорт-
ной системы стало принятие в 
1832 году Свода уставов о па-
спортах и беглых. В Своде были 
кодифицированы правила, ка-
сающиеся паспортов и других 
выдаваемых по месту житель-
ства документов, а также за-
креплены правила обращения 
с беспаспортными, бродягами, 
дезертирами [4]. Свод устано-
вил обязательность паспортов 
для всех лиц и запретил отлу-
чаться без паспорта с посто-
янного места жительства. Па-
спорта вводились отдельно для 
каждого сословия. Дворяне, не 
несшие гражданскую или воен-
ную службу, могли не иметь па-
спортов. Для них достаточным 
документом являлась грамота 
на дворянское достоинство.

Для мещан и крестьян 
были установлены три катего-
рии паспортов:

1) простые письменные 
виды (при отлучках для охотных 

считалось «невместным» прода-
вать «государеву бумагу». 

В 1894 году паспортные 
пошлины были значительно 
снижены и введены, кроме 
прочих, для привилегирован-
ных сословий, а в 1897 году 
окончательно отменены.

Функции по выдаче па-
спортов и различных пропусков 
были постепенно переданы в 
полицейские органы.

«Покормежные письма» 
в 1803 году сменили на «адрес-
ные билеты», выдачей которых 
занимались «адресные конто-
ры» при полицейских участках. 
Все лица, работавшие по най-
му, были обязаны зарегистри-
роваться и получить вид на 
жительство – «адресный билет». 
Регистрироваться в «конторе» 
должны были прислуга, двор-
ники, мастеровые, гувернеры. 
При перемене работы или ме-
ста жительства, а также в слу-
чае окончания срока «адресно-
го билета» требовалась новая 
регистрация, причем она не 
производилась без наличия по-
ложительного отзыва со старого 
места работы. Лица, заподоз-
ренные в неблагонадежности, 
могли быть высланы полицией 
раньше истечения срока дейст-
вия вида на жительство. 

Положением о паспортах 
1812 года были уточнены пра-
вила получения паспортов кре-
стьянами, отлучающимися из 
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перемещающихся по терри-
тории империи без уведомле-
ния полиции и без вида на жи-
тельство, а также не имеющих 
возможности доказать свое 
общественное положение или 
звание или же упорно от этого 
отказывающихся. Таким обра-
зом, условием наказуемости 
бродяжничества было не туне-
ядство и неимение средств к 
существованию, а невозмож-
ность назвать свое постоянное 
место жительства ввиду неже-
лания либо его отсутствия, или 
же ложное свидетельство о сво-
ем социальном положении или 
звании. 

При этом для квалифика-
ции состава преступления было 
необходимо наличие одновре-
менно двух этих условий, так 
как лицо, не имеющее установ-
ленного паспорта, но могущее 
доказать свое социальное по-
ложение или звание, подверга-
лось наказанию лишь как бес-
паспортное лицо. 

Бродягами признава-
лись и иностранцы, которые 
после двухкратной высылки за 
границу, с запрещением воз-
вращаться в Россию, снова 
были задержаны в России.

По Уложению о наказа-
ниях уголовных и исправитель-
ных (ст.ст. 950-954) бродяга, 
называющий себя не помня-
щим родства или же под иным 
предлогом упорно отказыва-

промыслов в том же уезде, но 
не далее 30 верст);

2) билеты, облагаемые 
гербовым сбором (для работы 
далее 30 верст и на срок не ме-
нее полугода: месячные, двух-
месячные и трехмесячные);

3) печатные плакатные 
паспорта (для промыслов далее 
30 верст и свыше полугода: по-
лугодовые, годовые, двухгодо-
вые).

В паспортах обознача-
лись приметы предъявителя, 
возраст, семейное положение, 
срок, на который выдан па-
спорт, а также предупреждение 
о наказании в случае неявки в 
срок.

За каждого выявленно-
го человека с просроченным 
паспортом полицейскому вы-
давалось денежное вознаграж-
дение. Данное лицо подлежало 
аресту в административном 
порядке на двое-трое суток до 
установления личности. Если 
задержанный мог удостоверить 
свою личность, то он отправлял-
ся к месту постоянного житель-
ства по этапу, а если нет, то с 
ним поступали, как с бродягой. 
В дореволюционной России 
бродяжничество квалифициро-
валось как уголовное преступ-
ление.

Российское законода-
тельство признавало бродяга-
ми как живущих на постоян-
ном месте жительства, так и 
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здом границы осуществлялся 
на таможне. Прибывающие в 
Россию иностранцы получали 
паспорта сроком на один год с 
указанием места проживания.

Во второй половине 
XIX века в России была создана 
Паспортная комиссия, которой 
было внесено предложение о 
введении в обиход «вида на 
жительство». В случае если че-
ловек покидал место своего 
постоянного проживания, ему 
было необходимо обязательно 
получать вид на жительство – 
вид паспорта. Это касалось лиц 
всех сословий, включая дворян.

Мужчины получали вид 
на жительство по достижении 
восемнадцатилетнего возра-
ста, а женщины в 21 год. Этот 
документ являлся не только 
удостоверением личности, но и 
подтверждал совершеннолетие 
владельца. 

Бессрочные паспорта 
выдавались отставным офице-
рам, дворянам, чиновникам, 
состоявшим на государствен-
ной службе, купцам 1 и 2 гиль-
дии. Срок действия таких па-
спортов не имел ограничений.

Мещане и ремеслен-
ники получали паспортные 
книжки со сроком пять лет или 
паспорта на год. Паспортные 
книжки выдавались по реко-
мендациям цехов, артелей или 
общин, а паспорта выдавали 
всем остальным.

ющийся назвать себя и посто-
янное место жительства, или 
давший при допросе ложное 
показание, заключался в ис-
правительное арестантское от-
деление на четыре года. После 
этого он ссылался в сибирские 
или другие отдаленные губер-
нии. Женщины помещались в 
тюрьму на тот же срок, а потом 
отправлялись в Сибирь. 

За ложное показание о 
своем общественном положе-
нии, звании и месте житель-
ства бродяги подвергались 
наказанию розгами от 30 до 
40 ударов. Законом 1861 года 
применение наказания за бро-
дяжничество устанавливалось 
по достижении семнадцатилет-
него возраста [5]. 

В начале XIX века для 
выезжающих за границу были 
введены загранпаспорта, вы-
дача которых была под строгим 
контролем полиции. О каждом 
собирающемся выезжать пе-
чаталось объявление в газетах. 
Паспорта выдавались после 
строгой проверки личности и 
только тем, к кому после объ-
явления в газетах не поступило 
претензий со стороны властей 
и частных лиц.

Заграничные паспор-
та выдавались на 5 лет лицам 
старше 20 лет. После возвра-
щения из-за рубежа они были 
обязаны сдать паспорта в поли-
цию. Контроль и учет за перее-
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вающих в империи, лиц, отбы-
вающих за границу и оттуда 
возвращающихся, лиц римс-
ко-католического духовенства, 
инородцев, приисковых рабо-
чих, скопцов, ссыльнопоселен-
цев и состоящих под полицей-
ским надзором, учреждаемым 
по распоряжению администра-
тивных властей [6]. 

Закон 1897 года регули-
ровал паспортную систему Рос-
сийской империи до 1917 года. 

Согласно Положению и 
специальной инструкции МВД 
в случае нахождения лица вне 
места своего постоянного про-
живания без паспорта полиция 
выдавала ему на срок до шести 
месяцев временное свидетель-
ство и предлагала вернуться к 
постоянному месту жительства. 
Если это требование не выпол-
нялось, то полиция препрово-
ждала нарушителя принуди-
тельно. Отменялась уголовная 
ответственность за нарушение 
паспортного режима. По Поло-
жению 1894 года особый знак 
в паспорт не проставлялся, а 
паспорта поднадзорных заме-
нялись после окончания надзо-
ра на новые, без отметки о су-
димости. Однако такая замена 
могла быть произведена только 
с разрешения губернского на-
чальства. 

В соответствии с Уста-
вом о паспортах, введенным в 
1903 году, лица, проживающие 

В паспорт женатого муж-
чины вписывали его супругу, 
жена могла получить паспорт 
только с согласия мужа. Членам 
крестьянских семей, не вла-
деющим собственным хозяй-
ством, паспорта выдавались 
только с разрешения хозяина 
крестьянского подворья, то 
есть главы семейства.

В соответствии с Уло-
жением о наказаниях лицам, 
находящимся под надзором 
полиции, выдавались паспор-
та, в которых делалась отметка 
об их судимости и указывались 
места, в которых ранее суди-
мый не имел права появляться 
и проживать. В виде на житель-
ство проставлялся особый знак 
о судимости.

Государственный Совет 
8 июня 1894 г. утвердил Поло-
жение о видах на жительство, 
которое усилило роль паспор-
та как средства полицейско-
го надзора. Закон от 2 июня 
1897 года распространил дей-
ствие этого Положения на тер-
ритории всей Российской им-
перии. 

Однако указанное Поло-
жение не касалось губерний 
бывшего Царства Польского 
и Финляндии, лиц, состоящих 
на действительной военной и 
морской службе, лиц войско-
вого сословия казачьих войск, 
финляндских обывателей, ино-
странных подданных, прожи-
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все данные, которые имеются 
в паспортах сейчас: фамилию, 
имя, отчество, сведения о се-
мейном положении, детях, ме-
сте жительства и особые при-
меты. Документ стал одним из 
средств контроля за подозри-
тельными лицами в целях охра-
ны общественной безопасно-
сти. В 1915 году в паспортных 
книжках появилась фотография 
владельца.

Выдаваемая по месту 
постоянного проживания она 
являлась удостоверением лич-
ности и давала право на отлуч-
ку с места жительства только 
в тех случаях, когда это право 
специально удостоверялось. 
Вводились ограничения на по-
селение для отдельных катего-
рий подданных, в частности ев-
реев, религиозных сектантов, 
цыган и поднадзорных лиц. 

Таким образом, следует 
отметить, что к 1917 году в Рос-
сийской империи сложилась си-
стема паспортного полицейско-
го контроля за проживанием и 
миграцией населения империи.

по месту постоянного житель-
ства, могли не иметь паспор-
та. Под постоянным местом 
жительства для дворян, куп-
цов, чиновничества, почетных 
граждан и разночинцев пони-
малось место, где они имели 
недвижимое имущество или 
домашнее хозяйство либо были 
заняты по службе. Для мещан 
и ремесленников это был го-
род или местечко, где они были 
причислены к мещанскому или 
ремесленному обществу; для 
крестьян – сельское общество 
или волость, к которой они были 
приписаны.

В 1906 г. были отмене-
ны некоторые ограничения в 
правах для сельских жителей и 
лиц других податных сословий. 
Им предоставлялось право 
свободного выбора места жи-
тельства на общих основаниях 
с другими сословиями. Тогда 
же в России появился единый 
документ, являющийся удосто-
верением личности и называ-
ющийся «Паспортная книжка». 
Она содержала практически 
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нительных органов, составной 
частью которой в настоящее 
время является охранно-кон-
войная служба полиции.

В.И. Даль дает несколь-
ко значений слова «конвой»: 
караул при арестанте; солдат, 
назначенный в конвой. Кон-
воировать – это провожать на 
ходу, для почести или охраны; 
оберегать, охранять или при-
крывать; стеречь, беречь на 
пути арестанта [1].

Исходя из действующих 
нормативных правовых актов 
МВД России слово «конвой» в 
современном понимании обо-
значает группу вооруженных и 
экипированных специальными 
средствами сотрудников, на-
значенных для охраны и кон-
воирования подозреваемых и 
обвиняемых.

Процесс зарождения ох-
ранно-конвойной службы как 
одного из составных элементов 
правоохранительной системы 
государства неразрывно свя-
зан с возникновением поли-
ции в России. Ряд историков 
выделяют в этом процессе два 
этапа. Первый этап охватывает 
период с IX по XVII век, когда 
в государственном механиз-

В преддверии праздно-
вания 300-летия российской 
полиции следует отметить зна-
менательное для МВД России 
событие – 80-летие объявления 
Временного устава конвойной 
службы рабоче-крестьянской 
милиции*.

Приказом МВД Рос-
сии от 23 октября 2002 года 
№ 1026 «Об объявлении даты 
образования охранно-конвой-
ных подразделений полиции»** 
в целях сохранения традиций, 
приумножения накопленного 
опыта и улучшения деятельнос-
ти 13 мая установлено Днем 
охранно-конвойных подразде-
лений полиции. Однако охран-
но-конвойная служба как один 
из элементов правоохрани-
тельных органов Российского 
государства возникла в более 
ранний период.

Исторически сложилось, 
что вместе с государством раз-
вивается и система правоохра-

*  Приказ Народного комиссариа-
та внутренних дел СССР от 13 мая 
1938 г. № 091.
**  Документ официально опублико-
ван не был. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс«.

Каримов Р.Д.

зарождение охранно-конвойной службы  
в правоохранительной системе Российского государства
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преступлениями; назначение 
должностных лиц на местах [3, 
с. 113, 114].

Обострение классовой 
борьбы в середине XVII века, 
следствием которого ста-
ло восстание посадских лю-
дей Москвы, вспыхнувшее в 
1648 году, послужило предпо-
сылкой к изданию Соборного 
уложения 1649 года, явивше-
гося крупнейшим законода-
тельным актом того времени. 
В Соборном уложении нашли 
свое отражение различные от-
расли права, включая уголов-
ное и процессуальное право.

С момента первого упо-
минания в 1538 году Раз-
бойный приказ претерпел из-
менения в названии. Так, с 
1682 года он стал именоваться 
Разбойным сыскным прика-
зом, с 1683 года – сыскным 
приказом, с 1687 года – прика-
зом сыскных дел, а в 1701 году 
этот орган был ликвидирован, 
его делами стали ведать те при-
казы, к которым «подсудимые 
ему лица были ведомы по дру-
гим делам» [3, с. 9].

В уголовном законода-
тельстве уделялось большое 
внимание системе наказаний, 
оно более ужесточилось, отли-
чалось большим разнообрази-
ем применяемых видов нака-
зания, основной целью которых 
являлось устрашение. Наибо-
лее широкое применение в 

ме формируются и постепенно 
утверждаются звенья, ориен-
тированные на охрану право-
порядка и борьбу с преступно-
стью. Второй этап начинается с 
первой четверти XVIII века, ког-
да Петром I был создан государ-
ственный орган, получивший 
название «полиция» [2, с. 7].

Существует и другое 
представление, согласно кото-
рому первым периодом заро-
ждения правоохранительных 
органов как составляющей си-
стемы органов управления счи-
тают переход к приказной сис-
теме управления государством, 
окончательно завершившийся 
к середине XVI века. Именно в 
этот период складывается раз-
ветвленная система приказов, 
которая обусловлена возник-
новением сословно-предста-
вительной монархии в России. 
Появление в приказной си-
стеме Разбойного приказа 
(первое упоминание относит-
ся к 1538 году), заменившего 
комиссию Боярской думы по 
разбойным делам, впослед-
ствии ставшего центральным 
полицейско-судебным орга-
ном, занимавшимся делами о 
«ведомых лихих людях», т.е. уго-
ловно-полицейскими делами и 
судебно-тюремной системой. 
Основными обязанностями 
Разбойного приказа являлись: 
разработка наказов по вопро-
сам борьбы с общеуголовными 



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

110

мы, проводимые Петром I. 
В результате усиление роли ар-
мии произошло не только в во-
енной области, но и в системе 
государственно-полицейского 
аппарата [4].

Указами Петра I от 
25 мая и 7 июня 1718 года в 
Петербурге учреждается Канце-
лярия полицмейстерских дел и 
определяется ее руководитель 
– генерал-полицмейстер [2, 
с. 83]. Указом Петра I от 27 мая 
1718 года первым генерал-по-
лицмейстером назначается ге-
нерал-адъютант А.Э. Девиер.

В собственноручно напи-
санном 25 мая 1718 года Указе 
«Пункты, данные Генерал-полиц-
мейстеру Девиеру» Петр I пред-
ставлял полицию как универ-
сальный государственный орган 
с самым широким спектром 
полномочий, включающих в 
себя обязанности: по надзору за 
благоустройством и санитарией; 
охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью; обес-
печению пожарной безопас-
ности. В части, касающейся 
охранно-конвойной службы, на-
ибольший интерес в Указе пред-
ставляют следующие пункты:

«7. Прекращать всякие 
ссоры на улицах и рынках, аре-
стуя виновных и отсылая их в 
надлежащий суд с их допроса-
ми и делом <...>

10. Гулящих и слоняю-
щихся людей, а также нищих 

системе наказаний получила 
смертная казнь, совершавша-
яся различными способами. 
Кроме того, активно применя-
лись различные болезненные 
(телесные) наказания и такие 
виды наказания, как тюремное 
заключение и ссылка. Наличие 
различных видов наказания и 
мер принуждения, применяе-
мых государством, требует на-
личия (создания) специальных 
формирований, предназначен-
ных для их исполнения.

В указанный период 
функции по поимке преступ-
ников, их охране и конвоиро-
ванию в основном осуществ-
лялись стрельцами, которые 
входили в Земский приказ. 
В конце XVII века Петр I упразд-
нил войска старого типа, к числу 
которых относились стрелецкие 
войска и дворянские конные 
ополчения. Предпосылками к 
принятию подобного решения 
послужили реформирование 
армии и печально известное 
восстание стрельцов и после-
довавший за ним «стрелецкий 
розыск» 1698 года. Очевидно, 
этот период можно считать на-
чалом зарождения охранно-
конвойной службы.

Появлению регулярной 
полиции как специального ор-
гана, отделенного от админис-
тративно-судебных органов в 
Российском государстве, спо-
собствовали военные рефор-
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вает штаты, создает полицию 
в Кронштадте и уже к апрелю 
1733 года получает одобрение 
императрицы о создании поли-
ции в 23 крупных городах Рос-
сийской империи.

Следующие существен-
ные изменения полиции про-
изошли в период правления 
императрицы Елизаветы Пет-
ровны (с 1741 по 1761 год), 
которая повысила статус гене-
рал-полицмейстера в Табели о 
рангах из пятого в третий класс 
и своим именным указом под-
чинила его непосредственно 
себе. В этот период при Главной 
полицмейстерской канцелярии 
создается Экспедиция для ро-
зысков по делам воров и раз-
бойников, которая действовала 
на территории Санкт-Петербург-
ской губернии.

С самого своего со-
здания полиция неразрывно 
связанна с регулярной арми-
ей. Комплектование штатов 
полиции осуществлялось за 
счет действующих офицеров и 
солдат Русской армии, а также 
отставных военнослужащих. 
На взаимосвязь полиции и ар-
мии также указывает и то об-
стоятельство, что в распоряже-
ние полиции для выполнения 
различных задач, к числу ко-
торых относилась поимка пре-
ступников, их охрана и конвои-
рование, поступали различные 
подразделения Русской армии.

арестовывать и допрашивать; 
буде же кто в допросе со слова-
ми своими несходен явиться, 
оных определять на работу» [5].

К концу 1718 года пер-
сонал Канцелярии полицмейс-
терских дел в Санкт-Петербурге 
состоял из 41 человека и в со-
ответствии с сенатским указом 
был приравнен к военнослужа-
щим.

Следующим шагом в го-
сударственном реформирова-
нии стало создание в 1721 году 
городских магистратов и изда-
ние Регламента, или Устава, 
Главного магистрата, глава X 
которого была посвящена «по-
лицейским делам» и подробно 
раскрывала обязанности поли-
ции.

Петр I продолжает укре-
плять и совершенствовать 
полицию, и уже в 1722 году 
создает Московскую полицмей-
стерскую канцелярию. Однако 
смерть Петра I серьезно замед-
лила до 1732 года развитие по-
лиции Российского государства.

В январе 1732 года 
императрица Анна Иоаннов-
на поручает генерал-майору 
В.Ф. Салтыкову создать и воз-
главить полицейские органы 
Российской империи – к тому 
времени они имелись только 
в Санкт-Петербурге и Москве. 
Активно взявшись за эту рабо-
ту, В.Ф. Салтыков существенно 
укрепляет полицию, увеличи-
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лицией, упраздняет Главную по-
лицмейстерскую канцелярию и 
передает управленческие функ-
ции в ведение губернаторов.

После 1775 года Екатери-
на II занялась проблемой реор-
ганизации городской полиции 
лично [2, с. 117]. В 1782 году 
вступает в действие Устав 
благочиния, или полицейский 
(далее – Устав благочиния), в 
котором определялись задачи 
и компетенции полиции, основ-
ные требования к служащим 
полиции, порядок создания 
административно-полицейских 
органов – управ благочиния, 
или полицейских управ, и кото-
рым вводились должности по-
лицейской службы.

В Уставе благочиния 
были сформулированы основ-
ные требования, предъявляе-
мые к служащим полиции:

«1) Здравый рассудок. 
2) Добрая воля в отправлении 
порученного. 3) Человеколю-
бие. 4) Верность к службе Импе-
раторского Величества. 5) Усер-
дие к общему добру. 6) Радение 
о должности. 7) Честность и бес-
корыстие» [2, с. 121].

В результате реформ, 
проведенных Екатериной II, 
армия была освобождена от 
части полицейских функций, 
однако, несмотря на это, воен-
ные по-прежнему обеспечива-
ли внутреннюю безопасность 
государства.

Череда важных и сущест-
венных изменений произошла 
в российской полиции в период 
правления императрицы Ека-
терины II (с 1762 по 1796 год), 
убежденной в назревшей не-
обходимости реформирования 
системы управления, в том 
числе укрепления полиции. 
В 1766 году Екатерина II состав-
ляет «Наказ» для членов Уложен-
ной комиссии, созванной ей 
для разработки нового законо-
дательства и реорганизации ор-
ганов государственного управ-
ления, который в 1768 году 
дополняет главой «О благочи-
нии, называемом инако поли-
цией», в которой излагает свои 
взгляды на роль и задачи поли-
ции в обществе и государстве. 
В целях дальнейшего рефор-
мирования государственных 
учреждений Екатерина II под-
готовила отдельные наказы, 
в числе которых был и Наказ 
Главной полиции. Продолжая 
полицейскую реформу и прини-
мая во внимание последствия 
восстания Е. Пугачева (1773-
1775 годы), Екатерина II в 
1774 году создает низовое зве-
но полиции, которым становит-
ся уездная сельская полиция. 
Для этих целей в деревнях и се-
лах вводятся должности сотских 
и десятских, которые выполня-
ют обязанности полицейских. 
Императрица отказывается от 
централизации управления по-
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лия в управлении государством. 
Статья IV Манифеста определя-
ла статус Министра внутренних 
дел и обязывала его заботиться 
о повсеместном благосостоя-
нии народа, спокойствии, тиши-
не и благоустройстве империи. 
Первым Министром внутрен-
них дел Российской империи 
становится В.П. Кочубей (1802-
1807, 1819-1823 гг.). Все штат-
ные расписания полиции утвер-
ждались императором лично.

В продолжение проводи-
мых реформ в 1811 году созда-
ется Корпус внутренней стра-
жи, который является частью 
армии Российской империи, 
однако при этом выполняет 
распоряжения Министерства 
внутренних дел. Процесс со-
здания и становления Корпуса 
внутренней стражи проходил в 
следующем порядке:

– указом императора 
Александра I от 16 января 
1811 года местные губернские 
воинские команды, подчинен-
ные губернской гражданской 
администрации и выполнявшие 
обязанности по охране вну-
треннего порядка, были подчи-
нены Военному министерству;

– указом императо-
ра Александра I от 27 марта 
1811 года штатные губернские 
роты и воинские команды пе-
редислоцированы в губернские 
центры, с последующим форми-
рованием из их числа батальо-

Внутренняя полити-
ка вступившего в правление 
в 1796 году Павла I (пери-
од правления – с 1796 по 
1801 год) отличалась проти-
воречивостью, что отразилось 
на полиции. В декабре 1797 
года полиция Санкт-Петербур-
га и Москвы была передана в 
подчинение военного губерна-
тора, а с мая 1800 года вся го-
родская полиция – в ведение 
военных властей. 

Этот период непосред-
ственно предшествовал созда-
нию конвойной стражи как от-
дельной полицейской службы.

Очередной этап суще-
ственного реформирования 
ожидал российскую полицию 
в период правления импера-
тора Александра I (с 1801 по 
1825 год), начало его царство-
вания ознаменовано переда-
чей полиции в ведение военно-
го губернатора.

Следующим немаловаж-
ным шагом Александра I по 
реформированию системы го-
сударственного управления ста-
новится Манифест 1802 года, в 
соответствии с которым вместо 
коллегий, учрежденных Пет-
ром I, создаются министерства, 
в том числе и Министерство 
внутренних дел. Министры на-
значались императором и нахо-
дились в его непосредственном 
подчинении, что указывало на 
усиление принципа единонача-
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имок для сохранения порядка и 
спокойствия церковных обря-
дов всех исповеданий, законом 
терпимых; 9) Для охранения по-
рядка на ярмарках, торгах, на-
родных и церковных празднест-
вах и прочего; 10) Для принятия 
и провожания рекрут, преступ-
ников, арестантов и пленных; 
11) Для отправления военных, 
просрочивших отпуска, к их ко-
мандам; 12) На пожары, для по-
мощи при разлитии рек и тому 
подобное; 13) Для отряжения 
нужных часовых к присутствен-
ным местам, тюрьмам и остро-
гам; 14) Для провожания казны, 
а сверх того, для употребления к 
выемкам при открытии корчем-
ства и к страже виновных до от-
сылки их к суду» [6, с. 784-785].

Кроме того, внутрен-
ней страже предписывалось: 
«1. Брать под стражу и пред-
ставлять губернскому начальст-
ву людей, настигнутых на месте 
преступления, буйства, либо 
насилия против лица или иму-
ществ и найденных с окровав-
ленным оружием либо платьем; 
2. Захватывать сборища воров 
и разбойников» [6, с. 785].

После указов Александ-
ра I в течение 1811 года было 
образовано 8 округов внутрен-
ней стражи, каждым из которых 
командовал генерал-майор. 
В разное время существовало 
от 8 до 12 округов внутренней 
стражи, в составе которых нахо-

нов, позже сведенных в брига-
ды внутренней стражи;

– 3 июля 1811 года Алек-
сандр I утверждает Положение 
для внутренней стражи, соглас-
но которому внутренняя стра-
жа становится частью армии, 
вместе с тем, кроме воинских 
обязанностей, на нее возлага-
ется караульная и конвойная 
служба;

– в сентябре 1811 года 
указом императора определя-
ется порядок подготовки писа-
рей для батальонов внутренней 
конвойной стражи.

Указы о Корпусе вну-
тренней стражи законодатель-
но определили порядок исполь-
зования войск и применение 
оружия в случае массовых вол-
нений.

На внутреннюю стра-
жу согласно Положению для 
внутренней стражи возлага-
лись следующие обязанности: 
«1) В помощь исполнению зако-
нов и приговоров суда; 2) Поим-
ка, преследование и истребле-
ние разбойников и рассеяние 
запрещенных законом скопищ; 
3) Усмирение неповиновений и 
буйства; 4) Для поимки беглых, 
ушедших преступников и дезер-
тиров; 5) Для преследования 
запрещенных и тайно прове-
зенных товаров; 6) В помощь, 
свободному движению внутрен-
него продовольствия; 7) Для со-
действия сбору податей и недо-
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появилась на более раннем 
этапе истории Российского госу-
дарства. С учетом мнения ряда 
авторов, а также изложенных в 
статье периодов становления и 
развития правоохранительной 
системы в России днем обра-
зования охранно-конвойной 
службы следует считать 15 июля 
1811 года (3 июля по старому 
стилю) – дату утверждения Поло-
жения для внутренней стражи.

Установление 15 июля 
1811 года Днем образования 
охранно-конвойных подразде-
лений полиции позволит не 
только восстановить истори-
ческую справедливость, но и 
обеспечить неразрывную связь 
конвойной службы с историей 
становления и развития пра-
воохранительной системы Рос-
сийского государства.

дилось 50 батальонов. Корпус 
состоял из батальонов по 1000 
человек в каждом. Эти баталь-
оны размещались в каждом гу-
бернском центре. Кроме того, в 
564 уездах имелись отдельные 
воинские команды корпуса. 
Конвоирование арестантов и 
охрану тюрем осуществляли 
296 «этапных команд» Корпуса 
внутренней стражи.

Для руководства внутрен-
ней конвойной стражей в июле 
1811 года учреждается долж-
ность помощника военного ми-
нистра – инспектора внутрен-
ней стражи. На эту должность 
назначается генерал-майор 
граф Е.Ф. Комаровский.

Таким образом, охран-
но-конвойная служба как один 
из элементов отечественных 
правоохранительных органов 

1. Даль В. Словарь живого великорусского языка [Электронный 
ресурс]. URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=13670
2. Борисов А.В., Малыгин А.Я., Мулукаев Р.С. Российская Импе-
рия. История полиции. М.: РИПОЛ классик; Деʹ Либри, 2014. 608 с.
3. Борисов А.В. Полиция и милиция России в общественном мне-
нии (начало XVIII века – октябрь 1917 г.): историко-социологиче-
ское исследование: монография. М.: Акад. управления МВД Рос-
сии, 2010. 112 с.
4. Россия в мировой истории: учебник для вузов / под общ. ред. 
В.С. Порохни. 2-е изд., испр. и доп. М.: Логос, 2003. 592 с.
5. ПСЗ РИ. Т. V. № 3203.
6. ПСЗ РИ. Т. XXXI. № 24704.

Каримов Р.Д., адъюнкт кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел Тюменского института повышения ква-
лификации сотрудников МВД России
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Особо остро данный вопрос 
встал в период правления Пет-
ра Великого, который впервые 
применил на практике такую 
меру наказания, как ссылка на 
каторгу.

Помимо каторжных ра-
бот позднее стал применять-
ся и такой вид наказания, как 
ссылка. В частности, во вре-
мена Анны Иоанновны (1730-
1740), когда прошла волна 
репрессий против русских дво-
рян, которые были недовольны 
наличием большого количест-
ва иноземцев при дворе и их 
бесчинствами, в Сибирь было 
сослано до 20 тысяч человек. 
При царствовании Елизаветы 
Петровны (1741-1761) число 
высланных возросло и состави-
ло уже 80 тысяч человек. Кро-
ме того, крестьянская война 
1773-1775 годов, карательная 
политика в период правления 
Екатерины II тоже сыграли 
свою роль в возрастании числа 

Успешное решение ор-
ганами внутренних дел задач в 
области охраны общественного 
порядка и борьбы с преступно-
стью в значительной мере зави-
сит от того, насколько отлажен 
в них механизм обеспечения 
нахождения подозреваемых и 
обвиняемых под стражей. Ве-
дущую роль в этом механизме 
играют подразделения охран-
но-конвойной службы органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

История их создания 
своими корнями уходит глубо-
ко в века. Организация службы 
охраны и конвоирования аре-
стантов была важна на протя-
жении всего периода развития 
и становления Российского го-
сударства. Проблема этапиро-
вания арестантов, организация 
их размещения, труда и содер-
жания, особенно на огромных 
просторах Сибири, занимали 
внимание верховной власти. 

Касницкая И.Ю. 

Становление и развитие  
охранно-конвойных подразделений  
органов внутренних дел Российской Федерации

Настоящее бывает следствием прошедшего.  
Чтобы судить о первом, надлежит выполнить последнее,  

одно за другим дополняется и в связи  
представляется мыслям яснее.

Н.М. Карамзин 
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чубея о том, что преступники, 
ссылаемые в Сибирь, сопро-
вождаются обычными людь-
ми – местными жителями – от 
одного селения до другого, что 
возлагает на них несвойствен-
ные дополнительные обязан-
ности и причиняет неудобства, 
особенно в летнее время, ког-
да им необходимо заниматься 
полевыми работами. В связи 
с этим И.О. Селифонтов пред-
лагал освободить сибирских 
крестьян от указанной выше 
повинности, а ее обязанности 
по охране и конвоированию 
арестантов возложить на стоя-
щие в той местности гарнизоны 
казаков [2, с. 37].

Следует отметить, что 
Кочубей также являлся сторон-
ником передачи этапирования 
арестантов по сибирским трак-
там гарнизонным батальонам, 
однако освобождение местных 
жителей от обременительной 
для них повинности затянулось 
на несколько лет. 

Надвигавшаяся военная 
опасность потребовала вплот-
ную заняться широким ком-
плексом вопросов, начиная 
от обеспечения внутренней 
безопасности империи, укре-
пления ее границ, заканчивая 
организацией всей внутренней 
службы, в том числе и конвои-
рованием арестантов. Для этой 
цели в резерве имелись гар-
низонные батальоны, штатные 

арестованных и ссыльных в Си-
бирь [1, с. 5].

Во времена Алексан-
дра I, в период с 1807 по 
1823 годы, поток арестантов 
увеличился и это вызвало жа-
лобы местного населения, ко-
торое заставляли не только вы-
делять средства для перевозки 
этих лиц, но и участвовать в их 
охране и конвоировании. 

Губернские учреждения 
Сибири, будучи удаленными от 
центра, требовали большего 
контроля и продуманного управ-
ления. Александр I назначает 
генерал-губернатором Тоболь-
ским, Томским и Иркутским се-
натора И.О. Селифонтова (1803-
1806), который, понимая, что 
главная производительная сила 
Сибири – крестьянство, вы-
ступал за облегчение его поло-
жения. Именно с его именем 
связана ревизия состояния го-
сударственного управления в 
Сибири, которая весьма суще-
ственно затронула вопрос об 
организации каторжных работ 
и конвоировании арестантов 
по сибирским трактам. Гене-
рал-губернатор высказывался 
за освобождение крестьян от 
повинности, которую они несли 
в связи с сопровождением по 
сибирскому тракту ссыльных и 
переселенцев [2, с. 36].

При этом И.О. Селифон-
тов информировал министра 
внутренних дел графа В.П. Ко-
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на воинские и обязанности по 
отношению к губернскому на-
чальству. Так, «в число воинских 
обязанностей постановляется 
обучение запасных рекрутских 
депо военной экзерциции» [1, 
с. 51]. Что касается обязан-
ностей внутренней стражи по 
отношению к губернскому на-
чальству, то они «состоят един-
ственно в действиях на испол-
нение закона и приговоров 
суда и на охране либо восста-
новление внутреннего порядка 
по требованиям губернского 
начальства» [1, с. 51]. При этом 
внутренняя стража обязана 
была действовать «по  требо-
ванию местного начальства во 
всех тех случаях, в коих прочие 
воинские команды к тому обя-
заны, а именно: 1) в помощь 
исполнению законов и приго-
воров суда; 2) на поимку воров, 
преследование и истребление 
разбойников, и рассеяние за-
прещенных законом скопищ; 
3) на усмирение неповинове-
ний и буйства; 4) на поимку 
беглых, ушедших преступников 
и дезертиров; 5) на преследо-
вание запрещенных и тайно 
провезенных товаров; 6) на со-
действие сбору податей и недо-
имок; 7) на охранение порядка 
и спокойствия церковных обря-
дов всех исповеданий, законом 
терпимых; 8) на охранение по-
рядка на ярмарках, торгах, на-
родных и церковных праздне-

губернские роты и уездные ко-
манды, служащие инвалиды.

Правильная организа-
ция конвойного дела стала 
налаживаться в правление 
Александра I (1801-1825). 
Он принимал личное участие в 
разработке основополагающих 
документов, которые определя-
ли организацию и становление 
внутренней стражи. Не менее 
важную роль в составлении и 
принятии соответствующих ак-
тов сыграл Михаил Михайлович 
Сперанский (1810-1812). Пер-
воначально предполагалось по-
ручить охрану и конвоирование 
арестантов Башкиро-мещеряк-
скому войску и сибирским ка-
закам, для чего в 1807-1810 гг. 
были приняты соответствующие 
указы и инструкции. Но тяже-
лые обязанности вызвали недо-
вольство с их стороны. Кроме 
того, нерегулярная кавалерия, 
какой были и башкиры, и каза-
ки, оказалась плохим конвоем. 
В связи с этим в 1811 году был 
создан новый вид вооруженных 
формирований, получивший 
название «внутренняя стража». 
3 июля 1811 года Александр I 
издал Указ с объявлением По-
ложения для внутренней стра-
жи, в которую должны были 
войти основные части, распо-
ложенные во внутренних губер-
ниях. Были подробно опреде-
лены обязанности внутренней 
стражи, которые разделялись 
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чению того военного началь-
ства, откуда доставятся во вну-
тренние губернии наши, где 
военный конвой сменен быть 
может конвоем внутренней 
стражи по требованиям господ 
гражданских губернаторов» [1, 
с. 81].

Война и связанные с 
ней перемены, безусловно, 
оказали свое влияние на даль-
нейшее развитие внутренней 
стражи, способы ее комплек-
тования, правовое регулирова-
ние службы по сопровождению 
лиц, подвергнутых аресту.

Следует отметить, что 
одним из слабых мест в дея-
тельности внутренней стражи 
того времени был вопрос ее 
комплектования. Военное ми-
нистерство стремилось к тому, 
чтобы оградить армию от по-
полнения рекрутами с физи-
ческими недостатками, непри-
годными к полевой службе, и 
освободить ее от проштрафив-
шихся офицеров и нижних чи-
нов, а также от лиц, которые 
вследствие возраста, болезней 
и полученных ранений стано-
вились определенным «балла-
стом». 

Положение о комплек-
товании Отдельного корпуса 
внутренней стражи, изданное 
22 июня 1817 года, призва-
но было внести изменения в 
данный процесс, в нем содер-
жалась установка «пополнять 

ствах и проч.; 9) на принятие и 
провожание рекрутов, преступ-
ников, арестантов и пленных; 
10) на отряжение нужных часо-
вых к присутственным местам, 
тюрьмам и острогам» [1, с. 52]. 

Таким образом, на тот 
период времени внутренняя 
стража представляла собой во-
енную силу, наделенную поли-
цейскими функциями.

Отечественная война 
1812 года явилась величай-
шим испытанием для России 
и всего ее населения, а также 
для государственной системы и 
вооруженных сил, в том числе 
внутренней стражи. Ее баталь-
онам и командам пришлось 
выполнять большой объем 
служебных задач. Это вырази-
лось, в частности, в появлении 
службы конвоирования воен-
нопленных. 

Так, из Циркуляра петер-
бургского генерал-губернатора 
С.К. Вязьмитинова граждан-
ским губернаторам внутренних 
губерний о порядке конвоиро-
вания, размещения и содержа-
ния военнопленных от 29 ав-
густа 1812 года следует, что 
«для жительства пленных, как 
нижних чинов, так и офицеров, 
назначены губернии: Астрахан-
ская, Пермская, Оренбургская, 
Саратовская, Вятская. Все они 
препровождаемы будут воен-
ными конвоями по разным 
трактам, согласно предназна-
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трудности испытывали этапные 
команды. Да и вся система со-
провождения арестантов тре-
бовала корректировки.

Либеральные реформы 
судебно-полицейской системы 
Российской империи 1862-
1864 годов непосредственно 
коснулись и Корпуса внутрен-
ней стражи. Императорским 
указом от 6 августа 1864 года 
Отдельный корпус внутренней 
стражи был упразднен. На ос-
нове его частей были сформи-
рованы так называемые Мест-
ные войска, в состав которых 
вошли губернские батальоны 
и уездные команды упразднен-
ного Корпуса внутренней стра-
жи. На эти части вновь сфор-
мированных Местных войск 
были возложены те же самые 
обязанности, которые они вы-
полняли в составе Корпуса вну-
тренней стражи, в том числе 
конвоирование ссыльных и пе-
ресыльных арестантов [1, с. 9].

После упразднения вну-
тренней стражи накопленный 
опыт показал, что служба кон-
воирования требует специ-
ального регулирования. Кон-
войные команды оказались в 
сфере деятельности двух ве-
домств: Военного министерст-
ва (этапно-пересылочной части 
Главного штаба) и Министер-
ства внутренних дел (Главного 
тюремного управления). Таким 
образом, они находились в 

корпус достойными людьми, 
сохранившими нравственные 
качества» [1, с. 90].

Весьма изнурительным 
и часто опасным делом было 
исполнение такой обязаннос-
ти внутренней стражи, как 
конвоирование арестантов. 
С возрастанием числа ссыль-
ных беспорядок пересылки 
все более и более увеличивал-
ся. С 1817 года вводится этап-
ная система препровождения 
арестантов. Видную роль в 
ее создании сыграл опять же 
М.М. Сперанский, проведший 
ревизию состояния этого дела 
в России, а затем разрабо-
тавший в 1822 году Устав об 
этапах в сибирских губерниях. 
Пересылка была возложена 
на корпус внутренней стражи, 
распределенной по этапам, по-
чему и сами команды именова-
лись «этапными» [1, с. 93].

Служба в гарнизонных 
батальонах внутренней стражи 
оставалась очень тяжелой. Бес-
прерывные караулы, конвои, 
сопровождение рекрутских 
партий, выполнение различ-
ных распоряжений местного 
начальства – все это изнуряло 
солдат за долгую службу, не спо-
собствовало росту и развитию 
офицеров, толкая их порой на 
неблаговидные поступки. Отри-
цательно сказывалось и отсут-
ствие должной практики ком-
плектования корпуса. Особые 
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Комплектовались эти подразде-
ления на общеармейских осно-
ваниях. При этом отдавалось 
предпочтение сообразитель-
ным, расторопным, физически 
крепким новобранцам.

Таким образом, заро-
ждение конвойной стражи яв-
лялось закономерным и пра-
вильным для России и всей 
охранительной системы госу-
дарства. Функция охраны и 
конвоирования теперь возлага-
лась на специальные подразде-
ления. 

За более чем двадцати-
летнюю практику самостоятель-
ного существования конвойной 
стражи накопился достаточный 
опыт. Он был обобщен и нашел 
воплощение в Уставе конвой-
ной службы, проект которого 
утвердил император 10 июня 
1907 года. Следует отметить, 
что служба конвойных команд 
в военное время и особенно 
в период первой русской ре-
волюции и после нее достигла 
наивысшего напряжения. Вой-
на во многом изменила харак-
тер службы конвойной стражи, 
существенно расширив ее за-
дачи. Так, конвойные команды 
привлекались для эвакуации 
из тюрем содержащихся там 
людей, сопровождали выдворя-
емых из страны иностранных 
подданных, конвоировали во-
еннопленных, охраняли пере-
возимые военные грузы. 

двойном подчинении. Учиты-
вая специфические особенно-
сти данной службы, возникла 
необходимость придать им 
статус самостоятельной воин-
ской структуры. Комиссия, со-
зданная для выработки пред-
ложений по преобразованию 
внутренней службы, пришла к 
заключению о необходимости 
реорганизации всего тюремно-
го дела. 20 января 1886 года 
по повелению Александра III в 
соответствии с мнением Госу-
дарственного Совета была уч-
реждена конвойная стража. 

На конвойную стражу 
возлагалось следующее: сопро-
вождение арестантов всех кате-
горий, пересылаемых этапным 
порядком по трактам европей-
ской части России (за исклю-
чением Финляндии и Кавказа) 
и по главному ссыльному Си-
бирскому тракту; сопровожде-
ние арестантов гражданского 
ведомства на внешние работы 
и в судебные учреждения; со-
действие тюремной админис-
трации при производстве вне-
запных обысков и подавление 
беспорядков в местах заключе-
ния; осуществление наружной 
охраны тюрем там, где это бу-
дет признано необходимым [1, 
с. 367].

Новые команды конвой-
ной стражи именовались по 
местам их дислокации (Москов-
ская конвойная команда и т.п.). 
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делало последнее обстоятельст-
во немаловажным. Ф.Э. Дзер-
жинскому приходилось, с одной 
стороны, вести упорную борьбу 
за смету органов и войск НКВД 
с наркомом финансов Г.Я. Со-
кольниковым, а с другой – вы-
полняя соответствующие реше-
ния партийного руководства о 
сокращении вооруженных сил 
страны, принимать меры к ог-
раничению численности своей 
«армии» [3, с. 36].

В декабре 1922 года 
приказом по войскам ГПУ 
№ 608 было объявлено о зна-
чительном их сокращении и 
снятии с них ряда функций. 
Соответствующие изменения 
затронули и корпус конвой-
ной стражи. В январе 1923 
года его численность было 
предложено уменьшить с 17 
до 10 тысяч человек. Сокра-
щение производилось за счет 
освобождения конвойных 
команд от охраны ряда мест 
заключения и судебных учре-
ждений, изменения порядка 
«окарауливания» заключенных 
на внешних работах, ограни-
чения доставки подследствен-
ных в органы прокуратуры, 
упорядочения этапных трак-
тов, по которым осуществля-
лось конвоирование. В целях 
такого упорядочения совмест-
ным приказом по милиции и 
конвойной страже войск ГПУ 
№ 146 от 8 мая 1923 года, 

Февральская революция 
реформировала полицию и 
упразднила Корпус жандармов, 
оставив нетронутой конвойную 
стражу.

Первоначально она со-
стояла при Главном управлении 
местами заключения (ГУМЗ), а 
с мая 1918 года перешла в под-
чинение карательного отдела, 
образованного в составе цен-
трального аппарата Народного 
комиссариата юстиции (НКЮ). 
В октябре 1922 года конвой-
ная стража была передана Го-
сударственному политическому 
управлению (ГПУ) НКВД РСФСР, 
где в составе Штаба войск ГПУ 
было создано сначала Управле-
ние, а затем Корпус конвойной 
стражи [3, с. 33]. Кроме того, 
совместным постановлением 
НКЮ и НКВД от 12 октября 
1922 года руководство места-
ми заключения было закре-
плено за НКВД. Для этого в его 
составе создавалось Главное 
управление местами заклю-
чения (ГУМЗ НКВД РСФСР) [3, 
с. 34].

Таким образом, осенью 
1922 года НКВД РСФСР получил 
в свое ведение большинство 
мест заключения и конвойную 
стражу для их охраны и конво-
ирования заключенных, а так-
же других лиц, находившихся 
под стражей. Однако тяжелое 
экономическое и финансовое 
положение страны в тот период 
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подписанным временно ис-
полнявшим обязанности на-
чальника милиции Республики 
Ф.Н. Петровым и начальником 
штаба войск ГПУ Н.А. Ефимо-
вым, задачи по конвоирова-
нию арестованных были раз-
граничены. В соответствии с 
этим приказом милиция долж-
на была сопровождать послед-
них от мест заключения до 
ближайших железнодорожных 
станций, пристаней, этапных 
трактов и обратно, а также по 
грунтовым дорогам вне пре-
делов пунктов, предусмотрен-
ных планом движения этапных 
партий. Во всех остальных слу-
чаях конвоирование аресто-
ванных по железнодорожным 
и водным путям сообщения, 
грунтовым трактам по-прежне-
му возлагалось на конвойную 
стражу [3, с. 36].

Таким образом, охрана и 
конвоирование арестованных 
стала параллельно осуществ-
ляться двумя органами: мили-
цией и конвойной стражей. 

В дальнейшем, в августе 
1924 года Совет Труда и Обо-
роны принял постановление 
«О сформировании конвойной 
стражи СССР и об организации 
Центрального управления кон-
войной стражи в Москве». Это 
означало, что конвойная стра-
жа начиная с 1924 г. станови-
лась самостоятельным видом 
войск [4, с. 7].

В 1933 году был органи-
зован отряд конвойной мили-
ции, в котором служили около 
200 сотрудников. Вновь создан-
ному подразделению были 
определены задачи по охране и 
конвоированию арестованных и 
взятых под стражу лиц [5, с. 221].

13 мая 1938 года прика-
зом Народного комиссариата 
внутренних дел Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик был утвержден Времен-
ный устав конвойной службы 
рабоче-крестьянской милиции. 

После создания данного 
устава обязанности конвоиров 
и самого подразделения не-
сколько расширились. Особен-
но это проявилось в момент 
военных действий в период 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Сотрудники 
конвойной службы участвовали 
в сражениях на фронте, охра-
няя важные объекты, склады с 
продовольствием, боролись с 
предателями-дезертирами, осу-
ществляли процесс ликвидации 
диверсионных групп.

В 1977 году был объяв-
лен Устав службы милиции по 
охране и конвоированию за-
держанных и заключенных под 
стражу лиц. 

23 октября 2002 года 
приказом министра внутрен-
них дел № 1026 «Об объявле-
нии даты образования охран-
но-конвойных подразделений 
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Таким образом, систе-
ма охранно-конвойной службы 
имеет довольно длительную 
историю своего формирования 
и особый порядок ее правово-
го регулирования на основе 
действующих ведомственных 
нормативных актов.

милиции»* 13 мая 1938 года 
принято считать датой образо-
вания охранно-конвойных по-
дразделений в системе органов 
внутренних дел. 
*  Текст приказа официально опубли-
кован не был. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс«.
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Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению выявлен-
ных нарушений, и деятельность 
указанных органов по систе-
матическому наблюдению за 
исполнением требований по-
жарной безопасности, анализу 
и прогнозированию состояния 
исполнения указанных требо-
ваний при осуществлении орга-
низациями и гражданами сво-
ей деятельности.

Официальная история 
государственного пожарного 
надзора России начинает от-
счет с 18 июля 1927 года с ут-
верждения ВЦИК и СНК РСФСР 
«Положения о государственном 
пожарном надзоре», в кото-
ром впервые законодательно 
утверждены функции государ-
ственного пожарного надзора 
– руководство, контроль и над-
зор за состоянием пожарной 
охраны и деятельностью по-
жарных организаций. С созда-
ния ГПН начато планомерное 
осуществление профилактиче-
ских мероприятий по борьбе 
с пожарами, но этому предше-
ствовал многовековой период 
развития и становления пожар-
ной охраны России. Необходи-
мость обеспечения пожарной 

Государственный по-
жарный надзор (ГПН) – это 
осуществляемая в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
деятельность по проверке со-
блюдения организациями и 
гражданами требований по-
жарной безопасности и приня-
тие мер по результатам провер-
ки [1]. Так определено понятие 
ГПН в учебнике для вузов МЧС 
России. В соответствии с Феде-
ральным законом от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» понятие 
ГПН определено следующим 
образом: федеральный госу-
дарственный пожарный надзор 
– это деятельность уполномо-
ченных федеральных органов 
исполнительной власти, на-
правленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение 
нарушений организациями и 
гражданами требований, уста-
новленных законодательст-
вом Российской Федерации 
о пожарной безопасности, 
посредством организации и 
проведения проверок деятель-
ности организаций и граждан, 
принятия предусмотренных за-
конодательством Российской 

Симонова О.С. 

Основные периоды исторического развития  
государственного пожарного надзора в России
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селения и города. После опусто-
шительного пожара 1367 года, 
когда в течение двух часов 
выгорела почти вся Москва, 
по велению Великого князя 
Московского Дмитрия Донско-
го для защиты города от пожа-
ров вместо прежних дубовых 
стен Кремля были выстроены 
каменные. Использование ес-
тественного белого камня как 
огнестойкого строительного ма-
териала стало важным шагом 
в освоении противопожарных 
мер. В то время пожары туши-
ли сами погорельцы, пожарных 
с какой-либо подготовкой и тех-
никой не было, отсутствовали и 
законодательные акты по пре-
дупреждению пожаров [2]. 

Ситуация начала менять-
ся с изданием в 1434 году ца-
рем Василием Васильевичем II 
(Темным) указов о правилах 
использования открытого огня 
и законов, карающих за под-
жог. Он повелевает осторожно 
обращаться с огнем, а имен-
но: не держать в домах откры-
того огня, не топить летом изб 
и бань и т.д. [4]. Эти первые 
нормативные акты отражают 
понимание власти главной при-
чиной пожаров (как и сейчас) 
– беспечность человека по от-
ношению к огню. 

Иван Васильевич III так-
же ведет активную противо-
пожарную деятельность, он не 
только создает нормативные 

безопасности появилась тогда, 
когда люди научились добывать 
огонь, сохранять его и исполь-
зовать. Понимая значимость 
осторожного обращения с ог-
нем, они передавали друг другу 
основы безопасного поведе-
ния, а необходимость государ-
ственного контроля за пожар-
ной безопасностью объектов и 
населенных пунктов появилась 
вместе с образованием госу-
дарственных основ власти [2].

Изучая и анализируя 
историю пожарной охраны Рос-
сии [3, 4, 5, 6], мы выделяем ос-
новные периоды исторического 
развития ГПН во взаимосвязи с 
процессами, происходившими 
в России в области обеспечения 
пожарной безопасности. Осно-
ванием для выделения данных 
периодов послужило проявле-
ние на законодательном уровне 
интереса государства к органи-
зации профилактических мер 
борьбы с пожарами. 

На основании вышеиз-
ложенного следует выделить 
4 периода исторического раз-
вития Государственного пожар-
ного надзора.

I период – с начала 
XIV в. до середины XVII в. На 
Руси опасность огненных бед-
ствий таилась в повседневном 
быте людей – обогревательные 
печи, лучины, масляные лампа-
ды, свечи – все это становилось 
причиной пожаров, выгорали 
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документы по пожарной без-
опасности, но и лично прини-
мает участие в тушении пожа-
ров. В 1497 году в Судебнике 
Ивана III (сборнике законов 
русского государства) меры по-
жарной безопасности получают 
большее развитие: прописано 
требование строительства ка-
менных зданий, сноса ветхих 
деревянных строений, устройст-
ва противопожарных разрывов. 
В 1504 году по указу царя со-
здаются первые пожарно-строе-
вые команды, которые обязаны 
вести наблюдение за исполне-
нием требований пожарной 
безопасности и соблюдением 
порядка в городе. Возглавлял 
такую работу «решеточный при-
казчик» – прообраз участкового 
и пожарного инспектора (ре-
шетками делили улицы на участ-
ки), а потом его стали называть 
«объезжая голова» (от слов Ука-
за, в котором говорилось: «быть 
в объезде»). В обязанности 
этих должностных лиц входили: 
надзор за выполнением жите-
лями предписанных правил по-
жарной безопасности, поимка 
поджигателей, руководство ту-
шением пожаров [6, с. 50]. Так 
появились первые сотрудники 
пожарной охраны: пожарный и 
инспектор.

Этот период является 
значимым для истории ГПН, так 
как в это время складываются 
важнейшие предпосылки для 

осознания проблемы тушения 
и профилактики пожаров и при-
нимаются меры на государст-
венном уровне: формируются 
пожарные команды, изобре-
таются технические средства 
для тушения пожаров (Рис. 1), 
создается система норм пожар-
ной безопасности и появляется 
ответственность за их наруше-
ние, вместе с этим возникает 
потребность контролировать 
исполнение этих норм.

Рис. 1. Пожарные насосы

II период – с середины 
XVII в. до начала XX в. Опусто-
шительные пожары в России не 
прекращаются, и необходимо 
принятие более действенных 
мер со стороны властей. Ца-
рем Алексеем Михайловичем 
30 апреля 1649 года издается 
Наказ о градском благочинии. 
В соответствии с этим докумен-
том создается служба градского 
благочиния, целью деятель-
ности которой является «сбе-
режение поселений от унич-
тожающих пожаров». Именно 
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После смерти Петра I 
внимание к проблемам про-
тивопожарной профилактики 
ослабло и пожары вновь за-
хлестнули Россию. Множество 
указов о мерах пожарной без-
опасности, издаваемых русски-
ми царями, не имели результа-

В этот период в России 
создание и техническое со-
вершенствование «огнетуша-
щих инструментов» не отста-
вало от технического уровня 
Западной Европы (на рис. 2 
изображена пожарная техни-
ка этого периода). 

Голландии, ввел дифференци-
рованные штрафные санкции 
за их нарушение. Строительст-
во Санкт-Петербурга осуществ-
лялось по новым правилам: 
возводились только каменные 
строения с противопожарными 
разрывами, для нужд пожаро-
тушения проводились допол-
нительные каналы. Контроль 
за исполнением требований 
осуществляли государственные 
лица из числа чиновников. Ру-
ководил этим направлением 
деятельности генерал-полиц-
мейстер, подчинявшийся толь-
ко царю. Так был установлен 
жесткий пожарный надзор на 
государственном уровне, и это 
дало положительные результа-
ты: в течение 20 лет в Санкт-
Петербурге произошло лишь 
9 крупных пожаров [2]. 

эта дата стала официальным 
профессиональным праздни-
ком – Днем пожарной охраны 
России. Историческая ценность 
Наказа о градском благочинии 
заключается в зарождении 
принципиальных основ службы 
пожарной охраны: создается 
оплачиваемый штат работни-
ков, вводится круглосуточное 
дежурство, развивается ком-
плекс профилактических мер, 
«объезжие головы» получают 
право наказывать нарушите-
лей установленных требований 
пожарной безопасности.

Петр I, понимая важ-
ность профилактических про-
тивопожарных мероприятий, 
внес большой вклад в разви-
тие пожарного дела. Он принял 
новые правила пожарной без-
опасности, заимствованные из 

Рис. 2. Пожарная техника

Первый пожарный насосТрубо-бочечный ход Конно-механическая лестница
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тов, так как не было должного 
контроля за их исполнением. 
Выгорали целые поселения, 
погорельцы становились ни-
щими, что вело к обострению 
социальной напряженности. 
Нарастание тревожной ситуа-
ции в стране, бездействие госу-
дарственной власти и чиновни-
ков территориального уровня к 
концу XIX века привели к созда-
нию добровольного пожарного 
общества. Основной задачей 
деятельности этого общества 
стала профилактика пожаров, а 
именно: популяризация пожар-
ного дела в России, обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности, привлечение 
внимания властей к пробле-
мам пожарной безопасности. 
Были организованы передвиж-
ные выставки пожарной техни-
ки, силами и на средства выда-
ющихся людей России (князь 
А.Д. Львов, граф А.Д. Шереме-
тьев и др.) велась просветитель-
ская работа, издавались газеты 
и журналы, были организованы 
кружки по обучению детей по-
жарному делу. 

Ценность этого истори-
ческого периода заключается 
в том, что была определена 
необходимость эффективной 
надзорной деятельности на го-
сударственном уровне, упоря-
дочены основные функции со-
трудников пожарного надзора, 
начала создаваться система 

требований пожарной безопас-
ности и четко определилась об-
щественная роль в профилакти-
ке пожаров.

III период – с начала 
XX в. до начала XXI в. Для Рос-
сии этот период характеризует-
ся коренными изменениями в 
ее устройстве, в определении 
принципиально новых направ-
лений развития, новой идеоло-
гии. Создание общества новой 
формации требовало реформ в 
промышленности, науке, прос-
вещении. К началу XX века в 
России уже работали заводы, 
выпускавшие пожарные на-
сосы, складные лестницы, в 
1904 году был изготовлен пер-
вый пожарный автомобиль, от-
крыто новое средство тушения 
пожаров – огнегасительная 
пена. Эти достижения повле-
кли за собой потребность в 
квалифицированных кадрах, 
в результате чего в 1906 году 
началась образовательная де-
ятельность в пожарной охране 
России: в Санкт-Петербурге 
были организованы первые 
курсы пожарных техников [3]. 
Курсового обучения было явно 
недостаточно для сотрудников 
такого уровня, но оно сохрани-
лось до 1918 года – до приня-
тия Декрета «Об организации 
государственных мер борьбы 
с огнем», который определил 
необходимость профессио-
нальной подготовки пожарных 
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в целях обеспечения сохран-
ности государственной собст-
венности. К обучению стали 
привлекать педагогов и практи-
кующих специалистов высокой 
квалификации (М.Г. Мельни-
ков, А.А. Сурин, Б.Г. Тидеман 
и др.), способных не только 
обучать работников, но и вес-
ти научно-исследовательскую 
деятельность в области пожар-
ной безопасности. Научный 
подход привел к открытию ас-

пирантуры (1932 год) и науч-
но-исследовательской пожар-
ной лаборатории (1934 год), а 
профессиональная подготовка 
инженеров пожарной безопас-
ности началась в 1933 году в 
Ленинградском институте ком-
мунального хозяйства [2].

В таблице 1 приведены 
основные документы данно-
го периода, характеризующие 
развитие советского пожарного 
надзора.

Таблица 1

Документы, характеризующие развитие  
советского пожарного надзора

Год 
издания наименование документа Основные цели

1927 

Постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 18 июля 1927 г. 
«Об утверждении Положения 
об органах государственно-
го пожарного надзора  
в РСФСР» 

Создание государственного  
пожарного надзора. Функции 
ГПН были возложены на аппара-
ты и подразделения пожарной 
охраны НКВД РСФСР

1934 

Постановление ЦИК СССР 
от 10 июля 1934 года «Об 
образовании общесоюзного 
народного комиссариата 
внутренних дел» 

Образован народный комис-
сариат внутренних дел (НКВД) 
СССР, в состав которого вошло 
ГУПО с региональными отделами 
пожарной охраны

1936 

Постановление ВЦИК и 
СНК от 7 апреля 1936 г. 
№ 52/654 «О государствен-
ном пожарном надзоре»

Определены основные функции, 
права и обязанности сотрудни-
ков ГПН

1939 

Общесоюзный стандарт ОСТ 
90015-39 «Общесоюзные 
противопожарные нормы 
строительного проекти-
рования промышленных 
предприятий»

Регламентированы требования 
пожарной безопасности в обла-
сти строительства
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1963 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
16 октября 1963 г. № 1218 
«Об установлении штрафов 
за нарушение правил по-
жарной безопасности»

Утвержден административный 
порядок наложения, взыскания 
денежных штрафов на должност-
ных лиц и граждан за нарушение 
или невыполнение ими правил 
пожарной безопасности 

1966 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 
1966 г. «О создании Союзно-
республиканского Мини-
стерства охраны обществен-
ного порядка СССР» 

Централизованное управление 
органами милиции в масштабе 
страны, все ведомственные по-
жарные подразделения подчиня-
ются Министерству внутренних 
дел СССР, что позволило центра-
лизовать территориальные  
и местные аппараты ГПН и орга-
низовать в большинстве городов 
и сельских районов инспекции 

1969 

Приказ МВД СССР  
от 29 декабря 1979 г. 
№ 359 «Наставление  
по организации работы 
органов государственного 
пожарного надзора»

Установлены основные надзор-
ные процедуры, сформулиро-
вана государственная задача 
- обеспечение противопожарной 
защиты городов и других насе-
ленных пунктов, промышленных 
предприятий, организаций, учре-
ждений, совхозов и колхозов 

1977 

Постановление Совета  
Министров СССР  
от 26 декабря 1977 г. 
№ 1115 «Об утверждении 
Положения о государствен-
ном пожарном надзоре»

В целях поддержания в стране 
высокого уровня пожарной без-
опасности населенных пунктов 
и объектов народного хозяйства 
определены основные функции, 
права и обязанности сотрудни-
ков ГПН

1987 

Приказом МВД СССР от 
15 января 1987 года № 15 
утверждено «Наставление 
по организации работы 
органов государственного 
пожарного надзора»

Расширение спектра полномо-
чий инспекторов ГПН, наделение 
большей самостоятельностью  
и ответственностью (не менее  
15 дней в месяц – профилакти-
ческая работа на предприятиях)
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После преобразования 
СССР в Российскую Федера-
цию с принятием Конституции 
РФ были изданы нормативные 
правовые акты в области по-
жарной безопасности. Наибо-
лее значимыми являются: 

– Постановление пра-
вительства Российской Феде-
рации от 23 августа 1993 года 
№ 849 «Вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности 
в Российской Федерации и 
организации Государственной 
противопожарной службы Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», в кото-
ром впервые государственный 
пожарный надзор был опре-
делен как специальный вид 
государственной надзорной 
деятельности, осуществляемый 
должностными лицами органов 
управления и подразделения-
ми ГПС;

– Федеральный закон от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
в котором определены общие 
правовые, экономические и 
социальные основы обеспече-
ния пожарной безопасности в 
Российской Федерации.

XX век стал основопола-
гающим в организации госу-
дарственного пожарного над-
зора – нормативные правовые 
акты и нормативные докумен-
ты в области пожарной без-
опасности составляют законо-

дательную основу деятельности 
в настоящее время.

IV период – с начала 
XXI в. до настоящего времени. 
Выделенный период отражает 
существенные преобразования 
в истории пожарной охраны 
страны. В целях совершенство-
вания государственного управ-
ления в области пожарной 
безопасности, повышения го-
товности единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, объединения сил 
и средств при организации и 
проведении первоочередных 
аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожа-
ров, указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 
2001 года № 1309 «О совер-
шенствовании государственно-
го управления в области пожар-
ной безопасности» с 1 января 
2002 года ГПС МВД России пре-
образована в ГПС МЧС России.  
Через год государственный 
пожарный надзор выведен из 
подчинения местных пожар-
ных частей и преобразован в 
самостоятельные подразделе-
ния федерального подчинения. 
Начался современный этап в 
развитии органов государствен-
ного пожарного надзора, кото-
рый характеризуется самостоя-
тельностью и независимостью 
органов надзора от органов 
управления пожарной охраны.
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За 17 лет полностью 
обновлена и действует нор-
мативно-техническая и нор-
мативно-правовая база про-
тивопожарных требований на 
уровне федерального законода-
тельства: упорядочены и уточ-
нены требования пожарной 
безопасности, предусмотрена 
защита прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
проверок надзорных органов, 
утверждены полномочия, пра-
ва и обязанности сотрудников 
ФГПН, введен административ-
ный регламент деятельности 
органов пожарного надзора, 
что способствует более качест-
венному осуществлению госу-
дарственной функции по над-
зору. Период характеризуется 
преобразованиями в системе 
надзорной деятельности МЧС 
России и расширением иссле-
дований, связанных с эффек-
тивностью деятельности сотруд-
ников ГПН (Д.Ю. Бучельников, 
Д.Г. Карпенко, Г.Н. Кириллов, 
В.И. Козлачков, В.А. Смирнов 
и др.). 

С 2016 года в Рос-
сийской Федерации начата 
масштабная работа по ре-
формированию контрольно-
надзорной деятельности: 21 де-
кабря 2016 года президиумом 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по страте-
гическому развитию и приори-

тетным проектам утверждена 
программа «Реформа контр-
ольной и надзорной деятель-
ности», срок реализации кото-
рой определен до 2025 года. 
В программе обозначены 
несколько новых направле-
ний надзорной деятельности, 
способствующих повышению 
качества администрирования 
контрольно-надзорных функ-
ций, внедрение новых инстру-
ментов реализации надзор-
ных полномочий государства, 
в том числе в части снижения 
административной нагрузки 
на бизнес [7]. Предполагается 
перейти от контроля, ориенти-
рованного на достижение фор-
мального результата – прове-
дения проверки, к контролю, 
направленному на предупре-
ждение риска причинения 
вреда вследствие нарушений 
обязательных требований, его 
сокращению или устранению. 
Одной из задач является уход 
от системы, при которой глав-
ным показателем хорошей 
работы контролера является 
количество проведенных про-
верок и наложенных штрафов. 
Теперь основным показате-
лем результативности и эф-
фективности станет снижение 
ущерба и вреда жизни и здо-
ровью людей. 

Таким образом, выде-
ленные нами основные пери-
оды позволяют рассматривать 
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и в качестве государственной 
функции по реализации надзор-
ных полномочий, и в качестве 
инструмента в борьбе с пожа-
рами и гибелью людей.

историческое развитие орга-
нов ГПН, анализировать про-
исходящие изменения, а так-
же планировать дальнейшее 
развитие пожарного надзора 

1. Государственный пожарный надзор: учебник для вузов МЧС 
России / под общ. ред. Г.Н. Кириллова. СПб.: Санкт-Петербургский 
ун-т ГПС МЧС России, 2006. 396 с.
2. Симонова О.С. Педагогическое сопровождение профессиональ-
ной адаптации сотрудников федерального государственного по-
жарного надзора: дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2016. 229 с. 
3. Абрамов В.А. Глуховенко Ю.М. Сметанин В.Ф. История пожар-
ной охраны. Краткий курс: учебник: В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.А. Аб-
рамова. М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. 285 с.
4. Противопожарная служба России. Документы и материалы. Т. 1. 
М.: ТРИО, 2002. 448 с.
5. Савельев П.С., Груздь С.И., Малков В.И. Пожарные добровольцы 
России в фотографиях, документах, воспоминаниях. М., 2010. 880 с.
6. Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П. Пожарное дело в 
России. СПб.: 2007. 688 с.
7. Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
[Электронный ресурс]. URL: http://контроль-надзор.рф/about/

Симонова О.С., главный специалист отдела организации надзора 
Министерства общественной безопасности Челябинской обла-
сти, кандидат педагогических наук
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комиссариатом путей сообще-
ния**. 

Проект, выработанный 
НКВД, предлагал в интересах 
экономии сил и государствен-
ных средств передать в ве-
дение комиссариата отряды 
охраны железных дорог, пере-
именовав их в железнодорож-
ную милицию. НКПС должен 
был привлекаться к выработ-
ке инструкций, регламентиру-
ющих деятельность милиции, 
«поскольку это касается и его 
интересов» [1, с. 23]. 20 янва-
ря 1919 года Коллегия НКВД 
одобрила проект декретов и 
поручила Г.И. Петровскому, 
А.П. Смирнову и М.И. Лацису 
отстаивать его в Совете Народ-
ных Комиссаров.

Иной принцип постро-
ения железнодорожной мили-
ции был заложен в проекте, 
разработанном НКПС. В нем 
отмечалось: «Советская желез-
нодорожная милиция является 
органом рабоче-крестьянской 
центральной власти при На-
родном комиссариате путей 
сообщения по охране поряд-

**  Далее – НКПС.

Разветвленная транс-
портная система России всегда 
требовала особого внимания 
со стороны правоохранитель-
ных органов, так как ее дея-
тельность тесно связана со все-
ми отраслями экономической 
жизни государства, и любое 
отклонение от норм в этой сис-
теме ощутимо сказывается на 
производственном ритме стра-
ны, а значит, и на жизни всего 
населения России.

Одной из наиболее важ-
ных проблем охраны правопо-
рядка на транспорте в конце 
второго десятилетия XIX века 
являлось обеспечение сохран-
ности перевозимых железно-
дорожным транспортом мате-
риальных ценностей. В связи с 
этим одним из средств борьбы 
с хищениями грузов на же-
лезных дорогах, принявшими 
массовый характер, стала орга-
низация специальных органов 
железнодорожной милиции, 
проекты декрета о которой 
разрабатывались одновремен-
но Народным комиссариатом 
внутренних дел* и Народным 

*  Далее – НКВД.

Сыпачев А.Ю.,
Саранчин Д.В.

История создания железнодорожной милиции  
и ее роль в борьбе с хищениями грузов
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вует процесс подготовки и при-
нятия декрета. Совет Народных 
Комиссаров, рассмотрев про-
ект декрета, принял решение 
разослать его во всенародные 
комиссариаты и всем членам 
Президиума ВЦИК для изуче-
ния и внесения предложений. 
В феврале 1919 года Совет На-
родных Комиссаров вновь рас-
смотрел проект постановления 
«О рабоче-крестьянской желез-
нодорожной милиции» и принял 
решение передать его в Пре-
зидиум ВЦИК. Всероссийский 
Центральный Исполнительный 
Комитет 18 февраля 1919 года 
принял декрет «Об организации 
железнодорожной милиции и 
железнодорожной охраны» [2, 
с. 407-408]. С этого дня начина-
ется новый этап в деле борьбы 
с хищениями грузов на желез-
нодорожном транспорте. 

Согласно декрету внеш-
няя охрана железных дорог и 
сооружений, грузов на участ-
ках, находящихся в зоне бое-
вых действий, возлагалась на 
особые воинские части желез-
нодорожной охраны Комисса-
риата по военным делам.

Охрана порядка в целях 
его поддержания «и единства 
управления на всех железных 
дорогах Российской Социали-
стической Федеративной Со-
ветской Республики» [2, с. 407-
408] переходила в ведение 
Комиссариата внутренних дел, 

ка и безопасности в полосе 
отчуждения», поэтому каждая 
дорога должна иметь «свою 
железнодорожную милицию, 
разделенную по районам» [1, 
с. 23]. Предлагаемый НКПС 
линейный принцип построения 
железнодорожной милиции, в 
отличие от территориального, 
приближал его к нуждам ох-
раны общественного порядка 
и борьбы с преступностью на 
путях сообщения и более соот-
ветствовал назначению вновь 
создаваемого органа. Вместе с 
тем железнодорожная милиция 
НКПС являлась бы тем же ве-
домственным органом охраны, 
каким была железнодорожная 
охрана, до передачи ее воен-
ному ведомству со всеми при-
сущими подобным формирова-
ниям недостатками. 

Для выработки единого 
декрета о железнодорожной 
милиции была создана межве-
домственная комиссия. Колле-
гия НКВД РСФСР под предсе-
дательством Г.И. Петровского, 
заслушав проект декрета об 
организации железнодорож-
ной милиции, выработанный 
межведомственной комисси-
ей, 3 февраля 1919 года по-
становила «принять декрет в 
окончательной редакции и от-
стаивать его в Совнаркоме» [2, 
с. 407-408]. 

О важности вновь созда-
ваемой милиции свидетельст-
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железнодорожной милиции в 
пределах губернии. 

Формирование железно-
дорожной милиции пришлось 
на то время, когда «под прикры-
тием и с помощью интервентов 
Российская контрреволюция 
продолжала создавать много-
тысячные армии… Советская 
Россия очутилась вновь во 
вражеском кольце» [3, с. 281-
282]. Необходимость воору-
женной защиты социалисти-
ческого Отечества выдвинула 
на первый план обеспечение 
вооружением и людьми На-
родный комиссариат по воен-
ным делам «в ущерб развития 
программы других ведомств». 
В докладе В.И. Ленину в фев-
рале 1919 года главнокоман-
дующий приводит для этого убе-
дительное обоснование: «Это 
необходимо потому, что если 
проиграет свою ставку военное 
ведомство, то, конечно, про-
играют также и Наркомздрав, 
Наркомвнудел, Наркомпуть» [4, 
с. 170].

В связи с необходимо-
стью усиления фронтов вой-
ска железнодорожной охраны 
должны были выделить 22 ты-
сячи человек. Во многих местах 
снимаемые с охраны дорог 
части невозможно было заме-
нить. Создавалось «положение, 
угрожающее разрушениями, 
расхищениями грузов, матери-
алов» [1, с. 25]. Так, на ст. Ку-

который осуществлял общее 
административное, хозяйствен-
ное, политическое руководст-
во железнодорожной милицией 
и уголовным розыском через 
губернские и уездные отделы 
исполкомов. Формирование на 
первом этапе железнодорож-
ной милиции по территори-
альному принципу построения 
позволяло в короткий срок на-
вести порядок на транспорте за 
счет уже созданной и функцио-
нировавшей территориальной 
милиции. 

Декрет ВЦИК и Положе-
ние ВЦИК о Рабоче-крестьян-
ской железнодорожной мили-
ции от 18 февраля 1919 года 
заложили правовые и органи-
зационные основы этой мили-
ции как специального органа, 
устанавливали ее место в сис-
теме государственных органов, 
закрепляли задачи и компетен-
цию. Так, для руководства же-
лезнодорожной милиции при 
Главном управлении Рабоче-
крестьянской милиции НКВД 
учреждается отдел железнодо-
рожной милиции, а при управ-
лениях губернской милиции 
– отделы управления железно-
дорожной милицией. Заведую-
щий Главмилиции М.И. Василь-
ев-Южин 22 февраля 1919 года 
подписал циркуляр всем губи-
сполкомам, в котором предла-
гал немедленно приступить к со-
ставлению смет по содержанию 
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прекращалось пассажирское 
движение, а освободившиеся 
паровозы передавались под 
грузовые поезда. В охране 
эшелонов с продовольствием 
и топливом активное участие 
должны были принимать и со-
трудники железнодорожной ми-
лиции.

Организация железнодо-
рожной милиции сталкивалась 
с сопротивлением админист-
рации отдельных дорог. Исходя 
из благих намерений – усиле-
ние сохранности грузов, – же-
лезнодорожники считали, что 
поскольку «ответственность за 
принимаемый груз (не только 
моральную, но и материаль-
ную) несет дорога, то и охрана 
таковых должна неизбежно 
находиться в полном распоря-
жении и подчинении дорог» [5, 
с. 16]. Однако охрана обще-
ственного порядка и борьба с 
хищениями грузов вследствие 
государственной важности и 
значимости дорог не могла со-
ставлять часть ведомственных 
обязанностей НКПС. Поэтому 
«ввиду неоднократных заяв-
лений, полученных из разных 
губерний о препятствиях, ока-
зываемых железнодорожной 
администрацией или об отказах 
с ее стороны в содействии при 
организации железнодорожной 
милиции» [5, с. 17], Главное 
управление милиции 18 апреля 
1919 года обратилось в НКПС с 

шелевка Николаевской желез-
ной дороги вместо 12 постов, 
необходимых для надежной 
защиты грузов, полк выставлял 
только два, да и те большую 
часть времени проводили не на 
станции около вагонов, а на во-
кзале среди пассажиров [1, с. 
25]. Для пресечения хищений 
необходимо было «приступить 
самым срочным порядком к 
формированию железнодорож-
ной милиции» [1, с. 25]. Ввиду 
чрезвычайной государствен-
ной важности охраны грузов 
губернским управлениям мили-
ции рекомендовалось обратить 
на нее особое внимание и отко-
мандировать на железные до-
роги для борьбы с хищениями 
самых опытных милиционеров 
городской и уездной милиции.

Неотложное формиро-
вание милиции и дальнейшее 
усиление борьбы с хищениями 
грузов должны были способст-
вовать и решению продоволь-
ственной проблемы. Наступле-
ние Красной Армии на востоке 
и на юге позволило освободить 
от белогвардейцев богатые хле-
бом и топливом районы. Необ-
ходимо было ускорить достав-
ку составов с хлебом и углем 
в центральные, голодающие 
губернии. В связи с этим по-
становлением СНК от 8 марта 
1919 года на маршрутах, по ко-
торым шли продовольственные 
грузы, с 18 марта по 10 апреля 
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раны» [7, с. 69], объединялись 
в войска внутренней охраны 
и переходили в ведение НКВД 
через штаб войск внутренней 
охраны. Охрана железных до-
рог разделялась на внешнюю и 
внутреннюю. Внешняя охрана 
(мосты, водокачки, телеграф и 
т.п.) возлагалась на войска же-
лезнодорожной охраны, подчи-
нявшиеся военному ведомству. 
Внутренняя охрана возлага-
лась на штаб войск внутренней 
охраны, которому предписы-
валось «иметь в виду задание 
Наркомпути по внутренней ох-
ране транспорта в первую оче-
редь» [7, с. 69]. 

Более подробно обязан-
ности войск по внутренней охра-
не дорог раскрывались во вре-
менном Положении о районном 
управлении дорог, утвержден-
ном 14 сентября 1919 года. 
Охрана дорог делилась на две 
категории: 

1. Охрана пакгаузов, плат-
форм и вагонов с грузами. 

2. Охрана порядка на до-
рогах, наблюдение за посадкой 
пассажиров, охрана порядка 
при скоплении публики на во-
кзалах и в поездах и т.п. 

Кроме того, в Положении 
подчеркивались специальные 
обязанности войск по охране 
дорог: 

– борьба с кражами и 
другими преступлениями на 
станциях и в пути; 

просьбой оказывать всяческое 
содействие органам управле-
ния при замене военной охра-
ны милиции.

Несмотря на трудности 
становления, железнодорожная 
милиция принимала активное 
участие в борьбе с хищениями 
грузов. Так, уже первый приказ 
по Петроградскому участку Со-
ветской рабоче-крестьянской 
милиции Николаевской доро-
ги регламентировал обязан-
ности сотрудников милиции и 
уголовного надзора (название 
уголовного розыска на сети 
железных дорог, входивших в 
состав Петроградского округа 
путей сообщения) по борьбе с 
хищениями грузов. Они должны 
были совместно обеспечивать 
«постоянное дежурство на то-
варных станциях, захватывая 
прилегающие пути» [6, с. 94]. 

Исходя из необходимо-
сти усиления как внешней, так 
и внутренней охраны дорог, 
Совет рабоче-крестьянской 
обороны постановлением от 
28 мая 1919 года существен-
но реорганизовал охрану. «Все 
вспомогательные войска осо-
бого назначения, состоящие 
в распоряжении отдельных 
ведомств, учреждений и орга-
низаций: Наркомпрода, Глав-
вода, Главсахара, Главнефти, 
Центротекстиля и прочее, за 
исключением войск железно-
дорожной и пограничной ох-
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го розыска, занимаясь розы-
ском по преступлению, совер-
шенному на железнодорожных 
путях, имели право действо-
вать и вне полосы отчуждения 
на территории прилегающих 
уездов, предварительно зареги-
стрировавшись в ближайшем 
отделении уголовного розыска 
или в отделе милиции.

Значительное внима-
ние уделялось качественному 
улучшению кадрового состава 
уголовного розыска. Исходя из 
необходимости создания клас-
сового органа, инструкцией 
НКВД от 12 октября 1918 года 
было установлено не принимать 
в милицию служителей бывших 
жандармских отделений и чи-
нов бывшей полиции. В связи 
с необходимостью использова-
ния технических знаний специ-
алистов, Главное управление 
милиции циркуляром от 12 де-
кабря 1918 года разъясняло, 
кого из сотрудников уголовно-
розыскных отделений следует 
считать работавшими в полити-
ческом сыске: «Если сыщик, по 
должности лишь соприкасаясь 
к деятельности политического 
розыска, сам активного уча-
стия в нем не принимал и никто 
не может фактически доказать 
и подтвердить его причастность 
к розыскам, обыскам, выем-
кам и другим деяниям полити-
ческого характера, то таковой 
может остаться на службе в от-

– борьба с хищениями 
железнодорожного имущества 
[7, с. 83-84].

Таким образом, функции 
железнодорожной милиции и 
войск внутренней охраны в 
обеспечении охраны общест-
венного порядка и борьбе с 
хищениями грузов были тесно 
взаимосвязаны, что дополни-
тельно подчеркивает важность 
выполнения этих задач. 

Основная работа по розы-
ску похищенных грузов лежала 
на железнодорожном уголовном 
розыске, также подвергшемся 
значительной реорганизации. 
В феврале 1919 года Центроро-
зыск издал положение, на осно-
ве которого железнодорожный 
уголовный розыск переходил в 
непосредственное подчинение 
губернских отделов уголовного 
розыска. При территориальных 
отделах уголовного розыска 
создавались железнодорож-
ные столы, ведающие исклю-
чительно розыском на станции 
железных дорог. Отделения уго-
ловного розыска должны были 
командировать на станции от 
их величины и значимости од-
ного или двух сотрудников пер-
вого разряда «для негласного 
надзора на путях и на самой 
станции» [8, с. 25]. 

Расширялись территори-
альные границы деятельности 
железнодорожного уголовного 
розыска. Сотрудники уголовно-
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Передача железнодорож-
ных учреждений уголовного 
розыска в ведение территори-
альных органов затягивалась. 
В Петроградской, Новгород-
ской, Череповецкой, Олонец-
кой и Псковской губерниях 
уголовный розыск на железных 
дорогах был передан в местные 
исполкомы одновременно с со-
зданием железнодорожной ми-
лиции. В Тверской, Витебской 
и Московской областях до мая 
1919 года розыск так и не был 
принят в губернскую милицию. 
Костромская губернская мили-
ция приняла уголовный надзор 
Северной железной дороги 
только 4 июля 1919 года. Же-
лезнодорожная милиция отдела 
наружной охраны г. Москвы, 
сформированная 15 июня 
1919 года, от принятия уголов-
ного надзора Николаевской 
железной дороги отказалась 
вообще. В Витебской губернии 
железнодорожный уголовный 
розыск был принят в губерн-
скую милицию только 1 июля 
1919 года [1, с. 29] и т.д. 

Процесс реорганиза-
ции сказывался на результатах 
деятельности уголовного ро-
зыска. Разрушалась сложив-
шаяся система подчинения и 
руководства, уголовный розыск 
отдельных дорог временами 
был предоставлен сам себе. На 
некоторых участках дорог от-
дельные сотрудники, не получая 

делениях уголовного розыска» 
[1, с. 28].

Пока борьба с преступ-
ностью составляла часть ведом-
ственных обязанностей НКПС, 
уголовный розыск железнодо-
рожной охраны был в значитель-
ной мере представлен бывши-
ми чинами полиции. Например, 
следователь-инструктор Комис-
сариата внутренних дел Союза 
Коммун Северной области от-
мечал в феврале 1919 года, что 
добрая половина сотрудников 
уголовного надзора на Финлянд-
ской, Ириновской и Примор-
ской железных дорогах «типич-
ные белогвардейцы» [1, с. 28]. 
С передачей уголовного розы-
ска в ведение НКВД такие лица 
подлежали безусловному уда-
лению, вместе с тем советское 
государство не отказывалось ис-
пользовать знания старых спе-
циалистов, если они выражали 
добровольное желание служить 
Советской власти. Так, по хода-
тайству бывшего помощника 
пристава В. Оржеховского, ко-
торый просил не увольнять его 
с занимаемой должности, было 
принято решение: «считаясь с 
соответствующим циркуляром, 
нельзя Оржеховского ставить на 
ответственный пост. Если мест-
ная Коммунистическая органи-
зация или железнодорожная ЧК 
ручаются за него, то можно ему 
дать работу неответственную» 
[1, с. 29].
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надзора ждали соответствую-
щих распоряжений от заведу-
ющего Управлением Советской 
рабоче-крестьянской милиции 
Северной области, то их «под уг-
розою власти выгнали из зани-
маемого помещения» [9, с. 29]. 
На Петроградском участке Ни-
колаевской железной дороги 
сотрудники ЖЧК вмешивались 
в деятельность уголовного над-
зора. Зачастую дела, привлек-
шие по каким-либо причинам 
внимание ЖЧК, изымались 
«под угрозой ареста» из веде-
ния уголовного надзора. «Обык-
новенно такое дело, пролежав 
в комиссии некоторое время, 
возвращается в уголовный над-
зор для окончания расследо-
вания, хотя за истекший срок 
следы преступления часто успе-
вают сгладиться» [6, с. 97].

В целях установления 
более тесного контакта между 
органами милиции и чрезвы-
чайной комиссией по борьбе 
с контрреволюцией народ-
ный комиссар внутренних дел 
РСФСР Ф.Э. Дзержинский из-
дал 7 июня 1919 года цирку-
ляр, в соответствии с которым 
в местный транспортный отдел 
ЧК в качестве членов коллегии 
должны были вводиться заведу-
ющие губернскими, уездными 
участковыми отделами желез-
нодорожной милиции. Для уси-
ления борьбы с хищениями гру-
зов чрезвычайным комиссиям 

жалования в течение несколь-
ких месяцев, оставляли свои 
посты. Однако уходили немно-
гие. Как отмечалось в докладе 
заведующему управлением 
Петроградского Совета о ходе 
и результате формирования 
железнодорожной милиции на 
линиях Петроградского округа, 
«служащие надзора в не сдан-
ных местным Губисполкомам 
участках продолжали исполнять 
свои служебные обязанности 
на том основании, что не счита-
ли себя в праве бросить линию 
железной дороги без всякой 
охраны, и лишь незначитель-
ная их часть оставила службу за 
неполучением за свой труд воз-
награждения» [6, с. 107].

Кроме того, наличие на 
путях сообщения двух само-
стоятельных органов борьбы с 
хищениями грузов – уголовно-
го розыска железнодорожной 
милиции и железнодорожной 
чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией* – 
при отсутствии разграничения 
сфер деятельности приводило 
зачастую к конфликтам между 
ними. Так, сотрудники ЖЧК, со-
зданной в марте 1919 года на 
станциях Буй и Галич Северной 
железной дороги, потребовали 
освободить комнаты, занимае-
мые уголовным надзором. По-
скольку сотрудники уголовного 

*  Далее – ЖЧК.
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предоставлялось право увели-
чивать по указанию УТЧК коли-
чество сотрудников на крупных 
станциях за счет других стан-
ций. Откомандированные в 
УТЧК сотрудники числились на 
службе в губрозыске и получа-
ли там содержание. За губрозы-
ском оставалось также право 
инструктировать откомандиро-
ванных по технике розыска и 
снабжать их информацией.

Одновременно в рас-
поряжение УТЧК предавались 
«все дела, затрагивающие ин-
тересы железных дорог, как-то: 
хищения грузов, железнодорож-
ного имущества, спекуляция и 
саботаж» [7, с. 217]. Тем самым 
наиболее опасные преступле-
ния расследовались одним ор-
ганом. Линейный принцип по-
строения УТЧК соответствовал 
структуре железных дорог и спо-
собствовал улучшению борьбы 
с хищениями грузов. 

В результате принятых 
мер значительно сузился круг 
субъектов преступления. На 
первое место выдвинулись хи-
щения, совершаемые лицами, 
причастными к погрузке-выг-
рузке, сопровождению грузов 
и обслуживанию подвижного 
состава, чаще всего организо-
ванными группами расхитите-
лей. Способы хищения стали 
более изощренными и разно-
образными. Например, были 
распространены: 

по борьбе с контрреволюцией 
рекомендовалось «вливать в 
местные уголовно-розыскные 
отделения возможно больше 
испытанных сотрудников ЧК» 
[7, с. 215].

Однако частичное уси-
ление уголовного розыска 
сотрудниками чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контр-
революцией не могло карди-
нально улучшить уголовный 
розыск и решить вопросы вза-
имодействия и разграничения 
сфер деятельности уголовного 
розыска и транспортных орга-
нов чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюци-
ей. В связи с этим 18 июля 
1919 года Нарком внутренних 
дел РСФСР, заведующий транс-
портным отделом Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией 
и заведующий Центророзы-
ском подписали циркуляр об 
откомандировании «в целях 
установления контакта с дея-
тельностью транспортной чрез-
вычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, в среднем 
по 5 сотрудников уголовного ро-
зыска, обслуживающих желез-
ные дороги, в распоряжение 
каждой участковой транспорт-
ной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией*. 
При необходимости губрозыску 

*  Далее – УТЧК.



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

144

через штаб войск внутренней 
охраны;

– губернская железно-
дорожная милиция и транс-
портные отделы чрезвычайных 
комиссий по борьбе с контрре-
волюцией. 

Множественность ор-
ганов охраны и субъектов ру-
ководства ими, естественно, 
усложняла управление, снаб-
жение, обеспечение и исполь-
зование этих сил для борьбы с 
контрреволюционной преступ-
ностью на транспорте и хище-
ниями грузов. Неудовлетвори-
тельная деятельность органов 
охраны и борьбы с хищениями 
во многом была связана и с их 
реорганизацией. На протяже-
нии почти всего 1919 года шло 
создание железнодорожной 
милиции с передачей уголовно-
го розыска из ведения НКПС в 
ведение НКВД, откомандиро-
ванием сотрудников розыска в 
ЖЧК и т.п.

Территориальный прин-
цип построения железнодо-
рожной милиции не отвечал 
ее назначению – охране же-
лезнодорожного транспорта. 
Железная дорога проходила на 
разном удалении от губернских 
и уездных центров, в которых 
была сформирована милиция. 
По этой причине число ми-
лиционеров на линиях было 
различным. Кроме того, же-
лезнодорожное деление линии 

– хищения путем недог-
руза – при погрузке в наклад-
ных документах указывалось 
большее количество грузов, 
чем загружалось в вагон. Для 
сокрытия хищения пломба с 
запора на следующей станции 
срывалась и тем самым ответ-
ственность с отправителей сни-
малась;

– замена одного груза 
другим – весь груз расхищался, 
а вместо него вагон загружался 
другим материалом;

– хищение путем мани-
пуляции с пломбами – пломбы 
накладывались таким образом, 
чтобы их можно было снять, со-
вершить хищение и снова по-
ставить на место;

– хищение путем проло-
ма обшивки или пола вагонов 
либо путем вскрытия люков, 
дверей, окон. 

Совершенствование 
способов хищения предъявля-
ло повышенные требования к 
деятельности органов охраны 
грузов.

Итак, к концу 1919 года 
внешней и внутренней охра-
ной, обороной железных дорог 
и борьбой с преступностью за-
нимались: 

– войска обороны и ох-
раны железных дорог, подчи-
ненные Народному комиссари-
ату по военным делам;

– войска внутренней ох-
раны, подчинявшиеся НКВД 
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вытряхнуть всех местных же-
лезнодорожников, переместить 
их руководителей» [8, с. 94].

Уровень служебной и ис-
полнительской дисциплины на 
железнодорожном транспорте 
был низкий. На отдельных доро-
гах не являлись на работу 50 % 
железнодорожников. Приемы-
сдачи грузов осуществлялись 
поездными бригадами и стан-
ционными служащими неудов-
летворительно, вследствие чего 
невозможно было установить, 
на каком участке пути и ког-
да было совершено хищение. 
Правила коммерческих опера-
ций не выполнялись, пломби-
ровочные щипцы мог получить 
каждый, что создавало возмож-
ность использовать их в целях 
сокрытия хищений. Отсутство-
вал принцип персональной от-
ветственности железнодорож-
ных работников за сохранность 
грузов. В результате сотрудники 
надеялись на охрану, а охра-
на – на сотрудников. В связи 
с этим хищение грузов из ва-
гонов обнаруживалось зача-
стую лишь тогда, когда вагоны 
прибывали на конечную стан-
цию назначения и подлежали 
разгрузке. Очень часто к этому 
времени весь груз был похи-
щен [10, с. 142].

Уровень хищения опре-
делялся и разрухой народного 
хозяйства, острой нехваткой 
продовольствия и предметов 

на участки не совпадало с гу-
бернским и уездным делением, 
из-за чего начальникам служб 
железных дорог приходилось 
на своих участках иметь дело 
с милицией, принадлежащей 
не только разным уездам, но и  
разным губерниям. В результа-
те «железнодорожная милиция 
не могла работать в тесном кон-
такте с железнодорожной адми-
нистрацией» [8, с. 85]. 

Основная тяжесть борь-
бы с хищениями грузов, контр-
оль за погрузкой и разгрузкой 
вагонов, особенно в первой 
половине 1919 г., лежали на 
войсках внутренней охраны. 
Значительно мешали их дея-
тельности некомплект личного 
состава, нехватка оружия, от-
сутствие централизованного 
руководства политико-просве-
тительной работой, необходи-
мость выделять вооруженную 
силу в первую очередь для вы-
полнения заданий Наркомпро-
да и недостаточный контакт с 
местными ЖЧК ввиду отсутст-
вия соответствующих указаний 
и инструкции. Профессиональ-
ная подготовка и моральный 
уровень сотрудников уголовно-
го розыска УТЧК не всегда со-
ответствовали их служебному 
положению. Сами железнодо-
рожники, обращаясь в выс-
шие государственные органы 
с сообщениями о хищениях на 
дорогах, предлагали «из УТЧК 
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совершающих его в момент 
безвыходного положения» [10, 
с. 145]. 

Таким образом, несмо-
тря на создание железнодорож-
ной милиции и ее значительную 
роль в борьбе с преступными 
посягательствами на грузы, в 
целом проблема борьбы с хи-
щениями на железнодорожном 
транспорте в указанный период 
оставалась еще очень острой.

первой необходимости, недо-
статками снабжения железно-
дорожников. Участники совеща-
ния, созванного на ст. Кочетовка 
для выработки мер борьбы с 
хищением дров, заявляли, на-
пример, что им «приходилось 
встречать служащих истинной 
честности, несших с террито-
рии станции одно-два полена 
дров, вполне осознающих свой 
дурной поступок, тем не менее 

1. Борьба с хищениями на железнодорожном транспорте (1917-
1921 гг.): лекция. Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 
1981.
2. Декреты Советской власти: 10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. 
Т. 4. М.: Политиздат, 1968. 731 c.
3. История Коммунистической партии Советского союза: в 6 т. / 
ред. Б.Н. Пономарев [и др.]. М.: Политиздат, 1971. 736 с.
4. Директивы Главного Командования Красной Армии. 1917-
1920 гг. М.: Воениздат, 1969. 884 с.
5. Железнодорожный транспорт СССР в документах Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства. М.: Трансжелдориздат, 
1957. 383 с.
6. Донесения Комиссаров Петроградского военно-революцион-
ного комитета. М.: Госполитиздат, 1957. 352 с.
7. Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии, 1917-
1921 гг.: сб. документов / сост.: А.К. Гончаров [и др.]. М.: Госполи-
тиздат, 1958. 511 c.
8. Тарасов И.Т. Полиция России. История, законы, реформы, пер-
спективы: учеб. пособие. М.: Книжный мир, 2011. 256 с. 
9. Сборник законодательных документов по вопросам органи-
зации и деятельности советской милиции (1917-1934 гг.) / сост. 
И.В. Соколов, Н.В. Дементьев, Н.И. Яковлев. М.: Высшая школа 
МВД СССР, 1957. 279 с. 
10. Из истории борьбы Коммунистической партии за развитие со-
ветского железнодорожного транспорта. Л.: ЛИИЖТ, 1960. 278 с.
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ников МВД России, кандидат юридических наук
Саранчин Д.В., преподаватель кафедры оперативно-разыскной 
деятельности и оперативно-технических мероприятий органов 
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сотрудников МВД России
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на аналогичное подразделение 
переходного периода пролетар-
ского государства. Основные 
задачи, поставленные перед 
аппаратами уголовного розы-
ска в 1917-1918 годах, практи-
чески не изменились. Более 
близкое по классово-политиче-
ской окраске назначение этого 
правоохранительного учрежде-
ния давала Малая советская 
энциклопедия 1931 года изда-
ния: «Уголовный розыск – уста-
новление, имеющее целью 
предотвращение готовящихся, 
пресечение начатых и рассле-
дование совершившихся пре-
ступлений. Уголовный розыск 
борется главным образом се-
кретными способами в тесной 
связи с наружными органа-
ми охраны… Главной задачей 
уголовного розыска являются 
борьба с элементами, вредя-
щими делу социалистического 
строительства, в первую оче-
редь с преступными деяниями 
на почве классовой борьбы 

РАзДЕЛ 3. РЕГИОнАЛьныЕ АСПЕКТы СОзДАнИЯ  
И СТАнОВЛЕнИЯ ОРГАнОВ ПРАВОПОРЯДКА  
В ДОРЕВОЛЮцИОннОЕ И СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

В системе правоохра-
нительных органов, занимаю-
щихся, в первую очередь, борь-
бой с преступностью, ведущую 
роль занимали и занимают 
аппараты уголовного розыска. 
Большой юридический словарь 
определяет этот институт как си-
стему органов внутренних дел, 
осуществляющих оперативно-
розыскные и другие входящие 
в их компетенцию меры по 
предупреждению, пресечению, 
раскрытию преступлений про-
тив личности, собственности 
граждан, общественного поряд-
ка и безопасности [1, с. 640]. 
Содержание этого термина 
несколько расширяет энцикло-
педия «МВД России», добавляя 
«розыск лиц, скрывающихся от 
органов дознания, следствия 
и суда; поиск граждан, объяв-
ленных в международный ро-
зыск, пропавших без вести» [2, 
с. 513]. Данное определение в 
силу своего общего характера 
в полной мере проецируется 

Абрамовский А.А.

Создание советского  
профессионального аппарата  
по борьбе с преступностью в Челябинском регионе
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сиональных кадров сыскного 
дела такое явление было остро 
необходимым. В противном 
случае к валу контрреволюци-
онных преступлений добавился 
бы и большой рост чисто уголов-
ных деяний, которые не только 
предупреждать, но и раскры-
вать было бы некому. Данную 
кадровую политику с классовых 
позиций точно характеризовал 
первый советский начальник 
Московской милиции М.И. Ро-
гов: «Уголовный розыск – дело 
специфическое и весьма тон-
кое. Тут нужны определенные 
знания и профессиональные 
навыки… Нам необходимо бы-
стрее организовать подготовку 
кадров нового поколения ро-
зыскников, а пока их нет, не 
стоит пренебрегать услугами 
старых специалистов сыска. Но 
за ними мы установим проле-
тарский контроль» [5, с. 143]. 
И такой контроль со стороны 
советов организовывался в 
разнообразных формах. Бо-
лее того, начальником петрог-
радского уголовного розыска 
до декабря 1918 года работал 
бывший руководитель столич-
ной сыскной полиции А.А. Кир-
пичников [6, с. 105].

Как справедливо утвер-
ждают авторы коллективного 
исследования «Милиция Челя-
бинской области». в городах 
Оренбургской губернии, в част-
ности в Челябинске и Троицке, 

врагов пролетариата, наруша-
ющими правопорядок, установ-
ленный на переходный к ком-
мунистическому строю период 
времени» [3, с. 89-90]. После 
октября 1917 года ликвидация 
старых и создание новых аппа-
ратов уголовного розыска шли 
параллельно с упразднением 
милицейских подразделений 
Временного правительства и 
образованием советских орга-
нов по охране общественного 
порядка и обеспечению личной 
и имущественной безопасно-
сти граждан [4].

Если в центре прежние 
милицейские структуры после 
перехода власти к советам 
были быстро ликвидированы, 
то на местах этот вопрос решал-
ся неоднозначно. Особенно-
стью формирования советских 
аппаратов уголовного розыска 
на Урале являлся тот факт, что 
они образовывались исключи-
тельно на базе уголовно-сыск-
ных подразделений, созданных 
Временным правительством. 
В лучшем случае советы ме-
няли названия данных право-
охранительных учреждений, 
однако чаще всего оставляли 
прежние. Как правило, сохра-
нялось и штатное расписание, 
продолжали работать практиче-
ски все старые агенты уголов-
ного розыска [4].

В условиях острой не-
хватки пролетарских профес-
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Положение [8] об организации 
и основных направлениях де-
ятельности данного правоох-
ранительного учреждения, в 
соответствии с которым оно 
образовывалось как само-
стоятельное ведомство не в 
структуре милиции, а в Мини-
стерстве юстиции. Основной 
задачей, поставленной пра-
вительством перед уголовным 
розыском, являлось «производ-
ство расследований и дозна-
ний» с целью «разоблачения 
и преследования преступных 
деяний». Для ее реализации 
розыскники наделялись таки-
ми же правами, которые ра-
нее имели чины аналогичного 
полицейского подразделения. 
Сотрудники управления уго-
ловного розыска находились в 
прямом подчинении прокуро-
ра Петроградского окружного 
суда, а контроль за их деятель-
ностью осуществляла более 
высокая надзорная инстанция 
– прокурор столичной судебной 
палаты. Последний назначал 
начальника управления уголов-
ного розыска только из числа 
лиц с высшим юридическим 
образованием, который допол-
нительно утверждался в этой 
должности еще и министром 
юстиции. После этого новый 
начальник определял кандида-
туры своих помощников, а на-
значение их на посты произво-
дил прокурор судебной палаты. 

новая власть лишь заменила 
руководящий состав, оставив 
на прежней службе рядовых 
милиционеров и агентов уго-
ловного розыска, взяв от них 
заявления о лояльности к но-
вому политическому строю. 
Продолжали нести прежние 
обязанности и большинство 
сотрудников Верхнеуральской 
уездной милиции, где сменен 
был лишь один ее начальник. 
Милиция, уголовный сыск и 
красногвардейцы действовали 
под общим контролем штаба 
охраны города, подчинявшего-
ся лишь исполкому городского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов [7, с. 81]. 

В связи с такой маги-
стральной преемственностью 
советскими государственными 
органами института уголовного 
розыска от Временного прави-
тельства следует более подроб-
но рассмотреть процесс его 
образования. Определенным 
образцом в этом отношении 
является управление уголов-
ного розыска Петрограда, с со-
зданием которого, собственно, 
и началось формирование но-
вых уголовно-сыскных структур 
по всей стране. Постановлени-
ем Временного правительства 
от 11 мая 1917 года упразд-
нялась Петроградская сыск-
ная полиция и учреждалось 
столичное управление уголов-
ного розыска. Было принято 
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ность исполнения в пределах 
столицы иногородних розыск-
ных заданий.

Для улучшения дела по-
имки и разоблачения преступ-
ников в структуре уголовного 
розыска помимо оперативно-
сыскного подразделения со-
здавались вспомогательные 
отделения: фотографическое, 
регистрационное, антропологи-
ческое и др. Коме того, Положе-
нием изначально определялись 
конкретные меры повышения 
профессионального мастер-
ства сотрудников управления.  
Были организованы «курсы 
подготовки лиц, занимающих-
ся уголовным розыском». За-
ведующий ими входил в штаб 
петроградского управления уго-
ловного розыска [8].

В своей деятельности со-
трудники данного управления 
согласно правительственного 
решения руководствовались 
инструкцией для общей мили-
ции, издаваемой прокурором 
судебной палаты.

Для наблюдения за за-
конностью действий столичного 
уголовного розыска создавался 
специальный надзорный орган 
– совет при управлении в со-
ставе «столичного мирового су-
дьи, по назначению мирового 
съезда, одного из столичных су-
дебных следователей, по избра-
нию собрания следователей, 
трех представителей городско-

Повседневной розыск-
ной работой занимались ин-
спекторы и субинспекторы 
уголовного розыска как на тер-
ритории столицы, так и в приго-
роде. При непосредственном 
преследовании преступников 
«по горячим следам» зона их 
юрисдикции расширялась – ро-
зыск продолжался и за преде-
лами Петрограда. При этом, как 
гласил п. 8 Положения, «общая 
городская и уездная милиция, 
как столицы, так и провинции, 
в тех случаях, когда дознания 
проводят органы столичного 
уголовного розыска, обязаны 
оказывать последним всемер-
ное содействие в исполнении 
ими служебных обязанностей и 
в этих целях принимают меры 
к задержанию заподозренных, 
охранению следов преступ-
ления и вещественных дока-
зательств, присутствуют при 
осмотре, обысках и выемках, 
оказывают помощь в пере-
сылке предметов, отобранных 
при производстве дознаний и 
в доставлении задержанных в 
места заключения, командиру-
ют милиционеров для вызова 
подлежащих опросам лиц и т.п.» 
[8, с. 78-80]. Одновременно 
закладывались основы взаимо-
действия столичного уголовно-
го розыска не только с общей 
милицией, но и с коллегами из 
провинции. На петроградских 
розыскниках лежала обязан-
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Региональная законот-
ворческая практика существен-
но дополняла и конкретизиро-
вала столичные инструктивные 
указания. Летом 1917 года под 
руководством начальника ми-
лиции города Троицка и уезда 
Оренбургской губернии Е. Чор-
бы была подготовлена инструк-
ция южноурльским милицио-
нерам. Источниками данного 
документа являлись Свод зако-
нов Российского государства, 
решения Временного прави-
тельства, а также акты местного 
правотворчества.

Определялась основная 
цель милицейской службы – «по-
мощь каждому не только по во-
стребованию, но и, не выжидая 
просьбы о том, если только вид-
но, что кто-либо в ней нуждает-
ся» [9]. Среди основных задач, 
поставленных инструкцией пе-
ред троицкими милиционера-
ми, таких как требование с дос-
тоинством и настойчивостью 
(«при том вежливо, а отнюдь не 
грубым и обидным образом») 
от каждого гражданина испол-
нения законов и распоряжений 
самой милиции, прекращение 
всяких беспорядков, стояла за-
дача преследования и задержа-
ния преступников.

В первую очередь, со-
трудники милиции на своих 
постах должны были пресекать 
преступные деяния. «В случае 
совершения кем-либо пре-

го общественного управления, 
по одному представителю от 
Совета солдатских и рабочих 
депутатов, градоначальства и 
общей милиции, представителя 
столичной адвокатуры, по из-
бранию совета присяжных по-
веренных, представителя воен-
ного ведомства, по назначению 
начальника Петроградского 
гарнизона, и, наконец, началь-
ника столичного управления 
уголовного розыска» [8, с. 78]. 
Возглавлял его прокурорский 
работник («лицо прокурорского 
надзора»), назначаемый проку-
рором судебной палаты. Поми-
мо общего надзора за деятель-
ностью уголовного розыска, 
данный совет брал под особый 
контроль законность задержа-
ния подозреваемых; разбирал 
факты волокиты рассмотрения 
материалов («имеет суждение 
об устранении медленности в 
производстве дел»), жалобы на 
сотрудников управления, и в 
случае обнаружения в их дей-
ствиях состава преступления 
возбуждал через прокурора 
уголовное преследование; ана-
лизировал и утверждал отчеты 
по борьбе с преступностью и 
др. В целом совет «оказывает 
моральную и фактическую по-
мощь служащим управления 
уголовного розыска в исполне-
нии возложенных на них обя-
занностей», – указывалось в 
Положении [8, с. 78-80]. 



153

Раздел 3. Региональные аспекты создания и становления органов правопорядка 
в дореволюционное и советское время

сле и уголовного, встал вопрос 
о том, с какими криминальны-
ми деяниями в новых услови-
ях бороться сыскным подра-
зделениям. Необходимо было 
определить как общеуголовные 
институты, так и конкретные со-
ставы преступлений. В первые 
годы советского государства (до 
издания в декабре 1919 года 
Руководящих начал по уголов-
ному праву РСФСР) не было 
единого республиканского уго-
ловного кодекса, иных сводов 
норм уголовного права. В ка-
честве источников советского 
уголовного права выступало до-
революционное законодатель-
ство (до постановления ВЦИК от 
30 ноября 1918 года), револю-
ционное правосознание масс, 
но основными источниками 
данной правовой отрасли яв-
лялись отдельные декреты и ре-
шения Всероссийских съездов 
советов, ВЦИК, Совнаркома, 
ВЧК, приказы наркоматов, акты 
местных органов власти, приго-
воры революционных трибуна-
лов и даже приказы и распо-
ряжения командиров воинских 
частей. Данный порядок обра-
зования норм уголовного права 
позволял судебным органам, 
чрезвычайным следственным 
комиссиям, а также подразде-
лениям уголовного розыска по 
своему усмотрению трактовать 
составы преступлений и, в ко-
нечном итоге, определять меру 

ступления или проступка как-
то: убийства, насилия, увечья, 
поджигательства, разбоя, гра-
бежа, кражи, мошенничества, 
нарушения общественной без-
опасности и спокойствия и т.п., 
виновных следует доставить 
в управление участка, по воз-
можности выяснить и записать 
свидетелей», – четко регламен-
тировала инструкция должност-
ные обязанности. При этом 
милиционеры могли проникать 
и в частное жилье. В сущности, 
право заходить в квартиры ин-
струкцией дозволялось в трех 
случаях: 1) при преследовании 
преступника по горячим сле-
дам, если он скрылся в чьем-
либо жилье; 2) если в чьей-ли-
бо квартире совершается или 
уже совершено преступление; 
3) по поручению начальства 
или по требованию владельца 
квартиры. Задержав преступ-
ника, постовой должен, по воз-
можности при свидетелях, про-
извести личный его обыск для 
обнаружения огнестрельного 
или холодного оружия [9]. 

На Урале подразделения 
уголовного розыска начали со-
здаваться после выхода выше-
указанного Положения Времен-
ного правительства. 

После свержения Вре-
менного правительства, уста-
новления советской власти, на-
чала процесса формирования 
пролетарского права, в том чи-
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3-х лет [11]. Волостные коми-
теты также обозначали, с ка-
кими составами преступления 
они будут бороться в первую 
очередь. 18 января 1918 года 
был образован военно-револю-
ционный комитет в Куртамыше 
для борьбы с такими преступле-
ниями, как пьянство, грабежи и 
хулиганство [12].

К преступлениям этой 
группы относилось и неиспол-
нение распоряжений местных 
органов власти. Народный суд 
деревни Милюковки Челябин-
ского уезда за неподчинение 
постановлениям совета уста-
новил конкретную санкцию – 
штраф 20 рублей [13]. 

Свои виды наказания за 
нарушения общественного по-
рядка определяли и деревен-
ские комитеты. Куликовский 
волостной совет Верхнеураль-
ского уезда 25 мая 1918 года 
установил, что за хулиганство, 
нарушение тишины и спокой-
ствия виновные подвергают-
ся штрафу в сумме 25 рублей 
или аресту на 5 суток с испол-
нением общественных работ. 
Но наиболее опасным сель-
ским правонарушением при-
знавались азартные игры в 
«орлянку», карты и прочее, а 
виновные наказывались штра-
фом в 100 рублей или арестом 
на 1 месяц [14].

Следующим составом 
преступления этой группы яв-

наказания за их совершение 
и, как следствие, сделал воз-
можным действие таких древ-
нейших (рабовладельческих и 
средневековых) принципов, 
как целесообразность, казуаль-
ность, сословность наказания, 
объективное вменение, обрат-
ная сила закона и др. К апре-
лю 1918 года Совнаркомом и 
ВЦИК было принято 17 специ-
альных уголовно-правовых де-
кретов и 15 актов об отдельных 
составах преступления, а к кон-
цу июля их было соответственно 
40 и 69 [10, с. 297]. 

Уральские губернские, 
уездные, волостные и сельские 
советы издали гораздо боль-
ше постановлений и решений, 
включавших сотни уголовно-
правовых норм. 

Определенную группу 
деяний можно определить как 
преступления против поряд-
ка управления, обществен-
ной безопасности и спокойст-
вия граждан. Уже в приказе 
от 26 ноября 1917 года № 1 
«Об охране революционного 
порядка в городе» Челябин-
ский военно-революционный 
комитет грозил: «Все попытки к 
погрому, насилию, нарушению 
революционного порядка будут 
пресекаться в корне». В прика-
зе № 2 отмечались уже более 
конкретные уголовные санкции 
– конфискация всего имущест-
ва и тюремное заключение до 
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производить как со стороны 
местного населения, так и со 
стороны местных советов. Ви-
новные в нарушении данного 
приказа, как жители местного 
населения, так и члены мест-
ных советов или комитетов бу-
дут предаваться суду военно-
революционного трибунала, и 
караться по всем строгостям 
революционного закона» [18].

Следующим деянием бы- 
ло несоблюдение санитарных и 
паспортных правил. Лица, отка-
завшиеся производить очистку 
нечистот во дворах, Челябин-
ским военно-революционным 
комитетом привлекались к уго-
ловной ответственности [19]. 

Еще одну большую груп-
пу деяний можно обозначить 
как экономические, хозяйст-
венные и преступления про-
тив собственности, хотя часть 
их однозначно относилась к 
контрреволюционным. В пер-
вую очередь это факты спе-
куляции, признаки состава 
которой были раскрыты орен-
бургской газетой «Казачья 
правда» в марте 1918 года: 
«Ничего не производя сам, 
он (спекулянт, – А.А.) не ока-
зывает обществу также услуг 
посредника по сбыту товаров, 
какими являются продавцы. 
Он ограничивается тем, что 
своей хитростью, мародерст-
вом вырывает у потребителей, 
а главным образом у бедноты, 

лялось незаконное хранение 
огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых ве-
ществ. На Урале в первые ме-
сяцы новой власти наиболее 
активно проходила борьба с 
этими преступлениями в уезд-
ном Троицке. Командир «Се-
верного летучего отряда» мич-
ман С.Д. Павлов 26 декабря 
1917 года приказом № 1 уста-
навливал, что всякого рода ору-
жие, находившееся у граждан 
без разрешения совета, необ-
ходимо сдавать в штаб отряда в 
трехдневный срок. «Виновные 
в нарушении сего, – утвержда-
лось в приказе, – будут под-
вергаться военно-революцион-
ному суду» [15]. Через месяц, 
28 января 1918 года, Троицкий 
совет приказом № 4 расширил 
диспозицию данной нормы, до-
бавив к преступному хранению 
еще и запрет на куплю и прода-
жу оружия и боеприпасов [16, 
л. 16]. Челябинский исполком 
23 марта того же года устано-
вил определенную санкцию – 
немедленная конфискация ору-
жия, принесенного с военной 
службы [17, л. 81]. 

К отдельной группе пре-
ступлений относился самочин-
ный захват или перераспре-
деление земель. Троицкий 
уездный совет распоряжением 
от 17 апреля 1918 года уста-
новил: «Никаких самочинных 
земельных выступлений не 
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му совету, как высшему органу, 
спекуляция в волости искореня-
ется, даже леса не вывозятся в 
соседние деревни» [21]. 

В Челябинском уезде 
спекулянты привлекались к уго-
ловной ответственности. 

8 марта 1918 года 
у владельца типографии 
М.А. Бреслина были конфис-
кованы предметы спекуляции: 
3000 пудов типографской бума-
ги, 690 000 конвертов, 10 000 
художественных открыток, 800 
пудов желтой оберточной бума-
ги и 450 дюжин замков [22]. 
Конфискации, как правило, 
проводились отрядами крас-
ногвардейцев. Так, 3 января 
1918 года Челябинский воен-
но-революционный комитет вы-
дал мандат комиссару Красной 
гвардии Борчанинову для про-
изводства конфискации и рек-
визиции «табаку, продаваемого 
по явно спекулятивным ценам» 
[23]. Процессы над спекулян-
тами продолжались, 18 апре-
ля начальник Шумихинской 
почтовой конторы Зарембо за 
«деятельность спекулятивного 
характера» (фактически контр-
революционную) Челябинским 
революционным судом был 
приговорен к весьма низкому 
наказанию – «смещен на низ-
шую должность» [24].

Хищениями занимались 
и должностные лица, и рабо-
чие предприятий. В апреле 

значительную часть их зара-
ботка. Спекулянт – это насто-
ящий разбойник с большой 
дороги, это грабитель, который 
ничего не производя, букваль-
но грабит у производителя труд 
его и вместе с тем заставляет 
потребителя покупать их у себя 
по неслыханно дорогой цене, 
которую они специально с этой 
целью вздувают» [20]. 

К борьбе с этим явлени-
ем призывал и Челябинский 
совет: «Если вы знаете, что ма-
родеры-спекулянты не повину-
ются Советской власти, берут 
высокие цены за товары, не-
медленно арестовывайте их, до-
ставляйте в местные волостные 
советы, которые предают таких 
лиц суду революционного трибу-
нала» – говорилось в одном из 
его постановлений [17, л. 78]. 
Под влиянием уездной власти 
аналогичные решения прини-
мались в волостях. Совет кре-
стьянских депутатов деревни Га-
лановой Воскресенской волости 
30 марта 1918 года определил 
четыре пути поддержания об-
щественного порядка: органи-
зация дружины; конфискация 
оружия; инвентаризация хлеба, 
скота, инвентаря и борьба со 
спекуляцией. «Нашим советом 
принимаются самые реши-
тельные меры вплоть до ареста 
против спекуляции, – сообщал 
председатель совета. – И благо-
даря Воскресенскому волостно-
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рублей или аресту на 5 суток с 
применением общественных 
работ, а за оскорбление дейст-
вием – штрафом в 75 рублей 
или арестом на 15 суток [14].

Таким образом, в пер-
вые месяцы советской власти 
на Урале, как и по всей стране, 
получило развитие новое совет-
ское уголовное право. В соот-
ветствии с принципом тоталь-
ности права невозможно четко 
разделить его нормы на нормы 
административного, трудового, 
гражданского, однако с полной 
уверенностью можно утвер-
ждать, что в указанный период-
начала оформляться отдельная 
правовая отрасль с общими и 
особенными институтами.

Это был не исчерпыва-
ющий перечень преступных 
деяний, с которыми приходи-
лось сталкиваться сотрудникам 
уголовного розыска Уральско-
го региона. Необходимо отме-
тить, что в других регионах и в 
центре диапазон деятельности 
сыскных подразделений был 
аналогичным. Подтверждени-
ем этому может служить рабо-
та петроградского уголовного 
розыска. «На первых порах 
приходилось участвовать в по-
литических расследованиях, 
делах о должностных престу-
плениях, саботаже, спекуляции 
и др. Лишь на вторую половину 
1918 года приходятся первые 
попытки систематизировать его 

1918 года в Златоусте проводи-
лось  расследование о хищении 
продуктов в еще работавшем 
земстве [25, с. 170]. Привле-
кались к уголовной ответствен-
ности и «несуны». «Заподозрен-
ные лица в выносе каких-либо 
вещей за пределы предприятия 
могут быть обысканы. В случае 
обнаружения краденного, не-
медленно увольняются и пред-
аются народному суду» – такую 
норму устанавливало собрание 
рабочих и служащих мукомоль-
ных мельниц Челябинского 
района 15 мая [15]. За присво-
ение казенных денег в мае был 
арестован товарищ комиссара 
по национальным делам Злато-
устовского Совнаркома Нафи-
ков. Кроме того, установлено, 
что он производил еще и «са-
мочинные контрибуции» [26, 
л. 112].

Продолжали иметь место 
и такие традиционные преступ-
ления против собственности, 
как грабежи, кражи, притом в 
силу экономической значимо-
сти отдельно выделялось коно-
крадство. Весной 1918 года «за 
покушение на ограбление коо-
перативной лавки в Сатке вор 
был пойман и расстрелян» [27].  

Наказывались и оскор-
бления личности. Так, Куликов-
ский совет Верхнеуральского 
уезда постановил, что за оскор-
бление кого-либо словом сле-
дует подвергать штрафу в 25 
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ступлений) уголовно-сыскное 
бюро Челябинской городской 
милиции, по оценке Оренбург-
ского окружного прокурора, 
было лучшим в губернии. Ав-
торитет Костина был настолько 
высок, что предпринимались 
даже попытки «переманить» его 
высоким жалованием на рабо-
ту в соседние уезды. Троицкая 
городская дума, например, при-
няла специальное решение о 
приглашении Костина на мили-
цейскую службу с годовым окла-
дом в 500 рублей. Однако он 
все предложения отвергал, а в 
сентябре 1917 года уволился из 
правоохранительных органов 
по собственному желанию [28].

После установления со-
ветской власти в Челябинске 
бюро уголовного сыска про-
должило функционировать при 
новом правоохранительном 
органе – Штабе охраны города, 
исполнявшем функции обеспе-
чения должного правопорядка, 
личной и имущественной без-
опасности граждан. Начальни-
ком розыскного подразделе-
ния был назначен 25-летний 
А.П. Агапов, служивший при 
Временном правительстве на-
чальником одного из городских 
участков милиции. Это был че-
ловек, беззаветно служивший 
делу розыска преступников, а 
не каким бы то ни было полити-
ческим режимам. После чехо-
словацкого мятежа А.П. Агапов 

работу», – утверждает, ссыла-
ясь на архивные материалы, 
санкт-петербургский исследо-
ватель В.И. Мусаев [6, с. 105]. 

Кроме того, необходимо 
отметить, что формировавше-
муся аппарату уголовного ро-
зыска приходилось в большей 
степени бороться не столько 
с профессиональной преступ-
ностью, сколько участвовать 
совместно с отрядами Красной 
гвардии и Военно-народной ох-
раной в подавлении различных 
массовых выступлений против 
советской власти.

В Челябинске органами 
самоуправления перед город-
ской милицией в числе многих 
была поставлена задача борь-
бы с преступностью («пресле-
дование воров, убийц и тому 
подобных преступников») глав-
ным образом посредством ор-
ганизации уголовно-розыскно-
го подразделения [4].

Работу по реализации 
этой задачи осуществлял по-
мощник начальника городской 
милиции по уголовному сыску 
Н.М. Костин, вскоре возглавив-
ший сформированное в июне 
1917 года новое розыскное уч-
реждение – уголовно-сыскное 
бюро. Благодаря энергичным 
действиям сотрудников, в пер-
вую очередь начальника (со-
здавшего даже своеобразный 
криминалистический музей из 
многочисленных орудий пре-
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Однако не все сотрудни-
ки уголовного розыска явля-
лись образцом правомерного 
поведения. Нарушители при-
влекались к различным видам 
ответственности, либо были уво-
лены со службы. Так, например, 
13 марта 1918 года «за буйство 
в пьяном виде» был уволен из 
органов старший помощник на-
чальника Челябинского бюро 
уголовного сыска Нагорных. На 
его место был назначен началь-
ник 5 участка Штаба охраны го-
рода Ястребов [31]. 

Криминогенная обста-
новка в городе и на территории 
уезда с каждым месяцем обо-
стрялась. «Погромное движе-
ние, самогонка, дезертирство, 
волна самоубийств… убийства, 
грабежи, конокрадство, поруб-
ка леса», – отмечала в декабре 
1917 года челябинская прес-
са. Данное тяжелое положение 
усугублялось большой кадро-
вой проблемой в милицейских 
подразделениях – «отсутствие 
опытной деловитости, так на-
зываемой тренировки в виду 
случайного подбора людей» 
[32]. В этих условиях отдельные  
участковые начальники мили-
ции не оставались равнодушны-
ми к проблемам организации и 
деятельности подразделений 
уголовного розыска на местах.

Начальник милиции 5-го 
участка Челябинского уезда 
С. Антипин видел два пути ре-

возглавил Челябинскую уезд-
ную милицию, боролся с пре-
ступниками-большевиками. Бо-
лее того, после освобождения 
Урала от белогвардейцев, рабо-
тал начальником Актюбинской 
уездной милиции [29, с. 130].

Главной обязанностью 
бюро уголовного сыска явля-
лась борьба с уголовной пре-
ступностью: убийствами, гра-
бежами, разбоями, кражами, 
хищениями. Так, например, 
в середине марта 1918 года 
бойцами Штаба охраны был 
арестован и помещен в город-
скую тюрьму бывший поручик 
В.А. Петроцкий, командир ба-
тальона 139-го пехотного Мар-
шанского полка, который по-
хитил солдатское жалование и 
бежал из полка [30, с. 90]. 

Некоторые лица, подо-
зреваемые в совершении пре-
ступлений, пытались избежать 
уголовной ответственности, 
предлагали взятки сотрудникам 
уголовного розыска. В начале 
марта 1918 года младшему ми-
лиционеру Челябинского бюро 
уголовного сыска Владимиро-
ву гражданином Кузнецовым, 
подозреваемым в краже, была 
предложена взятка в размере 
тысячи рублей. Взяткодатель 
был задержан, кредитный билет 
конфискован, а Владимиров 
«за честное исполнение служеб-
ных обязанностей назначен 
старшим милиционером» [22].  
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вать преступников и, безуслов-
но, будет иметь все средства и 
принимать все способы для вы-
полнения своей задачи. Совсем 
другое дело милиция, которая 
перегружена всевозможными 
поручениями и делами, начи-
ная с доставления статистиче-
ских сведений, в роде цены на 
столбы и лопаты, и кончая про-
токолами супружеских ссор». 
Более того, Антипин определил 
«наиболее подходящие» места 
дислокации уголовно-сыскных 
отделений: Чумляк, Шумиха и 
Куртамыш [32]. Однако до нача-
ла Гражданской войны реализо-
вать этот проект в Челябинском 
уезде не удалось, что отрицатель-
но сказалось на криминогенной 
обстановке в регионе [4]. 

Отсутствие в уральских 
волостях необходимого числа 
сотрудников уголовного розы-
ска являлось одной из основных 
причин низкой раскрываемости 
преступлений, в первую оче-
редь такого распространенного 
состава, как кража. Этому сви-
детельствуют некоторые при-
меры. Так, в мае 1918 года у 
жителей Верхнеуральска, особо 
страдавших от проникновения в 
город преступных элементов из 
соседней Уфимской губернии, 
было украдено более 100 голов 
лошадей. К сожалению, данные 
факты конокрадства агентами 
уголовного розыска так и не 
были раскрыты [7, с. 83].

шения проблемы борьбы с пре-
ступностью: либо увеличение 
штатов милиции, либо создание 
в местностях уезда профессио-
нальных уголовно-сыскных отде-
лений. Первый путь, по его мне-
нию, был менее эффективен, в 
первую очередь потому, что на 
новые места подобрать необхо-
димого количества «людей, под-
ходящих в смысле увеличения 
продуктивности их работы очень 
трудно». Прекрасно понимая, 
что вопрос комплектования ми-
лиции очень сложный, Антипин 
справедливо отмечал: «Тревож-
ная сама по себе служба далеко 
не является заманчивой для хо-
роших работников» [4]. 

Второй путь улучшения 
криминогенной обстановки был 
более действенен. В его защиту 
начальник милиции 5-го участка 
выдвигал два веских довода: «1) 
с открытием уголовно-сыскных 
отделений уменьшится работа 
для милиции, разгружение ее от 
непосильного труда будет бла-
готворно, в смысле нетрудного 
подбора милиционеров и уве-
личения ценности их работы; 2) 
будет раскрыто больше престу-
плений, а потому уменьшится и 
вообще количество их, так как 
специалисты уголовного сыска 
будут отдаваться всецело толь-
ко своему делу не беспокоясь о 
том, как идет взимание податей 
и т.п. Уголовный сыщик будет 
знать только одно дело: разыски-
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ный лицом, у которого произво-
дился обыск, двумя понятыми 
и агентом уголовной милиции. 
Нарушители этого процессуаль-
ного порядка строго наказыва-
лись – вплоть до «предания Ре-
волюционному суду» [16, л. 18].

В Златоустовском уезде, 
входившем в то время в Уфим-
скую губернию, после уста-
новления в марте 1918 года 
советской власти в составе 
«уездно-городской милиции» 
продолжало свою деятельность 
уголовное отделение, образо-
ванное еще при Временном 
правительстве. В его штаты 
входили начальник с ежеме-
сячным окладом в 300 руб.; 
помощник – 275 руб.; семь 
агентов – 225 руб., и писец – 
200 руб. [26, л. 73, 74]. 

Таким образом, учре-
ждения уголовного розыска, 
сформированные органами 
советской власти на Урале, 
были децентрализованы и  
действовали исключительно 
под руководством местных 
советов. Цельная система уго-
ловно-сыскных подразделений 
в Советской России начала 
складываться только с осени 
1918 года, когда в составе 
Главмилиции было учреждено 
Центральное управление уго-
ловного розыска. Вновь обра-
зованное учреждение давало 
низкую оценку деятельности 
региональных отделов уголов-

Еще одним подтвержде-
нием преемственности боль-
шевиками организации со-
ветских аппаратов уголовного 
розыска по образцу Времен-
ного правительства служило 
принятое в марте 1918 года 
решение Челябинского совета 
рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов о переподчине-
нии бюро уголовного сыска от 
Штаба охраны города комисса-
риату юстиции (при Временном 
правительстве – Министерству 
юстиции) [33]. 

Советские подразделе-
ния уголовного розыска были 
образованы и работали в раз-
ных уездах Оренбургской гу-
бернии, в том числе входящих 
сегодня в Челябинский регион.

С января 1918 года в 
Троицке «в целях пресечения 
уголовных преступлений» функ-
ционировала советская уголов-
ная милиция. Уездные власти 
стремились поставить ее дея-
тельность в определенные про-
цессуальные рамки. Приказом 
№ 2 исполкома городского со-
вета данному розыскному по-
дразделению предоставлялось 
исключительное право «про-
изводить обыски и аресты без 
особых мандатов совета». Ре-
зультаты обыска сотрудники 
уголовной милиции должны 
были оформить соответствую-
щим процессуальным образом. 
Составить протокол, подписан-
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смотря на это, на наш взгляд, 
фактически местные розыск-
ники совместно с красногвар-
дейскими подразделениями, 
военно-народной охраной, бое-
выми отрядами народного во-
оружения и другими организа-
циями внесли немалый вклад 
в борьбу с общеуголовной пре-
ступностью на Урале.

ного розыска. В одном из отче-
тов отмечено: «фактически ро-
зыскного аппарата не было, не 
было связи между учреждения-
ми, не было регистрации пре-
ступников, личный состав был 
ниже удовлетворительного… 
Таким образом, Центророзыск 
должен был начать свое дело с 
самого начала» [34, с. 12]. Не-
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раздачи населению» [1, с. 20]. 
Земские учреждения выразили 
полную поддержку Временному 
правительству. Оренбургская 
земская управа после обсужде-
ния революционных событий 
направила в адрес Г.Е. Львова 
телеграмму, в которой заяви-
ла о своей полной готовности 
всеми силами поддерживать 
новое правительство «Свобод-
ной России» [2, с. 2-3]. Теле-
грамму председателю Государ-
ственной Думы М. Родзянко 
направило VIII чрезвычайное 
Оренбургское уездное зем-
ское собрание, состоявшееся 
7 марта 1917 г.: «Оренбургское 
земство приветствует Времен-
ное Правительство с коренным 
обновлением государственной 
жизни Родины на началах сво-
бодного правового строя и за-
являет, что оно приложит все 
усилия к проведению в жизнь 
уезда этого строя, сохранению 
порядка, и подготовит населе-
ние к сознательному отноше-
нию к вопросам являющимся 
целью созыва Учредительного 
собрания. Да здравствует пер-

 События в феврале 
1917 года развивались стреми-
тельно. Известия о свержении 
самодержавия и установлении 
власти Временного правитель-
ства стали полной неожидан-
ностью для основной массы 
населения страны. Эта новость 
вызвала повышенную политиче-
скую активность населения Ура-
ла. Из уездного Верхнеуральска 
сообщалось: «Весть о падении 
власти старого правительства 
получена у нас 2 марта; с быс-
тротой молнии она разнеслась 
по всем улицам и переулкам, 
побуждая население к новой 
сознательной и свободной жиз-
ни… Забаюканный режимом 
старого правительства, народ 
при вести о свободе всколых-
нулся, оживился и густой толпой 
повалил в здание уездной зем-
ской управы, к единственно-
му учреждению, получающему 
телеграммы Петроградского 
агентства. Земство по получе-
нии выдающихся сведений тот-
час же отпечатало несколько 
тысяч бюллетеней для рассылки 
их по волостям и бесплатной 

Семенченко И.В.,  
Коваль И.И. 

Опыт создания народной милиции в структуре  
органов местного самоуправления Оренбуржья  
в период Февральской революции 1917 года
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но полиция первой почувст-
вовала на себе всю трагедию 
падения самодержавия. Рево-
люционные преобразования на 
Урале, как и в целом по стране, 
начались с непродуманной и 
преждевременной ломки преж-
них институтов. В Декларации 
Временного правительства, 
принятой 3 марта 1917 г. в пя-
том пункте среди первоочеред-
ных задач значилась «замена 
полиции народной милицией с 
выборным начальством, под-
чиненным органам местного 
самоуправления» [5, с. 40]. Это 
положение послужило основа-
нием для стихийного процесса 
ликвидации полиции, привело к 
усилению хаоса и неразберихи 
в период, когда старая струк-
тура полиции уничтожалась, а 
новая еще не была создана. 
Не дожидаясь конкретных ука-
заний, повсеместно различ-
ными организациями, насе-
лением стали производиться 
разоружение полиции, аресты 
ее служащих. Посол Франции, 
находящийся в самой гуще 
политических событий, описал 
происходящее в своем днев-
нике: «…В Петрограде восстав-
шие, подавив сопротивление 
полиции и жандармерии, захва-
тили и подожгли здание охран-
ного отделения, горели дома 
министерства внутренних дел, 
военного губернатора, мини-
стра Двора» [6, с. 241]. После 

вое народное правительство, 
да здравствует свободная Рос-
сия!» [3, с. 2]. 

По всему Уралу прокати-
лись верноподданнические ми-
тинги, демонстрации и молебны 
в поддержку Временного пра-
вительства. 10 марта 1917 г. 
Вятский губернский тюремный 
инспектор П.Э. Неандер по-
просил губернского комиссара 
передать Временному прави-
тельству, «что чины тюремной 
инспекции, администрации и 
стража с мест заключения Вят-
ской губернии единодушно без 
колебаний присоединились к 
новому строю свободной Рос-
сии. А также передать минис-
тру юстиции Керенскому А.Ф. 
приветствие и искренние по-
желания успешного государ-
ственного строительcтва для 
проведения в жизнь начал пра-
ва и справедливости, которым 
она готова отдать все силы» [4, 
с. 612].

Полиция, верная служеб-
ному долгу, по-прежнему про-
должала выполнять свои обя-
занности: пресекала грабежи, 
хулиганские действия, насилие, 
сдерживала людей, получав-
ших «опьянение» от револю-
ции. Стоявшая на страже пра-
вопорядка, она всегда играла 
значительную роль в жизни го-
сударства и являлась важным 
гарантом социального контроля 
и стабильности. Поэтому имен-
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ство были похищены. В этот 
же день в Вятских Полянах 
прокатились волнения, населе-
ние разоружило стражу и при-
ступило к грабежу магазинов. 
Повсеместно начались аресты 
«контрреволюционеров», в раз-
ряд которых без разбора зачи-
слялись все служащие полиции 
и уголовно-сыскных подразде-
лений [7, с. 45].

Полицейские чины, опа-
саясь за свою жизнь и жизнь 
близких, стали в массовом по-
рядке уходить со службы. Так, 
5 марта 1917 г. котельничский 
уездный исправник сообщил гу-
бернатору, что конно-полицей-
ские стражники и городовые 
отказались нести службу в поли-
ции и заявили о своем уходе со 
службы [4, с. 614]. Обращаясь 
в органы власти, полицейские 
просили разъяснить: находятся 
они в распоряжении Времен-
ного правительства или нет. 
Многие из них выразили под-
держку новой власти и желание 
остаться на службе. 

Неопределенное поло-
жение полиции оставалось не-
долгим. Первой под удар новой 
власти попала жандармерия. 
7 марта 1917 г. от министра 
внутренних дел пришел приказ: 
«Временное правительство по-
становило корпус жандармов 
расформировать, офицеров и 
нижних чинов направить воин-
ским начальникам, которые по-

свержения монархии полиция у 
населения ассоциировалась со 
старой царской властью, и весь 
свой гнев оно направило, пре-
жде всего, на нее. 

Общее отношение на-
селения к полиции отражает 
телеграмма Елабужского ис-
правника Шохина от 4 марта 
1917 г.: «С момента получения 
телеграммы о государственном 
перевороте, чины полиции не-
посредственно соприкасаясь 
с населением стали в опасное 
положение как агенты ото-
шедшей и враждебной народу 
власти» [4, с. 612]. Нередко 
неприязненное отношение к 
полиции приводило к приме-
нению насилия по отношению 
к служащим царской полиции. 
Екатеринбургский полицмей-
стер Н.А. Ключников сообщал 
4 марта 1917 г. в городскую 
управу о том, что «случаи наси-
лия приняли настолько острый 
характер, что всякое появле-
ние в полицейской форме вы-
зывает оскорбления и даже уг-
розы…» [7, с. 45]. В ряде мест 
ненависть к прежнему строю 
принимала крайние формы. 
Так, в поселке Кусинского за-
вода Уфимской губернии толпа 
митингующих разоружила и 
избила двоих стражников, в Ки-
пельской волости Челябинского 
уезда 7 марта «неизвестными» 
был убит полицейский урядник, 
его оружие, лошадь и имуще-
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но судебным властям. На них 
возлагалась обязанность не-
медленного производства след-
ствия, чтобы ускорить освобо-
ждение лиц, против которых 
не было предъявлено никаких 
обвинений [8, с. 16]. Тем не ме-
нее волну незаконных арестов 
остановить не удалось. 

Слом старого и стро-
ительство нового аппарата 
управления затянулись на не-
сколько месяцев и проходили 
крайне медленно, сложно и 
противоречиво. Царская поли-
ция была распущена, суд пере-
живал период реформирова-
ния, местные органы власти в 
лице городских дум и земских 
уездных собраний реальной 
силы не имели. Из тюрем было 
выпущено большое количест-
во преступного элемента, а не 
только политических заключен-
ных. Тысячи уголовников были 
выпущены на свободу и вновь 
вернулись к своему воровско-
му ремеслу, внеся в политиче-
скую сумятицу того времени 
уголовный оттенок. 

В городах и станицах рез-
ко увеличивалось количество 
преступлений, направленных 
против личной и имуществен-
ной безопасности граждан. Ча-
стым явлением стали грабежи 
и разбойные нападения, совер-
шались и убийства с корыстной 
целью. Солдаты местных гар-
низонов тоже были замечены 

лучат соответствующие распо-
ряжения военного министра». 
10 марта 1917 г. постановлени-
ем Временного правительства 
департамент полиции был так-
же упразднен. Под давлением 
революционных сил Времен-
ное правительство официально 
оформило ликвидацию уже фак-
тически самораспустившейся 
царской полиции.

Незаконные аресты при- 
обрели на Урале массовый 
характер. В числе первых аре-
стованных были представители 
прежней администрации: перм-
ский губернатор М.А. Лозина-Ло-
зинский, начальник губернского 
жандармского управления пол-
ковник Стрельников, его по-
мощник ротмистр Заинчевский, 
руководители жандармерии Ека-
теринбурга, Челябинска, Троиц-
ка, большинство руководите-
лей полиции (М.Г. Волженцев, 
В.И. Загряжский, Н.А. Ключни-
ков и др.), ряд уездных исправ-
ников, чиновники, начальники 
заводов и их помощники [7, 
с. 45-46]. Аресты приняли та-
кой размах, что, как отмечает 
Е.П. Сичинский, уже 22 марта 
1917 г. Временное правитель-
ство было вынуждено принять 
постановление, которым попы-
талось ограничить произвол. 
Право проводить аресты глав 
губернской администрации, 
корпуса жандармов и полиции 
предоставлялось исключитель-
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ся, преступники, одеваясь в 
солдатскую форму, совершали 
различного рода противоправ-
ные деяния, в частности под 
предлогом проведения обы-
сков проникали в квартиры со-
стоятельных граждан, изымали 
деньги и ценные вещи. Нере-
дко такие действия сопрово-
ждались насилием со смертель-
ными исходами.

Провозгласив замену 
полиции народной милицией, 
управление которой передава-
лось органам местного самоу-
правления, Временное прави-
тельство медлило с созданием 
новой нормативно-правовой 
базы вновь создаваемого ор-
гана. Это привело к тому, что 
на Урале повсеместно работу 
по созданию революционных 
органов правопорядка стали 
проводить по своему усмотре-
нию. Милицию в разных ме-
стах и именовали по-разному: 
народная, муниципальная, гра-
жданская. На право контроля 
над созданием и руководством 
милицией претендовали раз-
личные общественные форми-
рования, такие как комитеты 
общественной безопасности, 
имевшие в своей структуре 
исполнительные комиссии, и 
возникшие в противовес им со-
веты рабочих и солдатских де-
путатов. Не имея собственных 
сил для ликвидации полиции 
и создания милиции, общест-

в преступлениях. В станицах 
кражи скота и лошадей стали 
довольно частым явлением. 
Внутри сельских обществ про-
исходил отказ от старых, скла-
дывающихся веками взаимо-
отношений, «разваливалась» 
система предварительного 
следствия и судопроизводства. 
В сложившихся условиях насе-
ление брало на себя функции 
суда и следствия. С марта по 
октябрь 1917 г. на территории 
Оренбургского казачьего вой-
ска было зафиксировано 298 
случаев кражи скота, 34 кражи 
имущества, 10 поджогов жилых 
и хозяйственных строений, 23 
убийства. Только в 12 случаях 
власти сумели собрать необхо-
димые материалы и передать 
дела в суд. В результате само-
судов было убито 14 и ранено 
24 человека. В станицах над 
пойманными ворами нере-
дко устраивались публичные 
судилища, участие в которых 
принимали не только взрослые 
жители, но и нередко несовер-
шеннолетние. На таких «судах» 
выносились приговоры о телес-
ных наказаниях и даже смерт-
ной казни за особо тяжкие 
преступления [9, с. 66]. Крими-
ногенная обстановка на Урале 
ухудшалась лавинообразно. 
Пользуясь тем, что в крупных 
городах дислоцировались за-
пасные части, личный состав 
которых периодически сменял-
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чие, представители городских 
слоев. Несмотря на отдельные 
особенности, вызывавшиеся 
конкретными условиями, об-
щим моментом стала ведущая 
роль в строительстве милиции 
представителей армии, полная 
децентрализация, осуществле-
ние только функций по охране 
общественного порядка, разго-
ревшаяся с первых дней борь-
ба за руководство и влияние на 
создаваемую милицию со сто-
роны различных общественных 
формирований. 

Серьезную работу по 
созданию революционных ор-
ганов охраны правопорядка 
проделали в Оренбургской гу-
бернии. Уже в начале марта 
1917 г. исполком губернского 
гражданского комитета принял 
временное Положение по во-
просам образования милиции 
[1, с. 109]. Обеспечение обще-
ственной безопасности возла-
галось на городские и уездные 
комитеты общественной без-
опасности. При этом отмеча-
лось, что создание милиции, 
получившей статус «обществен-
ного органа, призванного сво-
ей работой обеспечить порядок 
и правильный ход обществен-
ной жизни», следует проводить 
без коренной ломки основ 
организации полицейской ие-
рархии и при сохранении ос-
новных должностей. В началь-
ный период преобразований, 

венные формирования и орга-
ны местного самоуправления 
обратились к армии. 

Опасаясь потери контр-
оля над положением в адми-
нистративных центрах, главы 
городских дум и губернские 
комиссары один за другим на-
правляли в центр телеграммы 
с просьбами о привлечении к 
охране общественного порядка 
армейских частей. Армия стала 
оказывать реальную помощь в 
наведении порядка. С этой це-
лью ежедневно направлялись 
наряды солдат и казаков для 
патрулирования улиц. Как ут-
верждали сами жители городов, 
с появлением патрулей жизнь в 
городе несколько оживлялась 
[9, с. 66]. Однако в целом взять 
на себя функцию обеспечения 
правопорядка армия не могла.

Задача обеспечения ох-
раны общественного порядка 
и безопасности, защиты прав и 
интересов граждан требовала 
незамедлительного решения. 
На Урале на начальном этапе 
революции работа по созда-
нию народной милиции носила 
ярко выраженный стихийный 
характер. Ее социальный со-
став и способы формирования 
и деятельности в полной мере 
оправдывали новое название 
– народная милиция. В ря-
дах новой правоохранительной 
структуры оказались солдаты 
местных гарнизонов, рабо-
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лиции. Но в самом губернском 
центре, а также в Челябинске 
этот документ не поддержа-
ли. Критиковали его не только 
представители органов само-
управления, но и различные 
общественные организации. 
По поручению губернского ко-
миссара Временного прави-
тельства Н.А. Холодковского 
комитетом общественной без-
опасности была создана но-
вая рабочая группа, в задачу 
которой входила разработка 
инструкции по организации ор-
ганов охраны революционного 
порядка на основе демократи-
ческих принципов и с учетом 
поступающих постановлений 
центральной власти. В начале 
апреля Положение об уездной 
(городской) гражданской ми-
лиции Оренбургской губернии 
было опубликовано на страни-
цах местной печати. Обеспе-
чение общественного спокой-
ствия в губернии возлагалось 
исключительно на губернский, 
уездные, городские, станичные 
волостные и сельские комитеты 
общественной безопасности. 
В документе отмечалось, что 
«уездная полицейская стража 
уничтожается в первую оче-
редь», а гражданская милиция 
объявлялась общественным 
органом, задача которого за-
ключалась в «поддержании по-
рядка и правильного хода об-
щественной жизни» [1, с. 109]. 

рассматривалась возможность 
использования на службе преж-
них чинов при условии учета 
их «индивидуальных свойств и 
общественной оценки прежней 
полицейской деятельности». Не-
смотря на указания Временно-
го правительства о подчинении 
милиции местным органам са-
моуправления, разработчики 
положения, стремясь устано-
вить полный контроль над пра-
воохранительными органами, 
внесли пункт, в соответствии с 
которым начальники городской 
и уездной милиции по вопро-
сам обеспечения обществен-
ной безопасности подчинялись 
исключительно правительст-
венным комиссарам и лишь 
только в «отношении благоу-
стройства» – городским думам 
и уездным земским управам 
[5, с. 46]. Игнорирование роли 
органов самоуправления в 
контроле над правоохранитель-
ными органами проявилось и 
во многих других положениях, 
разрабатываемых в регионе.

Положение по вопросам 
образования милиции [10] ста-
ло первым на Урале докумен-
том, на основе которого работа 
по организации народной ми-
лиции проводилась в рамках 
целой области, им руководство-
вались в Троицке, Орске, Верх-
неуральске, где на службе со-
чли возможным использование 
старых опытных работников по-
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собраниям и городским думам 
предоставлялось право опре-
деления состава, численности 
милиции, окладов служащим, 
деления территории уездов и 
городов на участки, «избирать 
и увольнять» начальников ми-
лиции, что ставило последних 
в прямое подчинение испол-
нительным органам земского 
и городского самоуправления. 
Им предстояло решать, сколько 
необходимо иметь участков и 
милиционеров, а также сколько 
средств отпускать на их содер-
жание. Должность начальника 
милиции замещалась одним из 
членов управы. Вместе с тем 
отмечалось, что «начальники 
милиции, не состоя в служеб-
ном подчинении уездному ко-
миссару, обязаны исполнять 
все его законные требования 
и поручения» [11]. Единствен-
ным звеном, связывающим 
МВД и муниципальные подра-
зделения милиции, оказывался 
правительственный инспектор 
милиции, назначавшийся толь-
ко на губернском уровне. При 
этом он не наделялся никакими 
реальными правами и не имел 
собственного аппарата для ре-
ализации контрольных функций 
[5, с. 41].

Уездная и городская ми-
лиция признавалась основной 
организационной структурой 
формирующейся системы об-
щественной безопасности, она 

Для правильной и безостано-
вочной работы в сфере поддер-
жания порядка, наряду с долж-
ностью заведующего уездной 
(городской) милицией, вводил-
ся институт особых комисса-
ров, назначаемых комитетами 
общественной безопасности. 
Документ отражал стремление 
изъять милицию из компетен-
ции органов самоуправления. 
Подобные тенденции нашли 
отражение и в положениях о го-
родской милиции Кургана, Ека-
теринбурга, Вятской губернии. 

Правовые основы орга-
низации и деятельности мили-
ции разрабатывала и централь-
ная власть в постановлении 
Временного правительства 
«Об улучшении милиции» и во 
Временном положении о мили-
ции, утвержденных 17 апреля 
1917 г. [1]. В этих документах, 
милиция определялась как ис-
полнительный орган государ-
ственной власти на местах, со-
стоящий в непосредственном 
ведении земских и городских 
общественных управлений. 
В ведение органов местного 
самоуправления, переизбра-
ние которых было заплани-
ровано на лето, переходили 
все полномочия по организа-
ции и управлению милицией. 
Временное положение разгра-
ничивало полномочия пред-
ставительных органов и испол-
нительных структур – земским 



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

172

Многочисленные доку-
менты, касающиеся рассма-
триваемого периода, свидетель-
ствуют о том, что Временное 
положение о милиции, подго-
товленное МВД, не стало осно-
вой и базой функционирования 
народной милиции на местах, 
поскольку единых органов 
власти и управления к этому 
времени не сложилось. Попыт-
ку оказания помощи местной 
власти в создании милиции на 
Урале предприняли и комисса-
ры Временного правительства. 
Уфимский уездный комиссар 
Ф. Федоров 11 марта 1917 г. от-
дал письменное распоряжение 
о преобразовании чинов уезд-
ной полиции в милицию. В этом 
документе указывалось: «В це-
лях сохранения спокойствия и 
общественной безопасности 
мною, Правительственным ко-
миссаром, приняты экстрен-
ные меры к организации мили-
ции. Все члены милиции имеют 
на руке особую белую повязку 
Уфимского губернского комите-
та общественных организаций. 
Всякие недоразумения разре-
шаются мною» [12, c. 109].

Земские собрания и го-
родские думы пытались взять 
на себя руководство в органи-
зации работы милиции: зани-
мались подбором и обучением 
кадров для милиции, устанав-
ливали жалованье, снабжали 
обмундированием и снаряже-

включала начальников мили-
ции, их помощников, участко-
вых начальников, старших мили-
ционеров и милиционеров. При 
начальнике городской и уездной 
милиции предписывалось иметь 
канцелярию, рассыльных, по-
мещение для арестованных 
и архив, при участковых на-
чальниках – канцелярию и по-
мещение для арестованных. 
Служащим вменялось в обязан-
ность «охранять общественную 
безопасность и порядок, защи-
щать всех и каждого от всякого 
насилия, обид, самоуправства», 
«охранять права гражданской 
свободы». Положение не пред-
усматривало никаких форм вза-
имодействия между местными 
и центральными структурами 
и подразделениями – Времен-
ным управлением по делам об-
щественной полиции и обеспе-
чению личной и имущественной 
безопасности граждан МВД, 
губернскими, уездными комис-
сарами, что вызвало сущест-
венные нарекания на местах и 
фактически привело к игнори-
рованию большинства пунктов 
положения на практике. Исклю-
чение составлял лишь принцип 
подчинения местной милиции 
органам местного самоуправ-
ления, которые сразу после 
опубликования документа стали 
активно предъявлять права на 
руководство создававшейся на-
родной милицией.
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но-розыскных мероприятий, 
непосредственное участие в 
предварительном расследо-
вании и оказание содействия 
судебным органам в исполне-
нии приговоров. Белебеевское 
уездное земство рассматрива-
ло милицию, как вооруженную 
силу, образованную для охраны 
общественного порядка, для 
борьбы с хулиганством, хище-
ниями и грабежами. Вятское 
уездное земство считало, что 
милиция должна бороться со 
взяточничеством, спекуляцией, 
пьянством и самогоноварени-
ем. Орское уездное земство, 
кроме решения основных за-
дач, обязало милицию прини-
мать также меры к обеспече-
нию порядка и безопасности во 
время стихийных бедствий (по-
жаров, наводнений и т.д.), ока-
зывать помощь при несчастных 
случаях. Оренбургское уездное 
земство считало также, что 
милиция должна наблюдать за 
санитарным состоянием на 
улицах, площадях, следить за 
порядком движения транспор-
та и населения на дорогах [13, 
с. 148]. Златоустовское уездное 
земское собрание подчеркива-
ло, что первоочередная задача 
в плане реформирования ми-
лиции – это подбор людей. Фор-
мулируя основные требования 
к деловым и личным качествам 
кадров, собрание отмечало, 
что нужно подбирать добросо-

нием, вводили различные фор-
мы поощрения, решали жи-
лищные и другие социальные 
проблемы. Они создавали и 
укрепляли материальную базу 
для милиции: строили, а также 
ремонтировали для них поме-
щения, закупали мебель, пишу-
щие машинки, канцелярские 
принадлежности, устанавлива-
ли телефонные аппараты и т.д. 
Заработная плата участковых 
милиционеров составляла 100-
150 руб. в месяц. Выдавались 
также суточные конным и пе-
шим милиционерам по 2-4 ру-
бля на командировки за преде-
лы своего участка. В качестве 
поощрения за хорошую работу 
выплачивались дополнитель-
ные средства разных размеров 
(от 10 до 80 руб. в месяц). На-
иболее отличившиеся милици-
онеры награждались ценными 
подарками [13, с. 147].

На многих заседаниях 
городских дум и уездных зем-
ских собраниях, а также на 
заседаниях земских управ рас-
сматривались основные задачи 
и обязанности милиции. Мен-
зелинское уездное земство, 
например, определяло основ-
ную задачу милиции – строгое 
наблюдение за исполнением 
всеми гражданами основных 
законов. Бирское уездное зем-
ство указывало на важную роль 
милиции – борьба с преступ-
ностью, проведение оператив-
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организованы расследования 
и раскрыты ряд преступле-
ний. Опытными участковыми 
милиционерами Оренбургско-
го уезда были П.И. Богданов, 
Н.П. Серов, А.Н. Трапезников, 
К.В. Яковлев и другие, кото-
рые часто получали от местных 
органов самоуправления бла-
годарности и денежное возна-
граждение за отличную службу 
[12, с. 112].

При этом многие реше-
ния местных органов самоу-
правления так и оставались 
только на бумаге. Оторванные 
от реальной жизни их проек-
ты не соответствовали дей-
ствительности. Чиновниками 
Главмилиции в июле – августе 
1917 г. была проведена про-
верка состояния местной мили-
ции. Итоги этой проверки выя-
вили ее плачевное состояние. 
Несмотря на усилия местных 
органов самоуправления, ми-
лиция оставалась неукомплек-
тованной, население не желало 
поступать на службу в милицию, 
образовательный уровень про-
должал оставаться низким. 
В Сарапуле, Воткинске, Оханс-
ке, Белебее личный состав не 
знал своих прав и обязаннос-
тей, дисциплина находилась на 
крайне низком уровне [7, с. 78-
79]. Такая ситуация сложилась 
практически повсеместно. 

Деятельность местных 
органов самоуправления сво-

вестных, знающих свое дело 
лиц, умеющих работать с людь-
ми [14, л. 2]. Екатеринбургское 
уездное земство указывало, что 
в милицию нужно привлекать 
людей настойчивых, неприми-
римых к недостаткам, а для 
борьбы с наиболее тяжкими 
преступлениями – людей опыт-
ных, абсолютно надежных и 
беспристрастных [15, л. 42].

Сложная, сопряженная с 
постоянной опасностью служба 
в милиции требовала от ее ра-
ботников зрелости, жизненного 
опыта. Поэтому в эти учрежде-
ния предлагалось принимать 
лиц, достигших 21 года, обяза-
тельно грамотных, основной 
обязанностью которых явля-
лось «наблюдать за исполнени-
ем всех обязательных постанов-
лений, касающихся охранения 
порядка и общественного спо-
койствия» [14, л. 10].

Органы местного самоу-
правления одной из своих задач 
считали набор в милицию лю-
дей, глубоко преданных своей 
работе. Среди хороших специ-
алистов, достойных уважения, 
ими назывались такие сотруд-
ники, как, например, началь-
ник Уфимской уездной милиции 
М.Д. Нестеров, его помощник 
И.Г. Елизаров, начальник Че-
лябинской уездной милиции 
В.М. Лисовский, В.К. Шинка-
рев, Г.Г. Морозов. Ими про-
фессионально и четко были 
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в этом направлении одобрить 
и выразить ему благодарность» 
[15, л. 43].

С целью решения на-
званной выше проблемы в 
различных волостях уезда зем-
ствами было организовано 
проведение лекций на тему 
«О вреде алкоголизма» с при-
влечением библиотекарей, учи-
телей, милиционеров. К приме-
ру, в Дунайской волости было 
проведено 11 лекций, Кусин-
ской – 9, Михайловской – 6, 
Верхне-Кигинской – 5. Кроме 
того, органами правопорядка 
были привлечены к ответствен-
ности лица, занимающиеся са-
могоноварением, таких случа-
ев насчитывалось в Веселовке 
– 3, Месягутове – 4, Дуване – 6. 

Милиция боролась с хи-
щениями на железнодорожном 
транспорте. В 1917 г. были рас-
крыты преступления, связан-
ные с хищением стройматери-
алов из вагонов на станциях 
Златоуст, Уржумка и др. [16].

Принимая во внима-
ние экономические трудности, 
которые испытывала страна, 
необходимо было бороться с 
любыми проявлениями бесхо-
зяйственности, недобросовест-
ного отношения к народному 
добру, халатности. Работники 
милиции проводили рейды по 
проверке хранения продуктов 
на базах, складах, в магазинах. 
К примеру, в селе Шаровка 

дилась в основном к рассмо-
трению вопросов, связанных с 
материальным обеспечением, 
установлением должностных 
окладов, разработкой обмун-
дирования, попытками орга-
низовать курсы для подготовки 
кадров милиции. Неоднократно 
на объединенных заседаниях 
уездных управ и управлений 
милиции рассматривался во-
прос о борьбе с пьянством и 
самогоноварением. Этот же 
вопрос поднимался на губерн-
ских и уездных собраниях, куда 
приглашались органы правопо-
рядка. На Златоустовском уезд-
ном земском собрании 3 июня 
1917 г. выступал участковый 
милиционер Фефелов, который 
указал на необходимость при-
нятия решительных мер для 
прекращения пьянства в селе 
Дуван. «Собрание, усматривая 
проявление пьянства во всем 
уезде, постановило: обратиться 
к уездному комиссару предпри-
нять решительные меры борь-
бы с пьянством в соответствии 
с новым законом, изданным 
Временным правительством по 
этому вопросу. Обратиться ко 
всем культурным людям, в част-
ности, к деятелям внешкольно-
го образования, священникам, 
муллам, а также к гласным зем-
ского собрания вести на местах 
деятельную агитацию против 
пьянства. Деятельность в Ду-
ване милиционера Фефелова 
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активизации деятельности этого 
органа, но влияния на процесс 
формирования и функциониро-
вания народной милиции они 
не имели, поскольку не облада-
ли реальной властью. Их реше-
ния часто игнорировались.

К осени 1917 г. хозяйст-
венная разруха, продовольст-
венный кризис, отсутствие эф-
фективного механизма контроля 
над деятельностью политиче-
ских сил, рост вседозволенности 
еще более усугубили криминаль-
ную обстановку на Урале, как, 
впрочем, и по всей стране. Ха-
рактеризуя сложившееся поло-
жение, А.Ф. Керенский позднее 
писал: «…со всех концов страны 
стали поступать тревожные со-
общения о параличе местной 
власти, о полном развале адми-
нистративного аппарата и поли-
ции. Казалось, Россия вот-вот 
погрязнет в мятежах, грабежах 
и неконтролируемом насилии» 
[17, с. 227]. 

Претендовавшие на ру-
ководство милицией различные 
формирования так и не суме-
ли создать вместо полиции ре-
ально действующую структуру, 
способную к самоорганизации. 
В такой общественно-полити-
ческой обстановке прошли вы-
боры в местные органы само-
управления, завершившиеся 
избранием новых дум. С завер-
шением процесса формирова-
ния исполнительных органов 

была уволена с работы прода-
вец магазина, не обеспечив-
шая надлежащего санитарного 
состояния помещения, что при-
вело к порче многих товаров.

Для предупреждения та-
ких опасных преступлений, как 
спекуляция, воровство, имел 
место надзор милиции за со-
блюдением правил торговли во 
время проведения ярмарок, 
базаров и др. Она же отвечала 
за благоустройство территории, 
чистоту и порядок в районах 
проживания населения.

Выступая на заседании 
Белебеевской уездной земской 
управы в июне 1917 г., мили-
ционер Хужин подчеркнул, что 
хулиганство в селе Никифорово 
вредно отражается на развитии 
хозяйства и приводит к такому 
опасному явлению, как преступ-
ность [1, с. 150]. Земство поре-
комендовало органам милиции 
в борьбе с хулиганством, наряду 
с мерами уголовного и админи-
стративного характера, широко 
использовать профилактиче-
ские, воспитательные средства. 
Сотрудники правопорядка стали 
встречаться с рабочими тру-
довых коллективов, выступать 
перед трудящимися с лекциями 
и докладами, проводить индиви-
дуальные беседы.

Городские думы и уезд-
ные земства, решая совместно 
с милицией многие проблемы, 
содействовали становлению и 
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ством, привели фактически к 
полному параличу власти. При-
давая на словах огромное зна-
чение формированию органов 
правопорядка, Временное пра-
вительство уничтожило преж-
ние структуры управления по-
лицией и практически пустило 
на самотек процесс создания 
народной милиции. Провоз-
гласив отдельными правовы-
ми актами общего характера 
передачу народной милиции в 
ведение городских и земских 
органов самоуправления, оно 
устранилось от реального уча-
стия и контроля за этим процес-
сом. Органы самоуправления 
не смогли решить задачу по 
созданию народной милиции 
Временного правительства. На-
чавшийся политический кризис 
отодвинул эту проблему на вто-
рой план.

местного самоуправления в 
лице городских и земских управ 
в их полное ведение перешла 
народная милиция, но изменить 
ситуацию это уже не смогло. 
Милиция оказалась абсолютно 
неработоспособной. В сентябре 
на заседании городской думы 
Оренбурга гласные предъявили 
начальнику милиции А.Ф. Ма-
стаеву обвинение в неспособ-
ности обеспечить поддержание 
в городе надлежащего порядка, 
на что он ответил: «Власть цен-
тральная бессильна, на местах 
нет никакой власти. У нас семь 
властей, и я должен подчинять-
ся семи властям. Суда нет. Уби-
вают, грабят, а не судят… В горо-
де нет твердой власти, ее еще 
нужно создать…» [7, с. 62].

Глубокие преобразова-
ния, проведение которых было 
начато Временным правитель-
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мобилизованными военнослу-
жащими. Изъятое у населения 
оружие сдавалось милицией на 
склад ХОЗО УМВД Тюменской 
области.

Со второй половины 
1945 г. уголовная преступность 
стала стремительно расти по 
всем наиболее опасным видам 
(убийства, грабежи) и к 1948 г. 
достигла наибольшего за после-
военные годы уровня [2, л. 118].

Дефицит продуктовых и 
промышленных товаров в по-
слевоенный период провоциро-
вал часть советских граждан на 
совершение противоправных 
действий. Значительное число 
преступлений имело экономи-
ческий характер. Много нега-
тивных явлений проявилось 
в ходе реализации денежной 
реформы 1947 г. В ходе ее про-
ведения было выявлено боль-
шое количество злоупотребле-
ний служебным положением в 
корыстных целях различными 
государственными служащими, 
партийными работниками го-
родского и районного уровней, 
работниками сберегательных 
касс [3, с. 11].

В Сибирском регионе в 
послевоенный период наблю-
дался низкий уровень культуры 
у населения, в быту и на про-
изводстве были распростране-
ны пьянство и алкоголизм, что 
обусловливало высокие коли-
чественные показатели пре-
ступности. Преступность как 
социально-правовое явление 
напрямую зависело от эконо-
мической ситуации. В 1945 г. 
наша страна находилась в раз-
рухе, кругом царил голод, лише-
ния, остро ощущалась нехватка 
рабочих рук для восстановления 
народного хозяйства [1, с. 5].

Осложняло криминоген-
ную ситуацию в Тюменской 
области наличие большого ко-
личества криминального кон-
тингента, а также продолжав-
шаяся демобилизация солдат, 
имевших богатый фронтовой 
опыт. Часть из них с трудом 
приспосабливались к реали-
ям мирной жизни, преступали 
черту закона. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел изымали 
огнестрельное и холодное ору-
жие у населения, хлынувшего 
в тыловые районы вместе с де-

Суверов Е.В., 
Суверов С.Е.

Борьба сотрудников органов внутренних дел  
Тюменской области с преступностью  
в послевоенный период (1945-1949 гг.)
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вскоре был задержан милици-
ей. Во время расследования 
было доказано, что Ощепков-
Яковлев совместно с другими 
лицами в мае 1948 г. похитили 
с товарного двора г. Томска по 
фиктивной доверенности 1600 
метров шелка [4, л. 176]. 

Многие тюменские се-
мьи остались без глав семей, 
погибших и пропавших без 
вести на фронтах, немало муж-
чин находилось в местах лише-
ния свободы. Матери большую 
часть времени были заняты на 
работе, что приводило к бес-
контрольности детей, вовле-
чению их в преступную среду. 
Все это обострило проблему 
беспризорности и безнадзор-
ности в Тюменском регионе. 
Пользуясь ситуацией, профес-
сиональные преступники пыта-
лись втянуть подростков в свою 
деятельность, пропагандируя 
«романтику воровского мира». 
Множество преступлений со-
вершалось молодыми людьми 
до достижения 25 летнего воз-
раста.

В 1946 г. среди привле-
ченных к уголовной ответст-
венности лиц 43 % составили 
несовершеннолетние. Этой 
возрастной категорией, по со-
общениям органов внутренних 
дел, совершались преимущест-
венно кражи, грабежи, хулиган-
ские действия, реже убийства 
[5, л. 20-25]. 

Сотрудники ОБХСС вели 
оперативную разработку гра-
ждан, занимавшихся спекуля-
цией, осуществлявших перепро-
дажу товаров по завышенным 
ценам. Нередко теневые дель-
цы были связаны с преступ-
ным элементом, совершавшим 
хищения у государственных и 
кооперативных организаций, а 
также частных лиц.

Например, 20 июля 
1948 г. на основании опера-
тивных данных участковому 
уполномоченному Ямало-Не-
нецкого ОКРО МВД старшему 
сержанту милиции Кудренко 
стало известно, что неизвест-
ная гражданка продает шелк 
жителям г. Салехарда. Находясь 
в штатской одежде, выступив в 
роли покупателя, он произвел 
ее задержание на одной из 
салехардских улиц, после чего 
доставил в местное отделение 
ОБХСС. В процессе установле-
ния личности стало известно, 
что задержанная является Бо-
гомоловой К.А., прибывшей из 
Смоленска совместно с мужем 
Ощепковым-Яковлевым Н.Я. 
При личном обыске сотрудни-
ками милиции у Богомоловой 
было изъято 9 метров шелка и 
2000 рублей, а в их съемной 
квартире было обнаружено 647 
метров шелка разных цветов 
на сумму 48 398 рублей. Ощеп-
ков-Яковлев, узнав о задержа-
нии своей жены, скрылся, но 
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бандиты свершали новые пре-
ступления. 

Например, в апреле 
1948 г. в г. Тюмени было со-
вершено зверское убийство 
сторожа магазина Кононова, 
после чего преступники огра-
били магазин. Благодаря кро-
потливой работе оперативных 
работников отдела уголовного 
розыска и первого отделения 
милиции г. Тюмени в сентябре 
1948 г. были задержаны четы-
ре бандита, совершивших кро-
ме указанного преступления 
еще 6 краж из государственных 
магазинов и киосков [4, л. 143-
177]. В ночь на 11 июня 1948 г. 
был совершен бандитский на-
лет на квартиру председателя 
колхоза Арбаро И.С. В один из 
летних дней на проселочной 
дороге Маслянка – Майский 
совхоз было совершено огра-
бление гражданки Ивановой 
[8, л. 9]. 

В милицейских сводках 
данного периода случаи тайно-
го хищения имущества не были 
редкостью для Тюменской обла-
сти. 23 декабря 1946 г. в 1 час 
ночи во время проверки сторо-
жевой охраны в г. Салехарде 
командир отделения младший 
сержант милиции Беседин на 
ул. Ленина задержал граждан-
ку Журавлеву, которая несла в 
бидоне 25 литров похищенного 
керосина. 3 февраля 1947 г. в 
7 часов утра во время патрули-

Особенностью послево-
енного времени был большой 
процент женщин, вставших на 
преступный путь. Лишения и 
невзгоды, материнское чувство 
в отношении своих голодных 
детей вынуждали часть жен-
щин нарушать закон [6, с. 115]. 
Женщины входили в бандит-
ские группировки, являлись их 
наводчицами и соучастницами.

В послевоенный период 
серьезной проблемой для ста-
билизации внутренней жизни 
страны был бандитизм. Банды 
уголовников терроризировали 
население страны, совершая 
дерзкие преступления. Среди 
бандитов было много рециди-
вистов, имевших за своими 
плечами «солидный» лагерный 
опыт. В Западной Сибири со-
трудники уголовного розыска в 
тесном взаимодействии с отде-
лом по борьбе с бандитизмом 
ликвидировали очаги организо-
ванной преступности [7, с. 27]. 

26 мая 1947 г. был издан 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об отмене смерт-
ной казни». Этот политический 
шаг спровоцировал бандистко-
воровской элемент на совер-
шение тяжких преступлений их 
безнаказанностью. Зная, что за 
подобные деяния государствен-
ная система не лишит их жизни, 
надеясь на помощь криминаль-
ного мира в исправительно-
трудовых лагерях и тюрьмах, 
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следования выяснилось, что он 
совершил кражу мяса; 29 ноя-
бря участковый уполномочен-
ный Королев, будучи на рынке, 
встретил подозрительного че-
ловека, за которым установил 
наблюдение и, когда послед-
ний попытался совершить кар-
манную кражу, задержал его 
– сопротивляясь преступник 
пытался нанести ножевой удар 
милиционеру, но был обезвре-
жен [10, л. 309]. 

В период с 15 мая по 
1 июля 1949 г. патрулями тю-
менского гарнизона милиции в 
местах общественного пользо-
вания города было пресечено 
три преступления, задержано и 
привлечено к судебной ответст-
венности за хулиганство двад-
цать пять человек, задержано 
за карманные кражи трое чело-
век [11, л. 37, 38]. 

21 июня 1949 г. в два 
часа ночи милиционеры перво-
го городского отдела милиции 
Кукушкин и третьего городского 
отдела милиции Кочнев возвра-
щались с работы домой. На пло-
щади имени Орджоникидзе они 
предотвратили преступление, 
когда Петров К.Д. раздевал 
находящегося в состоянии 
опьянения Клыкова Н.А., успев 
снять с него пиджак и вытащить 
из кармана его брюк 70 рублей 
[8, л. 80]. 

Важным элементом в де-
ятельности органов внутренних 

рования по г. Салехарду млад-
ший сержант милиции Беседин 
задержал гражданку Кичереву, 
которая несла наполненный 
овсом мешок. Во время рас-
следования удалось выяснить, 
что Кичерева приобрела укра-
денный овес у завхоза Окрры-
боловпотребсоюза. В ночь с 
31 января на 1 февраля 1947 г. 
во время патрулирования по 
г. Салехарду милиционер Яма-
ло-Ненецкого ОКРО Саидуллин 
на ул. Республики задержал 
подозрительных граждан Чер-
невского и Иванова, которые 
несли в мешках 17 кг сахара, 
как выяснилось, похищенного 
со склада консервного комби-
ната [9, л. 35]. 

Борьба с уголовным 
элементом велась не только 
сотрудниками уголовного ро-
зыска и отделом по борьбе с 
бандитизмом, но и другими 
милицейскими структурными 
подразделениями.

Участковый уполномо-
ченный третьего городского 
отделения милиции г. Тюмени 
Королев с 25 по 30 ноября 
1946 г. раскрыл три уголовных 
преступления: 26 ноября за-
держал вора Рыжкова, который 
в мясном корпусе рынка украл 
свиную тушу; 27 ноября на ос-
новании полученного агентур-
ного донесения милиционером 
был задержан подозрительный 
человек на рынке, в ходе рас-
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преступницы – Черепанова и 
Чикашева – также были задер-
жаны на месте преступления 
[4, л. 62] и позже привлечены к 
уголовной ответственности. 

24 июня 1948 г. бригади-
ру группы содействия милиции 
Назаровского сельсовета Аббат-
ского района Лесничеву М.П. из 
деревни Спириха сообщили, что 
со двора колхозника Гонгчар Н. 
в ночь на 24 июня 1948 г. были 
украдены две дойные коровы. 
Лесничев немедленно инфор-
мировал о совершенной краже 
в Аббатское районное отделе-
ние милиции. Собрав жителей 
деревни Спириха и Боровлянка, 
он организовал розыск коров, 
возглавив операцию, выехал 
на лошади на место происшест-
вия. В результате предпринятых 
им мер преступники цыганской 
национальности с колхозными 
коровами были задержаны в 
лесу между деревнями Спириха 
и Боровлянка. Сопротивляясь, 
один из преступников открыл 
огонь из револьвера по пресле-
дующим их крестьянам. В ходе 
завязавшейся перестрелки кол-
хозник Бондаренко тяжело ра-
нил преступника Стоянова В. 
Также были задержаны воры 
Стоянов П. и Калинин В. От име-
ни милицейского начальства 
Лесничеву М.П. была объявлена 
благодарность и выдано денеж-
ное вознаграждение в сумме 
200 рублей [4, л. 149].

дел являлась проверка паспор-
тов с целью выявления лиц, 
находящихся в розыске за со-
вершенные ранее преступле-
ния. На основании приказа по 
Управлению НКВД по Тюмен-
ской области от 24 сентября 
1945 г. № 541 «О мероприя-
тиях по улучшению поддержа-
ния паспортного режима» для 
борьбы с преступным элемен-
том проводились мероприятия 
по ужесточению паспортного 
контроля. В области устанавли-
вался паспортный режим, при 
котором была исключена воз-
можность проживания без па-
спорта и без прописки. Не реже 
одного раза в месяц произво-
дилась проверка всех домов-
ладений, бараков, общежитий 
[12, л. 195]. 

Большую помощь сотруд-
никам органов внутренних дел 
в предотвращении преступных 
деяний оказывали активисты 
общественных объединений. 
Например, 30 декабря 1947 г. 
член бригады содействия мили-
ции Аббатского района Тюмен-
ской области Ершаков Д.Д. уста-
новил, что группа воров в числе 
четырех человек готовится со-
вершить кражу зерна со скла-
да колхоза «Красный Октябрь». 
В результате организованной 
им засады была задержана 
женская воровская шайка во 
главе с гражданкой Поповой 
(она же Дубровская). Другие 
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шая концентрация преступного 
элемента, временное смягче-
ние наказания за тяжкие пре-
ступления (отмена смертной 
казни) незамедлительно приве-
ли к подъему преступности. 

Отмечался серьезный 
рост числа преступлений эко-
номической направленности, 
процветал теневой рынок, где 
реализовывались похищенные 
товары народного потребле-
ния. Тревожным стал тот факт, 
что в рядах преступного мира в 
исследуемый период оказыва-
лось все больше женщин и не-
совершеннолетних подростков. 

Наряду с обострившей-
ся в военное время кадровой 
проблемой снижалась эффек-
тивность работы всего кара-
тельного аппарата Советского 
государства. Но руководство 
НКВД Тюменской области при-
лагало все усилия к улучшению 
профессиональной подготовки 
кадрового состава.

Нейтрализация преступ-
ных проявлений осуществля-
лась уголовным розыском, 
отделом по борьбе с банди-
тизмом, отделом по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности, следственным 
отделом, отделом по борьбе 
с детской беспризорностью и 
предупреждению преступлений 
несовершеннолетних, отделе-
нием наружного наблюдения, 
подразделениями патрульно-

Осложняли борьбу с пре-
ступным элементом недостаточ-
ный штат милиционеров и не-
решенная кадровая проблема. 
Анализ работы по подготовке 
кадров милиции, проведенный 
политотделом Главного управ-
ления милиции НКВД СССР 
в 1947-1948 гг., показал, что 
кадровая ситуация в органах 
милиции еще больше ухудши-
лась. Сохранялся некомплект 
личного состава (на 1 декабря 
1948 г. он составлял 14-17 %), 
количество принятых на работу 
в милицию и уволенных факти-
чески было равным (в 1947 г. 
на милицейскую службу было 
принято 47 881 человек, уво-
лено – 44 543 человека) [13, 
л. 69-71].

С целью изменить сло-
жившуюся ситуацию в Тюмен-
ской области была активизиро-
вана в самых разных формах 
профессиональная подготовка 
сотрудников органов внутрен-
них дел. На местах комплек-
товались учебные группы, в 
которых предусматривалась 
служебно-отраслевая специфи-
ка [14, с. 56, 57].

Таким образом, сотруд-
никами органов внутренних 
дел Тюменской области в после-
военный период 1945-1949 гг. 
активно велась борьба с пре-
ступным элементом. Тяжелое 
послевоенное социально-эко-
номическое положение, боль-
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при высоком риске для своей 
жизни и здоровья тюменскими 
милиционерами было сдела-
но все от них зависящее для 
ликвидации преступного мира. 
Лишь в 1949 г. наметился пере-
лом в борьбе с преступностью в 
связи с улучшением общей эко-
номической ситуации в стране 
и последовательными жестки-
ми действиями в отношении 
нарушителей социалистиче-
ской законности. 

постовой службы, паспортным 
отделом. При этом правоохра-
нительные органы широко при-
влекали агентурный аппарат и 
бригады содействия милиции 
из числа местных жителей. 

Благодаря героическим 
поступкам сотрудников орга-
нов внутренних дел, несению 
ими службы без учета личного 
времени, несмотря на скудное 
материальное обеспечение, 
небольшую заработную плату, 
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варя 1782 года городничий 
состоял в подчинении обер-ко-
менданта, имел статус помощ-
ника по полицейской части [1, 
№ 15324].

Как известно, задачу 
приведения городского адми-
нистративно-полицейского ап-
парата в соответствие с реали-
ями социально-экономической 
жизни городов был призван ре-
шить Устав Благочиния или По-
лицейский, изданный 8 апреля 
1782 года [1, № 15379]. Новые 
административно-полицейские 
учреждения – управы благо-
чиния или полицейские – со-
здавались на коллегиальной 
основе, в состав присутствия 
управы входили городничий, 
два пристава: уголовных и 
гражданских дел, а также два 
выборных представителя го-
родского сословия – ратмана. 
Города, бывшие в военном 
ведомстве, оставались в поли-
цейском управлении обер-ко-
мендантов. Они ставились над 
управами благочиния, которые 
создавались в обычном поряд-
ке. В Оренбурге, являвшемся 
в это время крепостью, была 
создана управа благочиния 
[3], при этом городничий, как 

Впервые городская по-
лиция была учреждена при 
Петре I, однако широкое рас-
пространение она получила в 
результате губернской и поли-
цейской реформ Екатерины II. 
Процесс создания полиции 
в периферийных губернских 
городах нередко осложнялся 
различными неблагоприятны-
ми факторами и затягивался 
на продолжительное время. 
Именно так обстояло дело с 
образованием полиции в Уфе и 
Оренбурге, бывшими в рассма-
триваемый период главными 
административными центрами 
Оренбургской губернии.

Административно-поли-
цейский аппарат Оренбургской 
губернии (с 1781 по 1796 год 
именовалась Уфимским на-
местничеством) в соответствии 
с утвержденными 24 декабря 
1781 года штатами Уфимского 
наместничества [1, № 15308] 
фактически был сформирован, 
как свидетельствуют архивные 
документы, уже к апрелю-маю 
1782 года [2]. В городах на-
местничества были учреждены 
полицейские должности город-
ничих, при этом в Оренбурге в 
соответствии с Указом от 14 ян-

Байгутлин Р.И.

Создание городской полиции  
в Оренбурге и уфе в конце XVIII – начале XIX века
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свидетельствам более поздних 
документов.

Именным указом от 
18 декабря 1797 года бремя 
содержания полицейских ор-
ганов было переложено на 
население городов и уездов 
[4]. Прямая зависимость раз-
вития полицейских органов от 
уровня доходов местного на-
селения являлась сдерживаю-
щим фактором при попытках 
реорганизации городской по-
лиции Оренбургской губернии. 
Малочисленность мещанства 
и купечества и, как следствие, 
невысокий уровень городских 
доходов долгое время не по-
зволяли содержать городам гу-
бернии развитую полицейскую 
структуру.

Этим же указом пред-
писывалось в «знатнейших по 
губерниям» городах учреждать 
полицию. Ссылаясь на дан-
ное предписание, военный 
губернатор О.А. Игельстром 
обосновал необходимость со-
здания в Оренбурге полиции. 
Павел I утвердил предложение 
О.А. Игельстрома, и 10 апреля 
1798 года был принят Именной 
указ об учреждении полиции в 
Оренбурге [3].

Указ начинается с докла-
да военного губернатора, в ко-
тором сообщается, что в Орен-
бурге была учреждена управа 
благочиния, как это предписы-
валось Уставом благочиния, 

отмечалось выше, изначально 
состоял в подчинении обер-ко-
менданта [1, № 15324, п. 4].

Устав Благочиния, разви-
вая начала профессионализа-
ции и бюрократизации в орга-
низации полицейской службы, 
предусматривал значительные 
полицейские силы (частные 
приставы, градские сержан-
ты, квартальные надзиратели 
и поручики, наемные ночные 
сторожа, полицейские команды 
в столицах и больших губерн-
ских городах), поэтому отпала 
потребность в полицейской 
повинности сотских, пятидесят-
ских, десятских, а также ноч-
ных караульщиков. Слободы 
и слободские старосты сохра-
нились в системе городского 
самоуправления, но на них не 
возлагались полицейские обя-
занности.

Вместе с тем предусмо-
тренные Уставом полицейские 
учреждения требовали значи-
тельного увеличения расходов 
на их содержание, что не по-
зволило ввести данное устрой-
ство полиции во всех или даже 
в большинстве городов. По-
этому сотские и десятские в 
структуре городской полиции 
сохранялись на всем протяже-
нии XIXвека.

Судить о фактическом 
создании управ благочиния в 
губернии, как будет показано 
ниже, можно по косвенным 
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письменных дел» в составе се-
кретаря и 3 писарей.

В каждой вновь образу-
емой части предусматривались 
частный пристав, маклер, огне-
гасительный мастер и трубочист, 
а также на 2 городские части 
приходился 1 судья словесного 
суда, всего в двух частях – 9 че-
ловек. В кварталы назначались 
квартальные надзиратели, 6 сот-
ских, 12 десятских от 70 дворов, 
54 полицейских служителя, а 
также 6 ночных сторожей, то 
есть всего 84 должности. Таким 
образом, всего чинов и служите-
лей полиции города предусма-
тривалось 102 человека.

Казачье предместье 
Оренбурга, включающее 437 
дворов, составляющих 1 часть 
и 3 квартала, должно было со-
держать частного пристава из 
отставных казаков, трубочист-
ного мастера, квартальных над-
зирателей, сотских от каждых 
145 дворов, 6 десятских, 29 по-
лицейских служителей, 3 ночных 
сторожей. Всего в предместье 
предусматривалось 46 чинов и 
служителей полиции.

Общее число полицей-
ских должностей по указу со-
ставляло 148 человек при насе-
лении около 3000 человек [5]. 
Важно отметить, что вновь уч-
реждаемая полиция Оренбурга 
содержалась жителями города.

Таким образом, новая 
структура городской полиции 

при этом ее служащие были 
определены из гарнизонных ба-
тальонов. При формировании 
на базе гарнизонных баталь-
онов полков по указу Павла I 
служащие управы благочиния 
были распределены по вновь 
образованным полкам, то есть 
городская полиция Оренбур-
га «самоупразднилась». Таким 
образом, можно сделать вы-
вод, что в Оренбурге городская 
полиция в виде управы благо-
чиния была создана и сущест-
вовала вплоть до упомянутого в 
докладе О.А. Игельстрома указа 
Павла I. Вскрывается и одна 
из причин, препятствовавших 
созданию в городах Оренбург-
ской губернии сложного поли-
цейского аппарата, – острей-
шая кадровая проблема.

Согласно предложению 
О.А. Игельстрома, город, состо-
явший на тот момент времени 
из 844 дворов, в полицейском 
отношении предполагалось 
разделить на 2 части и 6 квар-
талов, предместье города – на 
1 часть и 3 квартала. Во главе 
полиции назначался полиц-
мейстер, при нем – приставы 
уголовных и гражданских дел 
и 2 магистратских ратмана. 
Очевидно точное повторение в 
новой организации оренбург-
ской полиции схемы, предусмо-
тренной в Уставе благочиния. 
При полицмейстере создавался 
аппарат «для производства … 
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Претворение в жизнь 
указа о создании полиции Орен-
бурга сразу столкнулось с объ-
ективными трудностями. Из-за 
недостатка городских доходов 
полиция в соответствии со шта-
том сформирована не была, и 
состояла только из полицмейс-
тера, 2 приставов, секретаря, 
нескольких других полицейских 
чиновников [7].

Кроме того, важно учи-
тывать, что само стремление 
военного губернатора создать 
городскую полицию находило 
поддержку не всех военных и 
даже гражданских чинов гу-
бернии. В том же 1798 году 
губернский прокурор сооб-
щал генерал-прокурору князю 
А.Б. Куракину, что учреждение 
в Оренбурге полиции отяготи-
тельно для горожан и излишне, 
потому что город окружает кре-
пость, при всех выездах карау-
лы содержатся воинскими ко-
мандами, а ночные разъезды и 
смотрение за благоустройством 
ими же соблюдается. Исходя из 
данных обстоятельств, он пред-
лагал оставить Оренбургскую 
полицию в том положении, в 
котором она прежде была, то 
есть состоящей из городниче-
го с положенным по штату на 
канцелярских служащих и на 
расход жалованьем 130 рублей 
в год, а для полицейской служ-
бы использовать бывшую гу-
бернскую штатную роту. Сенат 

Оренбурга практически полно-
стью соответствовала структу-
ре, предусмотренной Уставом 
благочиния, что, возможно, 
говорит об эффективности по-
лицейской модели последнего. 
Отсутствовала должность квар-
тального поручика, избирав-
шегося жителями квартала, 
что свидетельствует о дальней-
шей бюрократизации полицей-
ского аппарата, уменьшении 
выборного элемента, но при 
этом сохранялась полицей-
ская повинность населения в 
виде определения по выбору 
или найму сотских и десятских. 
Важно отметить, что полицмей-
стер с приставами уголовных и 
гражданских дел и ратманами 
не образовывали в Оренбурге 
управу благочиния, обладав-
шую некоторыми судебными 
функциями, тем самым про-
исходит дальнейшая специа-
лизация полицейской деятель-
ности.

Уже 10 мая 1798 года 
военный губернатор ордером 
предписал коменданту Орен-
бурга привести указ об учре-
ждении полиции в исполнение. 
Предписывалось городничего 
коллежского асессора Зайцева 
переименовать полицмейсте-
ром, а также укомплектовать 
полицию «людьми и служителя-
ми», ввести всех «в отправле-
ние настоящих их должностей и 
службы» [6].
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малого числа купцов и мещан, 
коих большая часть бедных» [7, 
л. 2]. В качестве доказательст-
ва военный губернатор привел 
факт, что из предусмотренной 
по штату на содержание поли-
ции суммы 2660 рублей собра-
но только 100 рублей. Поэто-
му Н.Н. Бахметьев предложил 
оставить ордонанс-гауз и со-
кратить число полицейских чи-
новников и служителей, облег-
чив сборы с горожан благодаря 
использованию для «полицей-
ских употреблений» губернской 
штатной команды. Это предло-
жение было утверждено импе-
ратором 20 декабря 1798 года, 
и полиция города сократилась 
до одного полицмейстера с жа-
лованием 300 рублей в год, на 
канцелярские расходы и служи-
телей выделялось 130 рублей 
в год, а «в прочие полицейские 
надобности употреблены были 
до времени перевода губерн-
ского управления в Уфу люди из 
штатной губернской роты» [7, 
л. 2 об, 3].

Немногим более года 
спустя Н.Н. Бахметьев уже сам 
предпринял попытку укрепить 
городскую полицию вверенной 
губернии. По его указанию в 
феврале 1800 года были подго-
товлены и представлены в Се-
нат штаты полиции Оренбурга, 
Уфы, а также всех уездных горо-
дов. В сопровождающем рапор-
те Бахметьева отмечалось, что 

затребовал от О.А. Игельстрома 
объяснение, последний отра-
портовал Сенату, что полиция в 
городе необходима. Никакого 
разрешения ситуации не после-
довало [6, л. 2].

Схожие соображения об 
избыточности особой город-
ской полиции можно увидеть 
и в рапорте коменданта Верх-
неуральска Лютова, который 
в октябре 1799 года отмечал, 
что большинство горожан воен-
ные, поэтому «чрез соблюдение 
воинского порядка в караулах 
и по квартирам соблюдается 
между прочими жителями спо-
койствие, тишина и сохранение 
порядка» [8].

Новый военный губер-
натор генерал-майор Н.Н. Бах-
метьев докладывал Павлу I ра-
портом от 30 ноября 1798 года, 
что, вступив в должность, застал 
заведенные до него ордонанс-
гауз (комендатуру) и полицию 
«совершенно неустроенны-
ми, ибо первый из них имеет 
только название, ни чинов, 
ни содержания не положено, 
а последняя хотя и получила 
некоторое, по представлению 
барона Игельстрома, образо-
вание, но <…> содержание 
полиции по положению барона 
Игельстрома находит отяготи-
тельным», т.к. «жители города 
Оренбурга почти вообще люди 
состоящие на военной и гра-
жданской службе и из весьма 
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Типовой штат полиции пред-
усматривал в качестве руко-
водителя полиции коменданта 
(ему в помощь назначался по-
лицмейстер) или городничего. 
Присутствие городской полиции 
формировали городничий (ко-
мендант), частные приставы и 
два ратмана. В частях и кварта-
лах города предусматривались 
должности частных приставов и 
квартальных надзирателей (при 
наличии финансовых возмож-
ностей – в каждой части и квар-
тале). Упразднялись приставы 
уголовных и гражданских дел, 
а также квартальные поручики. 
В уездных городах, если того 
не требовали обстоятельства 
(крупные ярмарки, промыслы и 
т.д.), предписывалось не созда-
вать особой полиции, решая 
вопросы благочиния посредст-
вом городничих и магистратов 
либо ратуш. Таким образом, 
происходит существенное упро-
щение городского полицейско-
го аппарата с целью облегче-
ния бремени его содержания 
горожанами. Возможно, имел 
место и субъективный фактор – 
характерное для Павла I резкое 
неприятие многих порядков и 
установлений периода правле-
ния Екатерины II, в том числе 
реформ местного губернского 
управления, в разработке и ре-
ализации которых императрица 
принимала самое непосредст-
венное и деятельное участие.

во всех городах, кроме Мензе-
линска и Челябы (в первом из-
за переселенных из Смоленска 
дворян, а во втором по причине 
относительно многочисленного 
купечества и мещанства – око-
ло 180 домов), городские до-
ходы не позволяют содержать 
полицию. В качестве источника 
содержания новых полицей-
ских штатов предлагалось пе-
рераспределение расходов на 
другие учреждения, возврат 
части питейных сборов на пер-
воначальное заведение поли-
ции и пожарных инструментов, 
а также установление особой 
пошлины на вымениваемый 
у киргиз-кайсаков в оренбург-
ском меновом дворе скот. Для 
выполнения полицейских функ-
ций намечалось использовать 
состоящих в губернских и уезд-
ных городах драгун, ранее слу-
живших в почетном карауле ге-
нерал-губернаторов Уфимского 
наместничества, а теперь с его 
упразднением оставшихся не у 
дел. Предложение военного гу-
бернатора Н.Н. Бахметьева Се-
натом не было поддержано [9].

Описанные на основе 
архивных документов события 
по реорганизации полиции в 
Оренбурге в целом укладывают-
ся в логику заданной Сенатским 
указом от 31 мая 1799 года [3, 
№ 18985] общероссийской 
тенденции на упразднение 
в городах управ благочиния. 
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мой многочисленной была по-
лиция губернского города Уфы: 
при городничем было 3 помощ-
ника из чиновников, 8 сотских, 
37 десятских; в городе были 
установлены 15 полицейских 
будок, при которых дежури-
ли 45 человек. Полицейский 
аппарат Оренбурга, бывшего 
губернского города, а теперь 
резиденции военного губерна-
тора, был значительно скром-
нее: при городничем состояли 
4 квартальных надзирателя и 
8 десятских.

Вопрос укрепления по-
лиции Оренбурга не оставлял 
военных губернаторов, тем бо-
лее, что их резиденцией всегда 
оставался Оренбург, несмотря 
на перевод губернского центра 
в Уфу. Главным препятствием в 
решении этой задачи оставался 
низкий уровень городских дохо-
дов. Так, в отношении от 24 ав-
густа 1803 года оренбургский 
военный губернатор Н.Н. Бах-
метьев, обращаясь к министру 
внутренних дел В.П. Кочубею, 
сообщал о недостаточности 
городских доходов Оренбурга 
в силу особенностей состава 
горожан, большей частью во-
енных или гражданских чинов-
ников со скудным жалованием, 
малочисленности купечества и 
мещанства. Из-за сложностей 
со сбором денежных средств 
на содержание полиции в 
1800 году пришлось произве-

Оценивая начальный 
этап становления регулярной 
городской полиции Оренбург-
ской губернии, также следует 
учитывать традиционную для 
региона особенность охраны 
общественного порядка – при-
влечение к выполнению данной 
функции служащих военного 
ведомства, прежде всего, каза-
ков Башкирско-мещерякского, 
Оренбургского и Уральского ир-
регулярных войск. Большинст-
во городов губернии возникло 
не как торгово-промышленные 
центры, а как крепости, кото-
рые населяли преимуществен-
но военные и чиновники. Так, 
например, в рассматриваемый 
период отставные военные и 
казаки составляли 77 % населе-
ния Оренбурга, 60 % населения 
Уфы [10, с. 7]. За порядком в го-
родах, помимо полиции, следи-
ла и военная администрация, 
возглавляемая комендантами. 
Военные горожане состояли 
под надзором своих команди-
ров, что позволяло лучше контр-
олировать значительную часть 
городского населения и облег-
чало работу полиции. В то же 
время неизбежно возникали 
и межведомственные трения, 
перекладывание друг на друга 
ответственности комендантами 
и городничими.

По состоянию на 1806 год 
состав полиции Оренбурга и 
Уфы был следующим [11]. Са-
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дождать изменения ситуации, 
когда «…или доходы городские 
умножатся, или представятся 
особенные какие-либо причи-
ны к необходимой перемене» 
[12, л. 73].

Уже в 1806 году воен-
ный губернатор Г.С. Волконский 
в отношении министру внутрен-
них дел В.П. Кочубею вновь 
обосновывал необходимость 
усиления полиции Оренбурга 
путем возвращения к штатам 
1798 года [6, л. 174]. В этот раз 
министр согласился с приве-
денными доводами, но, заме-
тив, что штатное расписание 
1798 года устарело, предложил 
подготовить новое, используя 
уже утвержденные императо-
ром штаты полиции Георгиевс-
ка и Таганрога [6, л. 175, 176].

Изыскав новые источни-
ки пополнения городских дохо-
дов Оренбурга, Г.С. Волконский 
направил в Министерство вну-
тренних дел очередное отно-
шение с обоснованием необ-
ходимости создания в городе 
полицейского аппарата. Това-
рищ министра внутренних дел 
О.П. Козодавлев в служебной 
переписке с военным губерна-
тором от 2 июля 1809 года от-
вечал, что согласен как с необ-
ходимостью усиления полиции 
в Оренбурге, так и с возмож-
ностью этого благодаря возрос-
шим доходам города. Вместе с 
тем он отмечал необходимость 

сти заимствование в размере 
3450 рублей из сумм, опреде-
ленных на пограничные дела. 
Эти средства были истрачены 
на выплату жалования поли-
цейским чиновникам и служи-
телям, покупку пожарного ин-
вентаря [11, л. 4].

Новый военный губер-
натор, князь Г.С. Волконский, 
признал полицию в Оренбурге 
и Уфе несоответствующими ста-
тусу, населенности и устройст-
ву городов. Выполняя данное 
предшественнику Н.Н. Бахметь-
еву предписание министра вну-
тренних дел о составлении при-
мерного штата полиции городов 
губернии, Волконский в докла-
де В.П. Кочубею от 6 сентября 
1804 года изложил подготов-
ленные губернским правлени-
ем предложения об устройстве 
полиции в Уфе и Оренбурге, 
пограничных Троицке и Верх-
неуральске [12]. В остальных 
городах полиция должна была 
оставаться по-прежнему «при 
одних городничих». В качестве 
источника средств для реорга-
низации намечались доходы 
со всех городов губернии. Ми-
нистр внутренних дел 31 де-
кабря 1804 года отвечал, что 
невысокий уровень городских 
доходов Оренбургской губер-
нии не позволяет ему представ-
лять предложение Волконского 
на рассмотрение императору 
Александру I. Предлагалось по-
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ми обязанностей. Городничий 
отвечал, что, не имея полицей-
ских чиновников, он один не 
в силах справиться с постав-
ленными перед ним задачами. 
Поэтому военный губернатор, 
отдавая новые распоряжения 
по обеспечению противопо-
жарной безопасности, надзору 
за торговлей пищевыми про-
дуктами и чистотой улиц, пред-
усмотрел выделение в помощь 
городничему определенных 
сил. Было предписано возоб-
новить определение от обыва-
телей 8 десятских и 2 сотских, 
вместо караулов при базарах 
от Оренбургского гарнизонно-
го полка на основании Положе-
ния о внутренней страже вы-
делить 6 «лучших» человек из 
инвалидной команды, а также 
1 обер-офицера и 4 казаков 
Оренбургского казачьего пол-
ка. Как видно, полиция Орен-
бурга по-прежнему оставалась 
неустроенной.

Решить задачу создания 
в Уфе и Оренбурге развитой 
структуры городской полиции 
стало возможно только после 
возложения ее содержания на 
государственную казну.

После ряда пожаров в 
Уфе, самый крупный из которых 
в 1816 году уничтожил большую 
часть города, особенно отчетли-
во проявилось несоответствие 
полицейских сил потребностям 
губернского города, ведь имен-

учреждения специального ко-
митета для подготовки нового 
штата полиции с учетом мест-
ных особенностей. Для этого 
необходимо было подготовить 
отношение в Министерство 
внутренних дел об образова-
нии данного комитета, на осно-
вании которого министерство 
могло испросить высочайшего 
разрешения [6, л. 230]. Созда-
ние подобных комитетов было 
в это время распространенной 
практикой, именно так готови-
лись новые полицейские штаты 
в большинстве городов.

Если такой комитет и 
был учрежден, а об этом у нас 
сведений нет, его работа шла 
неторопливо. К тому же следу-
ет учитывать, что в это время 
внешние угрозы Российской 
империи надолго сместили ак-
центы государственной поли-
тики. Тем не менее состояние 
оренбургской полиции про-
должало вызывать озабочен-
ность военного губернатора 
Г.С. Волконского, о чем можно 
судить исходя из подробной 
инструкции, данной 29 сентя-
бря 1815 года городничему 
Латынину [13]. Поводом для 
создания инструкции стало 
представление военному гу-
бернатору от коменданта Орен-
бурга генерал-майора Тарары-
кина о том, что городничий не 
справляется с выполнением 
возложенных на него закона-
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зя Г.С. Волконского на посту 
военного губернатора гене-
рал-лейтенант от инфантерии 
П.К. Эссен в апреле 1817 года 
сообщал исполняющему обя-
занности министра полиции и 
одновременно Санкт-Петер-
бургскому военному генерал-
губернатору С.К. Вязмитинову: 
«По прибытии в Оренбург на-
шел я гражданскую полицию в 
лице одного городничего, по не-
имению никаких более при ней 
чиновников, военная полиция 
имела влияние на часть гра-
жданскую, и от этого расстроил-
ся надлежащий порядок…» [7, 
л. 7]. Было получено разреше-
ние на подготовку очередного 
проекта оренбургской полиции.

Оренбург в полицейском 
отношении предполагалось раз-
делить на 3 части (как и в Уфе), 
одна из которых образовыва-
лась двумя форштадтами (пред-
местьями). В связи с этим при 
составлении проекта был ис-
пользован утвержденный штат 
уфимской полиции. Отличия 
между штатами объясняются 
некоторыми местными особен-
ностями Оренбурга. Так, учи-
тывая, что в городе, имеющем 
статус крепости, выставлены 
часовые у всех ворот, на валу 
и при церквях, была признана 
нецелесообразность установки 
будок и введения должностей 
будочников. Вместо этого пред-
полагалось усилить противо-

но на полицию возлагалось 
обеспечение противопожар-
ной безопасности. Князь Вол-
конский в 1816 году обратился 
к императору Александру I с 
предложением устроить уфим-
скую полицию за счет средств, 
собираемых на земские повин-
ности по губернии в целом, а не 
только данного города. Предло-
жение было рассмотрено Коми-
тетом министров и с изменени-
ями утверждено императором 
14 июля того же года [14].

Содержание полиции 
впредь осуществлялось за счет 
казны, конкретную сумму во-
енный губернатор должен был 
определить совместно с мини-
стром финансов согласно пред-
варительно подготовленному 
гражданским губернатором и 
согласованному с министерст-
вом полиции штату.

Новое устройство по-
лиции Уфы предусматривало 
следующие полицейские долж-
ности: полицмейстер, в подчи-
нении у которого находились 
3 частных пристава, 3 кварталь-
ных надзирателя, 12 полицей-
ских служителей, брандмейстер 
с 2 помощниками, 45 человек 
при 15 полицейских будках. 
В каждой части организовывал-
ся «съезжий дом» [15].

По примеру губернско-
го города Уфа решено было, 
наконец, усилить полицию и в 
Оренбурге. Сменивший кня-
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пожарный инвентарь: купить 
3 водозаливные трубы, а также 
приобрести 10 лошадей для 
возки инструментов на места 
пожаров. Кроме того, при по-
жарных инструментах предпо-
лагалось ввести в штат должно-
сти 6 фурманов (извозчиков) и 
2 трубочистов. Во всем осталь-
ном штаты полиции Оренбурга 
и Уфы совпадали.

Подготовленный про-
ект был утвержден Александ-
ром I 8 августа 1817 года [16]. 
Именной указ от 3 сентября 
1817 года предписывал новый 
штат полиции Оренбурга «для 
надлежащего сведения и ис-
полнения … препроводить» в 
Оренбургское губернское прав-
ление военному губернатору, 
министру финансов и исполня-
ющему обязанности министра 
полиции С.К. Вязмитинову [7, 
л. 28]. Таким образом, впервые 
со времени неудачной попытки 
1798 года, в Оренбурге был со-
здан достаточно развитый поли-
цейский аппарат.

Следует заметить, что 
сложности в организации по-
лиции, подобные рассмотрен-
ным, испытывали многие гу-
бернские города империи. Об 
этом свидетельствует, в част-
ности, именной указ от 10 ян-
варя 1818 года «Об устройстве 
полиции в губернских городах 
и особенно пожарной части» 
[17]. На его основе предполага-

лось преобразовать устройство 
полиции в губернских городах, 
повысить его эффективность. 
Для этого губернаторам пред-
писывалось определить ка-
ждому губернскому городу оп-
тимальную структуру полиции, 
составить смету расходов на 
единовременное устройство 
и ежегодное содержание по-
лиции, включая постройку в 
каждой части съезжих домов, 
приобретение средств пожаро-
тушения. В каждом губернском 
городе предусматривалось 
содержание брандмейстера с 
2 учениками, обученными об-
ращению с пожарным инвента-
рем и его ремонту. В последую-
щем предполагалось учредить 
в городах пожарные команды, 
укомплектованные из служа-
щих Внутренней стражи.

Во исполнение этого 
указа исполняющий должность 
министра полиции велел гра-
жданскому губернатору пред-
ставить существующее штатное 
расписание полиции [18]. Но 
так как штат уфимской полиции, 
утвержденный в 1816 году, уже 
в целом соответствовал требо-
ваниям указа, существенных 
изменений в структуре полиции 
города не произошло.

Приведенный обзор на-
чального этапа становления 
регулярной городской полиции 
в Оренбурге и Уфе не являет-
ся исчерпывающе полным его 



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

198

дель, предусмотренная Уставом 
благочиния. Предложения по 
устройству полиции Оренбурга и 
Уфы инициировались военными 
губернаторами Оренбургской гу-
бернии. Наконец, главным сдер-
живающим фактором развития 
полиции была хроническая не-
достаточность городских дохо-
дов для содержания необходи-
мого числа полицейских чинов и 
служителей.

описанием. Однако он позволя-
ет с известной степенью обосно-
ванности сделать определенные 
заключения. Создание относи-
тельно развитого полицейского 
аппарата в этих городах прои-
зошло не одномоментно – дан-
ный процесс продолжался более 
трех десятилетий. При разработ-
ке проектов организации по-
лиции за основу принималась 
с некоторыми изъятиями мо-

1. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). 
Собр. 1. Т. XXI.
2. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). 
Ф. 16. Д. 932. Ч. 1. Л. 10 об. – 11 об.
3. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXV. № 18478.
4. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т.XXIV. № 18278.
5. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. 
Оп. 2. Д. 1319. Л. 9, 10.
6. ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Л. 115.
7. ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 5517. Л. 1 об.
8. ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 363. Л. 1.
9. ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 351. Л. 4-10.
10. Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. М., 1960.
11. ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 2526. Л. 5-6, 9.
12. ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 913. Л. 50-52.
13. ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 4807. Л. 1-9.
14. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXXIII. № 26355.
15. История Уфы: краткий очерк / Р.Г. Ганеев, В.В. Болтушкин, 
Р.Г. Кузеев. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. 604 с.
16. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXXIV. № 26991.
17. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXXV. № 27221.
18. ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 6031. Л. 2-3.

Байгутлин Р.И., заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Института права Челябинского государственного универси-
тета, кандидат юридических наук, доцент
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Переход к командным 
методам в управлении эконо-
микой повлек за собой изме-
нение структуры, призванной 
обеспечивать безопасность и 
порядок в повседневной жизни. 
На милицию были возложены 
обязанности, которые до нача-
ла 30-х годов считались вспо-
могательными (осуществление 
репрессий), в то же время она 
стала заниматься местным 
благоустройством, документи-
рованием иностранцев, пожар-
ной охраной. Органы власти 
Сибирского края возлагали на 
милицию выполнение задач, 
соответствующих социально-
экономической ситуации. До-
кументы свидетельствуют, что 
«милиция Сибири выступает 
в роли универсального испол-
нителя кого хотите: нотариуса, 
собеса, финконтроля, суда и т.д. 
Выдает справки на какой угод-
но предмет и кому угодно» [1].

Освобождение милиции 
и НКВД в целом от несвойст-
венных функций явилось осно-
ванием к упразднению НКВД 
союзных и автономных респу-
блик, что было закреплено По-
становлением ЦИК и СНК от 
15 декабря 1930 года. Этим 

Доровин С.А.

Реорганизация органов западно-сибирской милиции  
в начале 30-х годов XX века

нормативным актом ставилась 
задача усилить специализацию 
в управлении отдельными отра-
слями, входившими ранее в ве-
дение НКВД. Органы милиции 
выделялись в самостоятельную 
систему при СНК союзных и 
автономных республик. С ок-
тября 1931 года стали образо-
вываться  главные управления 
милиции. На местах из отделов 
милиции создавались крае-
вые, областные, городские и 
районные управления мили-
ции и уголовного розыска при 
соответствующих исполкомах. 
11 февраля 1931 года город-
ские и районные отделы мили-
ции Западно-Сибирского края 
были переименованы в управ-
ления милиции и уголовного ро-
зыска при президиумах горсо-
ветов, подчиненных краевому 
исполнительному комитету, и 
президиумах райисполкомов, а 
в июле 1931 года Западно-Си-
бирское краевое управление 
милиции и уголовного розыска, 
насчитывавшее 285 человек, 
было переименовано в Управ-
ление рабоче-крестьянской ми- 
лиции Западно-Сибирского края, 
которое осуществляло непо-
средственное руководство де-
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ятельностью управлений ми-
лиции Ойротской и Хакасской 
автономных областей, числен-
ность которых составляла со-
ответственно 69 и 59 человек. 
В то же время в связи с указа-
нием Главного управления ми-
лиции и уголовного розыска при 
СНК РСФСР с марта 1931 года 
во всех краевых и областных 
центрах городские управле-
ния милиции были расформи-
рованы. Такое стремление к 
централизации в управлении 
милицией снижало эффектив-
ность руководства оперативной 
деятельностью органов. Так, 
Западно-Сибирскому краевому 
управлению милиции и уголов-
ного розыска было передано 
обслуживание г. Новосибир-
ска. Оно было вынуждено ру-
ководить пятью городскими 
отделами, двумя дивизионами 
ведомственной милиции (1200 
человек), адресными столами и 
тремя сельскими инспекторски-
ми участками. Положительных 
результатов такая реорганиза-
ция дать не могла, поэтому в 
последующие годы от нее были 
вынуждены отказаться.

Основным звеном управ-
лений являлись отделения мили-
ции, которые были образованы 
еще в 1930 году, после выхода 
Положения об отделении го-
родской рабоче-крестьянской 
милиции [2] (далее – РКМ). 
В области охраны обществен-

ного порядка основными обя-
занностями отделений городов 
Западной Сибири явились: при-
нятие мер по охране порядка 
на улицах, в парках, скверах и 
других общественных местах; 
осуществление «надзора за по-
рядком в местах публичных зре-
лищ» (в кинотеатрах, театрах, на 
спортивных площадках). В свя-
зи с увеличением численности 
населения в сельской местно-
сти западно-сибирских районов 
число отделений милиции в 30-е 
годы возрастало. В 1932 году 
из-за насыщенности поселка 
Сараны спецпереселенцами 
с учетом его «особых условий» 
Западно-Сибирским краевым 
управлением милиции было 
принято решение «организо-
вать поселковое отделение 
РКМ. В октябре 1934 года в 
целях улучшения обслужива-
ния населения города Тюмени 
и сельсоветов пригородного 
района городское отделение 
милиции было реорганизова-
но в два отделения: одно – для 
обслуживания города, другое 
– для обслуживания сельской 
местности. По той же причине 
ряд районных отделений мили-
ции Западно-Сибирского края 
в 1931-1933 гг. был преобра-
зован в окружные управления 
рабоче-крестьянской милиции 
(Тарский, Нарымский). 

В эти годы функции 
управлений милиции Западной 
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Сибири расширились. Для уре-
гулирования движения пересе-
ленцев при еще существующих 
городских управлениях мили-
ции в 1930 – начале 1931 го-
дов образовались пересыльные 
пункты. Из вышеизложенного 
можно заключить, что в новой 
общественно-политической и 
экономической ситуации хо-
зяйственные функции, возло-
женные на НКВД, перешли на 
второй план по сравнению с ад-
министративно-политическими, 
что и обусловило его ликвида-
цию. Из его структуры востре-
бованность получили лишь ми-
лиция и уголовный розыск как 
аппараты принуждения против 
целых социальных групп насе-
ления, не вписывающихся в 
идеологические и политические 
представления о перспективах 
развития общества. Поэтому 
одновременно с Постановле-
нием о ликвидации НКВД союз-
ных и автономных республик 
было принято Секретное реше-
ние ЦИК и СНК «О руководстве 
органами ОГПУ деятельностью 
милиции и уголовного розы-
ска», в соответствии с которым 
Объединенное государствен-
ное политическое управление 
при СНК СССР и его местные 
органы получили право назна-
чения и увольнения руководя-
щего и оперативного состава, 
контроля за деятельностью и ис-
пользованием в своих интере-

сах гласного состава и неглас-
ной агентурной сети милиции 
и уголовного розыска. Таким 
образом эти органы попали в 
полную зависимость ОГПУ. Так, 
органы ОГПУ Тюменского сек-
тора считали, что слабым ме-
стом в работе райуправлений 
рабоче-крестьянской милиции 
являлось, главным образом, 
«недостаточное проявление ин-
тенсивности в постановке на 
должную высоту оперативной 
деятельности, которая выража-
лась в не разработанности ос-
ведомительной сети, в недоста-
точном качественном подборе, 
бесплановом нахождении та-
ковой и в отсутствии должного 
руководства (этой сетью)» [3]. 
К 1933 году в этом секторе ос-
ведомительная сеть включала 
1191 человека, кроме того под-
готовленных к вербовке было 
566 человек. Одновременно 
предписывалось, что органам 
РКМ необходимо разъяснить 
«исключительные значения ор-
ганов ВЧК-ОГПУ в деле отстаи-
вания Октябрьских завоеваний 
и их укрепления» [4], показать 
работникам милиции «пример 
дисциплинированности, опе-
ративности и четкости работы 
органов ВЧК-ОГПУ, которые не-
обходимы пролетарскому госу-
дарству в борьбе с классовыми 
врагами» [4].

В конце 1931 г. подчи-
нение милиции и уголовного 
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розыска ОГПУ было «легализо-
вано» путем создания в систе-
ме ОГПУ Главной инспекции по 
милиции и уголовному розыску, 
которая 27 декабря 1932 года 
была преобразована в Главное 
управление (ГУ) милиции в со-
ставе ОГПУ.

Таким образом, област-
ные и районные отделы нахо-
дились в подчинении, с одной 
стороны, органов советской 
власти – местных исполкомов, 
с другой – органов ОГПУ в лице 
особых инспекций (в масштабе 
области) и инспекторов по ми-
лиции и уголовному розыску (в 
округах и районах). Создание 
инспекций ОГПУ по милиции 
и уголовному розыску приве-
ло к изъятию из ведения СНК 
союзных и автономных респу-
блик управлений милиции, тем 
самым была фактически лик-
видирована ответственность 
органов внутренних дел перед 
местными советами. Даже про-
куратура как надзирательный 
государственный орган была 
лишена возможности контроля 
за их деятельностью.

Правовые основы ор-
ганизации и деятельности ми-
лиции были закреплены в ут-
вержденном СНК СССР 25 мая 
1931 года Положении о рабо-
че-крестьянской милиции, где 
было определено, что «рабоче-
крестьянская милиция являет-
ся административно-исполни-

тельным органом Советской 
власти. Основная задача РКМ 
– охранять революционный 
порядок и общественную без-
опасность, необходимые для 
социалистического строительст-
ва» [5]. Ее основными функция-
ми становились наблюдение за 
проведением в жизнь законов 
и распоряжений центральных и 
местных органов власти, регу-
лирующих революционный по-
рядок и общественную безопас-
ность; борьба с преступностью и 
расследование дел о преступле-
ниях; охрана государственного 
и общественного имущества, а 
также обеспечение личной без-
опасности граждан и сохранно-
сти их имущества. 

В соответствии с по-
ложением милиция делилась 
на общую и ведомственную. 
Ведомственная милиция ор-
ганизовывалась на основе 
соглашения республиканских, 
краевых, областных органов 
милиции с государственными 
органами для специальной ох-
раны отдельных предприятий, 
сооружений и иного имущест-
ва. Ее содержание осуществля-
лось за счет средств, отпускаю-
щихся теми государственными 
и общественными органами, 
которые ею обслуживались. 
В Западно-Сибирском крае 
такая милиция была сформи-
рована с 1931 года Приказом 
начальника краевого управле-
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ния РКМ [6]. К концу 1931 г. 
ведомственная рабоче-кре-
стьянская милиция Тюменско-
го управления РКМ состояла 
из 2-х взводов по 4 отделения 
в каждом. Ведомственная ми-
лиция начала 30-х годов стала 
единственной структурой, на 
которой не отразилось стрем-
ление к экономии средств, так 
как рост преступлений против 
государственной и колхозной 
собственности поставил перед 
государством вопрос о сохран-
ности имущества. По Западной 
Сибири ее штат к 1930 году пре-
вышал общесоюзный на 54 % и 
состоял из 3741 человека. 

Обязанность финансо-
вого содержания общей ми-
лиции Положением от 25 мая 
1931 года передавалась от 
местного бюджета государст-
венному, благодаря чему не-
сколько улучшалось матери-
альное положение работников. 
Во всех городских и районных 
управлениях создавались кава-
лерийские дивизионы, эскадро-
ны, взводы и отделения. К се-
редине 1932 года Тюменский 
отдельный дивизион состоял 
из 3-х взводов (по 5 отделений 
в каждом), где назначался ко-
мандир, его помощник, поли-
трук, командиры отделений. 
Дивизион состоял из 100 чело-
век. В декабре 1932 года все 
кавалерийские взводы были 
объединены в один взвод. 

Таким образом, с приня-
тием общесоюзного положения 
под объединение милиции и 
подчинения ее политическому 
сыску была проведена право-
вая база, а с передачей ее в 
состав ОГПУ – ликвидирована 
система «двойного» подчине-
ния милиции, и окончательно 
закреплена централизованная 
система управления органа-
ми милиции, не зависящая от 
местных властей.

Положение о рабочей 
крестьянской милиции спо-
собствовало активизации ве-
домственного нормативного 
регулирования различных сто-
рон организации деятельнос-
ти милицейского аппарата. 
В данный период вышли такие 
акты, как «Об урегулировании 
несения постовой службы», 
«Об употреблении оружия», 
началась разработка Положе-
ния о прохождении службы в 
милиции. Должностные лица 
милиции действовали на осно-
ве специально утвержденных 
для них инструкций, например 
«Инструкция участковому над-
зирателю» (по Указу ОГПУ от 
26 марта 1934 года все горо-
да были разбиты на участки по 
количеству штатных участковых 
инспекторов. В Тюмени было 
12, а в Тюменском районе – 
9 таких участков). В 1931 г. 
Главным управлением милиции 
при СНК СССР была принята 
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инструкция по охране колхозно-
го имущества. Местные органы 
власти обязывали милицию вы-
ставлять посты с целью контр-
оля за вывозом зерна за пре-
делы своего района. Для этого 
в сельской местности создава-
лась сторожевая охрана. Ин-
структирование, наблюдение 
и проверка несения службы 
сторожами проводились мест-
ными органами милиции. На 
эту службу возлагалась обязан-
ность оказания помощи участ-
ковым инспекторам в выполне-
нии колхозно-совхозных задач. 

Однако на деле нередки 
были случаи, когда работники 
милиции Западной Сибири от-
бирали у крестьян не только 
зерно, но и другие продукты.

Особое место в первой 
половине 30-х годов занимала 
административно-надзорная 
деятельность милиции за выпол-
нением законов и нормативных 
актов населением. Постанов-
лением СНК РСФСР от 2 июля 
1932 года на милицию был 
возложен административный 
надзор за соблюдением пра-
вил открытия полиграфических 
предприятий, порядка отпуска 
и продажи печатных машин, 
шрифтов, множительных аппа-
ратов. 17 февраля 1932  года 
Постановлением СНК РСФСР 
был установлен новый поря-
док приобретения, хранения и 
использования охотничьего и 

спортивного оружия, боепри-
пасов к нему, отпуска взрывча-
тых веществ и детонирующих 
средств. На милицию были 
возложены обязанности выда-
чи соответствующих разреше-
ний и осуществления надзора 
за соблюдением установлен-
ных правил их приобретения 
и хранения. Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 27 декаб-
ря 1932 года «Об установлении 
единой паспортной системы 
по Союзу ССР и обязательной 
прописке паспортов» и рядом 
последующих актов в стране 
была введена паспортная сис-
тема. На милицию возлагались 
обязанности выдачи паспортов, 
прописка и контроль за соблю-
дением паспортного режима. 
Созданы были и соответству-
ющие структурные подразде-
ления: паспортные отделы (в 
областных и окружных управле-
ниях милиции) и подчиненные 
им паспортные столы (в отделе-
ниях милиции районов и горо-
дов Западной Сибири). Кроме 
выполнения чисто технических 
задач по выдаче паспортов, 
на милицию возлагалась функ-
ция определения «социально 
чуждых элементов». В крупных 
городах паспорта не выдава-
лись бывшим капиталистам, 
дворянам и другим «лишенцам» 
(лицам, лишенным избиратель-
ных прав), эти люди были вы-
нуждены уезжать в небольшие 
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провинциальные городки, в том 
числе и в Западную Сибирь, где 
выявленный «чуждый элемент» 
составлял в среднем 2,5 % от 
количества лиц, получивших па-
спорта. В 1934 году в Западно-
Сибирском крае паспорта были 
выданы 1 074 685 гражданам. 
Из них 26 867 лиц автоматиче-
ски были отнесены к «социально 
чуждым и вредным элементам». 

На органы милиции в на-
чале 30-х годов было возложено 
решение вопросов выдачи виз и 
контроля за пребыванием ино-
странцев. В сентябре 1931 года 
при Уралоблисполкоме с Поста-
новлением Президиума ЦИК 
СССР от 9 февраля 1931 года 
было образовано иностранное 
отделение. При Тюменском рай-
исполкоме и горсовете были 
созданы иностранные столы. 
И хотя формально эти иностолы 
числились при исполкомах, где 
проводился прием заявлений от 
иноподданных, фактически вся 
их работа была сконцентриро-
вана в органах ОГПУ. В приказе 
полномочного представителя 
ОГПУ по Уралу, разосланном на 
места, говорилось: «Вся эта ра-
бота ведется от имени исполко-
ма или горсовета, а то, что она 
фактически ведется органами 
ОГПУ, – никто об этом знать не 
должен. В районах и горсоветах 
(Тобольске, Ишиме), где штат-
ных единиц не положено, рабо-
ту эту ведет один из сотрудников 

РИКа или горсовета по согласо-
ванию с местными органами 
ОГПУ» [7]. Создание иностолов 
повлекло за собой создание 
отделов виз и разрешений  
(ОВИРов). Подобное завуали-
рование еще раз подчеркивает 
закрытый и негласный характер 
деятельности ОГПУ на местах.

Реорганизация централь-
ных органов привела к тому, что 
в краях и областях вся терри-
тория была разделена на меж-
районные оперативные сек-
торы милиции. На основании 
Положения об РКМ и Приказа 
начальника ГУ РКМ от 16 сен-
тября 1932 года к февралю 
1933 года в Западно-Сибир-
ском крае были образованы 
5 таких секторов. С 1 декабря 
1931 года и до конца 1932 года 
проходила организация Тюмен-
ского межрайонного оператив-
ного сектора РКМ в составе 
Уральской области. В него во-
шло 21 районное управление.

На межрайонные сек-
торы милиции было возложе-
но «оперативное, конкретное, 
приспособленное к условиям 
данного региона руководст-
во и оказание практической 
помощи управлениям РКМ 
городов и районов по борь-
бе с преступностью и стихий-
ными бедствиями; ведение 
регистрационно-технической 
работы; организация и управ-
ление школами по подготовке 
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и переподготовке рядового и 
младшего начальствующего со-
става милиции; формирование 
кавалерийских частей и управ-
ление ими; инструктирование и 
инспектирование управлений 
РКМ по всем отраслям рабо-
ты; организация точного учета 
оперативных заданий райго-
рорганом милиции с целью на-
блюдения за их выполнением 
путем взятия на учет по общей 
системе контроля» [8].

В августе 1932 года При-
казом полномочного предста-
вителя ОГПУ по Уралу в целях 
укрепления управлений рабо-
че-крестьянской милиции на-
чальники межрайонных секто-
ров РКМ по совместительству 
были назначены начальниками 
управлений милиции, а работ-
ники межрайсекторов прикре-
пились к городским и район-

ным управлениям тех мест, 
где находились резиденции. 
Начальником Тюменского меж-
районного сектора и начальни-
ком Тюменского управления 
рабоче-крестьянской милиции 
был назначен С.А. Смычагин, а 
его помощником стал бывший 
начальник Тюменского управ-
ления РКМ Ф.Г. Шапель.

Из вышеуказанного сле-
дует, что в начале 30-х годов 
милиция, не успев сформи-
роваться в самостоятельный 
государственный орган, при-
званный обеспечивать поря-
док и безопасность, оказалась 
поглощенной другим ведомст-
вом, что отразилось на каче-
стве выполнения ее функций 
и вызвало необходимость ор-
ганизационного объединения 
этих структур в единую систему 
с единым руководством. 
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ному реформированию тюмен-
ской милиции, размыванию ее 
профессионального кадрового 
ядра и переезду ведомствен-
ных архивов. В настоящее вре-
мя большинство фондов УМВД 
России по Тюменской области 
сформированы и содержат 
документы с момента образо-
вания областного управления 
в 1944 г. Сроки хранения лич-
ных дел сотрудников милиции 
20-30-х годов прошлого века 
давно истекли, а сами дела 
уничтожены. Относительно ко-
роткий срок службы в органах 
внутренних дел и постоянная 
ротация кадров также не спо-
собствовали сохранению исто-
рии подразделений и отдельных 
личностей. Поэтому основным 
источником документальных 
свидетельств тех лет являются 
не ведомственные, а государст-
венные архивы.

В «Очерках истории тю-
менской милиции», подготов-
ленных в результате архивно-
поисковой работы в фондах 
Государственного архива Тю-
менской области (далее – ГАТО) 

Празднование 300-лет-
него юбилея создания в Рос-
сии регулярной полиции ста-
ло дополнительным стимулом 
для всестороннего изучения и 
анализа многолетнего опыта 
работы органов правопоряд-
ка на территории всей страны. 
В истории органов внутренних 
дел Тюменского края еще не-
мало белых пятен. Наряду с 
сибирской полицией первой 
половины XIX века, документы 
которой сосредоточены в Госу-
дарственном архиве в Тоболь-
ске, таким же малоизученным 
периодом в истории тюменской 
милиции по-прежнему остается 
отрезок с конца 1923 г. до ав-
густа 1944 г. Это связано с ре-
гиональными особенностями и 
объективными трудностями в 
поиске документов. Многочи-
сленные изменения территори-
ально-организационного под-
чинения региона (Тюменская 
губерния, Тюменский округ 
Уральской области, Обско-Ир-
тышская область с центром 
в Тюмени, в составе Омской 
области) приводили к постоян-

Кириллова А.М.

Ведомственная политика  
в подборе руководящих кадров тюменской милиции  
в первые годы советской власти  
(по архивным материалам ГАСПИТО)
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ума Тюменского окружного 
исполнительного комитета от 8 
и 29 декабря 1923 г. был со-
здан административный отдел 
(далее – Адмотдел) в составе 
трех подотделов – милиции, 
угрозыска и собственно ад-
министративного [1, с. 28]. 
Начальник Адмотдела являлся 
одновременно и главой окруж-
ной милиции. Именно эту долж-
ность занимал Г.А. Зыльвиндер 
в указанное время, а в более 
поздний период, с мая 1932 по 
декабрь 1934 гг., был началь-
ником школы Рабоче-крестьян-
ской милиции (далее – РКМ) в 
г. Челябинске. Многие факты из 
его биографии приведены в мо-
нографии «Челябинская школа 
милиции: к 90-летию подготов-
ки милицейских кадров на Юж-
ном Урале» [2, с. 89-90]. 

Новые архивные данные 
позволили уточнить и допол-
нить важными подробностями 
его жизнеописание. В собст-
венноручно написанной в сен-
тябре 1929 г. автобиографии 
Г.А. Зыльвиндер упоминает дет-
ство и службу в царской армии, 
а также подробно описывает 
свой боевой путь под знаме-
нами Октябрьской революции 
[3, л. 4]. Говоря о своей семье, 
Зыльвиндер прямо указыва-
ет, что его отец – крестьянин, 
а не служащий, как считалось 
ранее. Родившись в 1898 г. 
в городе Калвария, Г.А. Зыль-

и Государственного архива со-
циально-политической истории 
Тюменской области (далее – 
ГАСПИТО), уделено внимание 
задачам и функциям милиции 
далеких 20-х годов, подробно 
описано, чем она занималась, 
с кем боролась и какие испы-
тывала трудности [1, с. 28-50]. 
Однако до сих пор в научной 
и краеведческой литературе 
крайне не достаточно материа-
лов о людях, боровшихся с пре-
ступностью на Тюменской зем-
ле. Для того, чтобы понять, что 
ими двигало, чем они горди-
лись, почему верой и правдой 
служили своим идеалам, сле-
дует подробнее изучить мате-
риалы личных дел ряда руково-
дителей тюменской милиции, 
хранящихся в партийных фон-
дах ГАСПИТО. При этом особый 
интерес для исследователей 
истории милиции представ-
ляют документы Тюменской 
городской контрольной комис-
сии. Она осуществляла свою 
деятельность с января 1922 по 
декабрь 1956 гг., в том числе в 
период вхождения территории 
региона в состав Уральской об-
ласти.

В 2017 г. сотрудники 
ГАСПИТО сняли гриф секрет-
ности с личного дела коммуни-
ста Г.А. Зыльвиндера, который 
с 1927 по 1929 гг. руководил 
тюменской милицией. Соглас-
но постановлениям Президи-
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особенно жестоких и кровопро-
литных событиях: «В 1919 году 
был назначен командующим 
всеми отрядами по усмирению 
Сингилеевского восстания*, 
в 1919 году был назначен ко-
мандиром 1-го рабочего полка. 
В 1920 году был командиром 
отряда особого назначения, в 
июле месяце участвовал про-
тив белогвардейцев в Павло-
дарском районе Омской губер-
нии» [3, л. 4].

Продолжив службу на си-
бирской земле, в марте 1921 г.
он назначен инспектором для 
поручений при Сибирском пол-
ковом округе, а 3 декабря того 
же года – командиром 1-го Си-
бирского сводного отряда по 
борьбе с бандитизмом в Сла-

* Сенгилеевское восстание – одно 
из крупных крестьянских восста-
ний против большевиков в России. 
Происходило на территории пяти 
уездов Симбирской и Самарской 
губерний в марте-апреле 1919 г. 
Общая численность восставших со-
ставляла около 150 тысяч человек. 
Главная причина: Декрет о про-
дразверстке от 11 января 1919 г., 
согласно которому у крестьян ста-
ли отбирать хлеб, оставляя лишь 
прожиточный минимум и посев-
ной фонд зерна. Началось в селе 
Новодевичьем Сенгилеевского уе-
зда, когда пришедший в очередной 
раз за хлебом отряд красноармей-
цев был разоружен, а представите-
ли большевистской власти в селе 
низложены.  

виндер провел первые 16 лет 
своей жизни на Западной окра-
ине Российской империи в Су-
валкской губернии. Окончив 
в 1909 г. гимназию, работал 
сначала помощником уездного 
землемера, а с 1912 г. – зем-
лемером. С началом Первой 
мировой войны в 1914 г. он 
поступил вольноопределяю-
щимся в Виленский запасный 
батальон, окончил Иркутское 
военное училище и был произ-
веден в прапорщики, а потом 
постепенно дослужился до чина 
капитана.

О смене своих полити-
ческих взглядов Зыльвиндер 
написал следующее: «Октябрь-
ская революция меня застала 
в госпитале, в 1918 году я был 
назначен на должность коман-
дира полка в г. Симбирск, в том 
же году был назначен коман-
дующим всеми отрядами, опе-
рирующими на Сызранском 
направлении против белогвар-
дейцев» [3, л. 4]. 

Его военная карьера 
в Красной армии развива-
лась еще более стремительно. 
23 августа 1918 г. Г.А. Зыльвин-
дер назначается командиром 
Сунгурского 3-го Симбирского 
стрелкового полка, помощни-
ком Симбирского Губвоенрука, 
а 30 декабря – комендантом 
Симбирска. Следующие строки 
автобиографии свидетельст-
вуют о его активном участии в 
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в документах тех лет. Напри-
мер, в заявлении начальника 
Тюменской городской мили-
ции А.А. Колещука в Бюро Тю-
менского окружного комитета 
ВКП(б) от 28 января 1929 г. 
подчеркивается: «Начальником 
окружной школы милиции слу-
жит бывший белый офицер Ни-
колаев, следы нагайки которого 
сейчас сохранились на спине 
гражданина Осипова, сотруд-
ника уголовного розыска» [3, 
л. 11]. 

Особый интерес для 
понимания атмосферы тех 
лет представляет протокол за-
седания партийной ячейки 
окружного административного 
отдела по проверке Г.А. Зыль-
виндера, члена ВКП(б) с 
1919 г. И в настоящее время 
в системе органов внутрен-
них дел немало комиссий, 
например аттестационная, в 
рамках заседания которых то-
варищи по службе могут зада-
вать сотруднику вопросы, ка-
сающиеся различных сторон 
его жизни, как семейной, так 
и общественной. Но сегодня 
трудно себе представить, что-
бы неудобные вопросы зада-
вались руководителю подра-
зделения его подчиненными. 
В советское время ВКП(б), а 
затем и КПСС обладала кон-
стит уционно-закрепленной 
руководящей и направляю-
щей функцией, имела четкое 

вгородском и Павлодарском 
уездах. В 1922 г. Г.А. Зыльвин-
дер направлен в распоряжение 
командования частей особого 
назначения (ЧОН), а в 1923 г. 
«назначен для пользы службы 
командиром ЧОН Тюменской 
губернии» [3, л. 4]. 

В 1924 г. он был на-
чальником продовольственной 
базы Сибири, где демобилизо-
вался и назначен на должность 
заведующего Окрстрахом, а в 
1927 г. – начальником админи-
стративного отдела Тюменского 
округа Уральской области.

Несмотря на все бое-
вые заслуги перед советской 
властью, чин капитана царской 
армии будет неоднократно ста-
виться в укор Зыльвиндеру на 
протяжении всей его служеб-
ной биографии. Например, 
согласно акту от 25 февраля 
1928 г. члены группы легкой ка-
валерии при городском коми-
тете ВЛКСМ при обследовании 
ряда вопросов в городской и 
ведомственной милиции отме-
чали, что «Зыльвиндер бывший 
штабс-капитан член ВКП(б) и 
служит начальником милиции 
округа. Николаев начальник 
школы милиции беспартийный, 
белогвардейский офицер. Пету-
хов служит начальником Адмот-
дела, член ВКП(б) бывший сын 
попа» [3, л. 6].

Записи подобного со-
держания часто встречаются 
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было их два, один с 9-летним 
стажем, его оставили, а второго 
сократили.

В. Скажите, по каким 
причинам Вы выселили из 
квартиры гр. Калинина, не за-
являли ли Вы ему, что Вы – на-
чальник округа?

О. Это я не заявлял, а в 
отношении квартиры вопрос я 
уладил с тактом.

В. Получал ли деньги за 
самогон?

О. Нет.
В. Куда деваете конфис-

кованные дрова?
О. Продаются с торгов [3, 

л. 4].
Не обошлось и без во-

просов, касающихся непосред-
ственно служебной деятельнос-
ти. Свои успехи в улучшении 
аппарата милиции Зыльвиндер 
сформулировал в трех пунктах: 
скидка квартирной платы, шко-
ла, военный городок. О школе и 
ее руководстве мы упоминали 
ранее, военный городок, ско-
рее всего, был ее тренировоч-
ной площадкой. А вот о скидке 
квартирной платы для сотруд-
ников милиции в размере 10 % 
следует рассказать подробнее. 
С целью решения вопроса по 
обеспечению жильем подчи-
ненных Зыльвиндер с января 
1928 по январь 1929 гг. по 
своей инициативе арендовал 
у тюменского Горкомхоза дом 
по улице Садовой, 15. Отчет-

организационное построение, 
начиная с партийных ячеек на 
каждом предприятии и учре-
ждении, заканчивая Централь-
ным комитетом. Товарищи по 
партии проводили проверки 
всех членов своих ячеек, не-
взирая на чины и заслуги. Поэ-
тому не удивительно, что в про-
токоле проверки Зыльвиндера 
зафиксированы 38 вопросов 
четырех его подчиненных-ком-
мунистов: Рыкова, Курчаткина, 
Урусова и Головкова [3, л. 4-5]. 

Заданные в произволь-
ном порядке они больше напо-
минают перекрестный допрос 
или проверку на полиграфе, 
пусть и без специального обо-
рудования. Тематика вопросов 
в полной мере соответствовала 
духу времени и касалась пра-
ктически всех сторон жизни. 
Так, товарищей интересовала 
теория социализма и возмож-
ность его построения в Индии и 
Китае, общественные нагрузки 
и количество приобретенных 
облигаций внутреннего займа. 
Предметом обсуждения ста-
новились личные привычки, 
семейный уклад и возможные 
коррупционные риски. Напри-
мер, такие: 

Вопрос (далее – В). Пра-
вильно ли Вы уволили своего 
кучера?

Ответ (далее – О). По ра-
ционализации нам было нужно 
одного кучера сократить, у нас 
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В ходе проверки обсу-
ждались и мировоззренческие 
вопросы, а также привычки 
Зыльвиндера и увлечения.

По итогам заседания 
постановили Г.А. Зыльвиндера 
«считать проверенным» и дать 
ему строгий выговор «за покуп-
ку в “Союзхлебе” муки при нали-
чии таковой на рынке» [3, л. 5]. 

Кроме того, следует от-
метить, что в указанный пе-
риод был недопустим «зажим 
критики» со стороны сотруд-
ников из числа руководящего 
состава. Отностительно этого 
вопроса в деле содержится 
справка, выданная 17 октября 
1929 г., председательствую-
щим Ф.Г. Шапелем: «Зыльвин-
дер Г.А. за все время пребы-
вания в Ячейке милиции и в 
должности начальника Адми-
нистративного отдела – началь-
ника милиции округа ко всем 
клиентам и подчиненным ему 
по службе лицам относился 
вежливо и чутко. С его стороны 
бюрократического отношения 
к службе нет и случаев зажима 
или самокритики замечено не 
было, а наоборот он по этому 
вопросу всегда выступал на 
собраниях, как на партийных, 
так и на профессиональных, 
указывая на необходимость 
самокритики, применяя ее не 
взирая на лица и является сто-
ронником хорошей здоровой 
самокритики» [3, л. 16]. Реше-

ность по дому как рачительный 
хозяин вел лично. О судьбе сэ-
кономленных средств началь-
ник Адмотдела ответил, что «по-
становили сдать в МОПР*, а я 
не согласен, потому что нужно 
сдать их на руки, а сами пускай 
сдают в МОПР» [3, л. 5].

Еще несколько вопросов 
касалось особенностей ком-
плектования личного состава 
отдела и характеристик стиля 
его работы:

В. Почему текучесть 
большая?

О. Иногда поступают та-
кие типы, которых приходится 
через два дня увольнять.

В. Как делаешь классо-
вый подбор сотрудников?

О. При подборе согласо-
вываю вопрос с Окружкомом, с 
ячейкой.

В. Почему слабо шла у 
Вас самокритика?

О. По-моему у нас стави-
лись вопросы.

В. И были ли перегибы в 
работе?

О. Даже были недогибы.
В. Бюрократизм у Вас в 

учреждении не замечается?
О. Я не замечал [3, л. 5].

* МОПР – Международная орга-
низация помощи борцам рево-
люции, коммунистическая бла-
готворительная организация, со-
зданная в 1922 году по решению 
Коминтерна.
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ла Зыльвиндера и Петухова, 
комиссия сформулировала не-
сколько принципиальных под-
ходов к работе милиции в этом 
направлении. В частности, 
предлагалось:

1) Классовую линию в 
штрафной политике проводить 
таким образом, чтобы основ-
ная тяжесть суммы штрафов 
легла на плечи капиталисти-
ческих элементов (торговцев, 
частных предпринимателей, 
крупных домовладельцев, лиц 
свободных профессий, кулаков 
и пр.). Эти социальные катего-
рии должны штрафоваться в 
значительно большем разме-
ре, чем до сих пор. Рабочие, 
служащие, крестьяне (бедня-
ки-середняки) должны штрафо-
ваться в меньшем размере и 
после использования всех пре-
дупредительных мер.

2) Своевременно взы-
скивать штрафы с правонару-
шителей, не допуская никаких 
отсрочек в платежах классово-
чуждым элементам.

3) Партячейке решитель-
но бороться с извращением 
классовой линии аппарата ад-
морганов, своевременно ра-
зоблачать оппортунистические 
дела на основе развертывания 
пролетарской самокритики в 
ячейке и профсоюзе [4, л. 79]. 

Очевидно, что классовый 
подход в тот период стал учиты-
ваться не только в штрафной 

нием Президиума Тюменской 
окружной контрольной комис-
сии ВКП(б) 18 октября 1929 г. 
объявленный строгий выговор 
был оставлен в силе. Кроме 
того, было принято решение 
просить Окружной комитет 
ВКП(б) перевести Г.А. Зыль-
виндера на другую работу по 
его специальности. Речь шла 
о профессии землемера, ко-
торую он оставил более 15 лет 
назад, с начала Первой миро-
вой войны. 

Личные и профессио-
нальные качества Г.А. Зыль-
виндера, его обширные знания 
и богатый опыт практической 
работы были востребованы в 
органах внутренних дел Ураль-
ской области. Вскоре он был 
переведен по службе началь-
ником 4-й Свердловской школы 
НКВД. Но если бы это своевре-
менно не произошло, в Тюме-
ни его, скорее всего, исключи-
ли бы из членов ВКП(б). Такое 
предложение, наряду с еще се-
мью пунктами, содержалось в 
выводах партийной комиссии, 
озвученных и утвержденных 
на заседании Бюро Тюменско-
го горкома ВКП(б) 30 января 
1930 г. Речь шла о «классовой 
линии в штрафной политике как 
орудии экономического наступ-
ления на капиталистические 
элементы города и деревни». 
Критикуя бывших руководите-
лей административного отде-
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того же года оба уголовных дела 
были направлены в Народный 
суд для привлечения виновных 
к ответственности [5].

Дальнейшую судьбу 
Г.А. Зыльвиндера можно про-
следить по материалам госу-
дарственных архивов Пер-
ми. Именно в этом городе он 
стал жить после увольнения в 
феврале 1937 г. по болезни 
на пенсию, работал с мар-
та того же года помощником 
директора мединститута и 
госуниверситета по админис-
тративно-хозяйственной и фи-
нансовой части. В феврале 
1938 г. Г.А. Зыльвиндер был 
арестован НКВД по обвине-
нию в «причастности к разве-
дывательным органам одного 
из иностранных государств». 
Согласно протоколу допроса, 
опубликованному в 2005 г. [6, 
с. 65-66], он перечислил горо-
да, где проживал в 30-х годах и 
занимаемые должности. С на-
чала 1930 г. по май 1932 г. 
Г.А. Зыльвиндер возглавлял 
школу старшего командно-
го состава рабоче-крестьян-
ской милиции в Свердловс-
ке. С мая 1932 по декабрь 
1934 гг. – начальник школы 
РКМ в Челябинске. В 1935 г. 
– руководил отделом РКМ го-
рода Златоуста, с начала 1936 
по 20 февраля 1937 гг. был 
начальником управления РКМ 
Ойротской автономной обла-

политике, а информация о его 
применении милицией и ее до-
бровольными помощниками, 
членами общества содействия 
РКМ – Осодмила, получила ши-
рокое распространение среди 
населения. Этим обстоятельст-
вом воспользовались субъекты 
с преступными наклонностями, 
пытающиеся под видом обще-
ственных помощников мили-
ции ограбить продавцов про-
довольствия. Согласно сводкам 
происшествий за июнь-июль 
1932 г., только за одну неделю 
в Тюмени на местном базаре 
дважды задерживались гра-
ждане, совершившие указан-
ные преступления. 29 июня «за 
присвоение звания должност-
ных лиц» задержаны 25-летний 
Гудович В.А. и 16-летний Пах-
тусов П.А., оба безработные, 
Гудович – бывший работник ом-
ской милиции. Имея при себе 
поддельные удостоверения чле-
нов Осодмила, они производи-
ли аресты на местном рынке. 
Преступники были вооружены, 
при задержании у них изъято 
два револьвера с семью бое-
выми патронами. Спустя три 
дня, 2 июля, там же был задер-
жан Куценко Н.П., 18 лет, ра-
бочий, «занимавшийся нахаль-
ным отбиранием хлеба и денег 
у продавцов хлеба». Куценко 
также выдавал себя за члена 
Осодмила и агента оператив-
ной группы милиции. В июле 
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ции. Райисполкомы и райко-
мы партии дадут вам обо мне 
соответствующий отзыв. Рабо-
тал в 1928 году в Тюменской 
городской милиции, где тоже 
есть значительные улучшения 
в работе против прошлых лет, 
в смысле лучшего подбора ра-
ботников, поднятию их рабо-
тоспособности и технической 
подготовки» [3, л. 12-13].

Поскольку на заседании 
комиссии трое товарищей под-
твердили проявления бюро-
кратизма и протекционизма со 
стороны Колещука, он писал, 
что «если даже принять за факт 
эти незначительные случаи, 
так разве справедливо лишать 
меня вовсе работы в милиции, 
того дела в которое я вошел со 
всей своей трудоспособностью 
и искренним желанием поста-
вить его на должную высоту» [3, 
л. 13]. 

В итоге А.А. Колещук 
остался работать в милиции. 
Но спустя пять лет, 29 января 
1934 г., окружная комиссия 
по чистке партии приняла ре-
шение в отношении А.А. Коле-
щука, члена ВКП(б) с 1919 г.: 
«как обюрократившегося, ото-
рвавшегося от масс, не вы-
полняющего решений партии 
и правительства, своим кан-
целярско-бюрократическим 
руководством допустившего 
осложнения классово-револю-
ционной бдительности аппара-

сти, город Ойрот-Тура (ныне 
Горно-Алтайск). За отсутстви-
ем состава преступления в де-
кабре 1938 г. уголовное дело 
в отношении Г.А. Зыльвиндера 
было прекращено.

Примерно в это же 
время в течение полугода 
под следствием находился и 
А.А. Колещук, 1900 г. рожде-
ния. В своем ранее уже упо-
мянутом заявлении в Бюро 
Тюменского окружкома ВКП(б) 
в январе 1929 г. он оспаривал 
решение начальника Адмот-
дела о снятии его с работы по 
решению окружной контроль-
ной комиссии. При этом приво-
дил девять причин конфликта с 
Зыльвиндером, а также факты 
из своей биографии, давая не-
скромную оценку своей про-
фессиональной деятельности. 
В органы внутренних дел он 
пришел в феврале 1923 г. по-
сле чистки рядов милиции по 
направлению Ялуторовского 
уездного комитета РКП(б) как 
крестьянин и демобилизован-
ный из Красной армии: «В те-
чение почти шести лет работу 
в милиции я выполнял безуко-
ризненно. Имею несколько по-
ощрений и благодарностей по 
службе. В 1925 году я поставил 
на должную высоту работу Но-
во-Заимского района милиции, 
в 1926 Тюменского района 
милиции, в 1927 году работу 
Шатровского района мили-
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ГАСПИТО. Ф.Г. Шапель родился 
в 1896 г. в Минской губернии 
в семье крестьянина-бедняка. 
С 10-летнего возраста помогал 
отцу в своем хозяйстве и «ра-
ботал поденно у помещиков 
Кирсановского и Регеневич, 
зарабатывая от 10 до 50 копе-
ек в день» [8]. 7 августа 1915 г. 
Ф.Г. Шапель был принят в цар-
скую армию и с декабря был 
на Германском фронте под Ба-
рановичем. Окончив в феврале 
1916 г. полковую пулеметную 
команду, он был назначен на-
водчиком пулемета системы 
Максима и произведен в еф-
рейторы, а в январе 1917 г. – в 
младшие унтер-офицеры, «слу-
жил в старой армии до оконча-
ния ее развала» [8].

7 марта 1918 г. Ф.Г. Ша-
пель добровольно вступил в 
ряды Красной армии в 1-й Смо-
ленский революционный отряд 
в должности командира пуле-
метного взвода. 12 мая того же 
года он с первым батальоном и 
12-ю пулеметами стоял в загра-
дительных отрядах по борьбе 
со спекуляцией на разных стан-
циях железной дороги Смолен-
ской и Тамбовской губерний. 

В своей автобиографии 
Ф.Г. Шапель следующим обра-
зом отразил момент вступления 
в партию: «В августе месяце 
1918 года весь Смоленский от-
ряд был переброшен на подав-
ление восстания Тамбовского 

та милиции из членов ВКП(б) 
исключить» [7].

Однако опытных кадров 
в милиции категорически не 
хватало, поэтому А.А. Колещук 
и в этот раз остался в строю, в 
тридцатые годы, согласно ма-
териалам музея УМВД России 
по Тюменской области, воз-
главлял Ямальский окружной и 
Тюкалинский отделы милиции 
Омской области. Вскоре после 
назначения начальником Ялу-
торовского районного отдела 
милиции был арестован. Через 
полгода был освобожден, рабо-
тал в Ялуторовском исполни-
тельном комитете, откуда ушел 
на пенсию. Умер в 1965 г. в 
Пятигорске.

Возвращаясь к вопросу 
о руководстве школы милиции 
при окружном административ-
ном отделе, которая распола-
галась в Тюмени в 1929 г. по 
адресу: улица Володарского, 
дом 7 [4, л. 78], следует отме-
тить, что в настоящее время 
не установлена дальнейшая 
судьба офицера царской армии 
Николаева. С декабря 1928 г. 
по март 1931 г. начальником 
школы милиции при окружном 
административном отделе был 
Ф.Г. Шапель.

Его личное дело также 
рассматривалось в январе-
феврале 1934 г. Тюменской 
городской контрольной комис-
сией и содержится в фондах 
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пель участвовал в боях со 
станции Анновки Воронежской 
губернии до города Темрюк на 
побережье Азовского моря. За-
нимал должности: командира 
пулеметного взвода – 1918 г., 
начальника батальонной, а за-
тем полковой пулеметной ко-
манды – 1919 и 1920 гг. Полу-
чил два тяжелых и одно легкое 
ранение. В декабре 1921 г. 
дивизия была переброшена на 
Латвийскую и Польскую грани-
цы, где он командовал ротой 
до демобилизации в августе 
1923 г. из рядов Красной ар-
мии по болезни.

С 13 октября 1923 г. 
Ф.Г. Шапель был направлен 
Тюменским губернским ко-
митетом ВКП(б) на работу в 
Рабоче-крестьянскую мили-
цию. Начинал свою работу с 
должности агента 2-го разряда 
уголовного розыска. В течение 
двух лет с октября 1925 г. был 
председателем местного коми-
тета окружного административ-
ного отдела. В октябре 1927 г. 
он был назначен политруком 
школы резерва милиции, в 
феврале 1928 г. – начальни-
ком ведомственной милиции, с 
декабря того же года возглавил 
школу милиции при окружном 
административном отделе.

Дело Шапеля рассматри-
валось контрольной комиссией 
в связи с неоднократными за-
явлениями курсанта 3-й Ураль-

уезда*. Во время ликвидации 
восстания нами была обнару-
жена группа в числе 5 человек 
красноармейцев Сахаровского 
отряда зверски изрубленных 
восставшими бандитами, в том 
числе был распят на столбе ко-
миссар Сахаровского отряда, 
которому восставшие бандиты 
живому отрезали язык, уши, вы-
кололи глаза и на груди у него 
вырезали «Земля, воля и сво-
бода». В этот момент начальник 
нашего отряда около группы 
красноармейцев, зверски уби-
тых бандитами, собрал митинг 
и обратился к нам с призывом 
в ответ на бандитский террор, 
взамен погибших лучших боль-
шевиков за дело Октября всту-
пить в партию ВКП(б). В этот 
момент я вступил в ряды ВКП(б) 
и 14 октября 1918 года получил 
партбилет» [8].

Начиная с 1918 г. до кон-
ца Гражданской войны Ф.Г. Ша-

* Относительная близость Тамбов-
ской губернии к центру и ее уда-
ленность от фронтов предопреде-
лили широкий размах деятельнос-
ти продотрядов, что вызывало у 
местного крестьянского населения 
сильное недовольство. Население 
Тамбовщины ответило коммуни-
стам активным вооруженным со-
противлением. В 1918 году в вос-
станиях и партизанском движении 
против большевиков, продотрядов 
и комбедов участвовало до 40 тыс. 
человек.
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ду Тюмени. В декабре 1933 г. 
Ф.Г. Шапель возглавил Управле-
ние Рабоче-крестьянской мили-
ции города Лысьва Уральской 
области. К тому моменту за до-
бросовестную службу в органах 
РКМ он имел 7 награждений, 
в том числе боевым оружием 
– браунингом системы Корови-
на. Сведений о его дальнейшей 
судьбе в настоящее время не 
имеется, их еще предстоит уста-
новить.

Порой любая, даже сов-
сем незначительная, деталь мо-
жет быть ключом для открытия 
новых значимых фактов. Имен-
но так и произошло при подго-
товке очерка о деятельности 
Обско-Иртышского областно-
го управления и Тюменского 
городского отдела милиции. 
Множество официальных доку-
ментов 1934-1937 гг., содер-
жащихся теперь в фонде 700 
ГАТО, – приказов, справок, до-
кладов и характеристик подчи-
ненных – подписывал А.А. По-
луяхтов [1, с. 50-60]. Одним из 
немногих документов, касаю-
щихся личности начальника, 
была справка о составе се-
мьи, направленная им 26 мая 
1937 г. в командный отдел Ом-
ского областного управления 
милиции [9].

В своей автобиографии 
от января 1924 г. в одном из че-
тырех личных дел, находящихся 
на хранении в ГАСПИТО, А.А. По-

ской областной школы милиции 
Бородулина И.Я., обвинявшего 
Шапеля в излишних придирках, 
несправедливом отношении 
к себе, а также в манипули-
ровании местной партийной 
ячейкой. В своем объяснении 
на имя уполномоченного контр-
ольной комиссии при партий-
ной ячейке окружной милиции 
Шапель опровергает домыслы 
и подозрения нарушителя дис-
циплины Бородулина. При этом 
он описывает распорядок дня 
школы и порядок распределе-
ния курсантов после ее окон-
чания: «Школа в район курсан-
тов не посылает, а посылает 
в распоряжение начальника 
Адмотдела для использования 
таковых согласно даче оценки 
испытательной комиссии» [4, 
л. 93]. 

Следует признать, что 
товарищи по партии разобра-
лись с ситуацией и не пошли 
на поводу у кляузника, объявив 
ему взыскание. Решением го-
родской контрольной комиссии 
члену ВКП(б) Бородулину И.Я. 
«поставлено на вид за создан-
ную в школе склоку во время 
его нахождения там» [4, л. 96].

Ф.Г. Шапель продолжал 
службу в милиции. В марте 
1931 г. он был назначен на-
чальником Тюменского рай-
онного управления милиции, в 
октябре 1932 г. – помощником 
начальника сектора по горо-
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менты, касающиеся боевого 
пути отца на полях Гражданской 
войны, где он командовал од-
ним из трех батальонов Добро-
вольческого 1-го Крестьянского 
Коммунистического стрелково-
го полка «Красные орлы» и по-
лучил два тяжелых ранения.

О своем участии в Гра-
жданской войне он написал 
следующее: «По прибытии на 
родину 2-го февраля 1918 года, 
я приступил к организации бо-
евой дружины, которую и уда-
лось навербовать из пролетар-
ского элемента в количестве 
54 человек. Одновременно с 
этим занимал должности: Иль-
инского Волвоенкома, члена 
Волисполкома, председателя 
фракции Большевиков и на-
чальника дружины. При заня-
тии местности чехами, я с ука-
занной дружиной влился в ряды 
Красной Армии, в которой и 
находился с 12 июля 1918 года 
до 1922 года. Занимал должно-
сти комсостава от комвзвода 
до вридкомполка, на фронте 
был около двух лет в 253 Полку 
Красных Орлов, находясь в бес-
прерывных боях, и был ранен 
два раза» [10].

Рассказ о событиях тех 
лет содержится в дневнике 
боевого друга А.А. Полуяхто-
ва – Ф.И. Голикова, знаме-
носца полка «Красные орлы». 
Именно в те годы он вел 
ежедневный дневник, куда 

луяхтов указал, что родился в 
1894 г. в семье крестьянина-
бедняка деревни Москвиной 
Камышловского уезда Екате-
ринбургской губернии, и опре-
делил свою профессию как хле-
бопашец. 

С февраля 1915 г. 
А.А. Полуяхтов был призван в 
«Николаевскую» армию и зачи-
слен в 57-й Запасный баталь-
он, по окончании учебной ко-
манды получил назначение на 
должность отделенного коман-
дира, позднее был произведен 
в старшие унтер-офицеры и 
назначен командиром взвода, 
прослужив на этой должности 
до Февральской революции 
1917 г. 15 мая 1917 г. был от-
правлен на фронт в г. Двинск 
и назначен комвзводом в 96-й 
Омский полк, в котором был из-
бран членом Полкового коми-
тета и председателем полковой 
контрольной комиссии. В пар-
тию большевиков А.А. Полуях-
тов вступил в армии 23 сентя-
бря 1917 г., и его партийная 
работа «выражалась в агитации 
и пропаганде среди солдат с 
призывом свержения власти 
Керенского. С наступлением 
Октябрьского переворота был 
выбран командиром батальона 
и ликвидируя батальон вернул-
ся на родину» [10].

Семейный архив млад-
шего сына А.А. Полуяхтова 
сохранил фотографии и доку-
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нял присягу. После этого верой 
и правдой служил белой влас-
ти. <...>

Кавалеристы зарубили 
офицера. Это – война, а белог-
вардейский капитан – враг. Из-
за таких, как он, гибли и гибнут 
наши бойцы.

Может быть, у Степанова 
и небогатые родители. Но сам 
он продался буржуазии, готов 
биться за нее до последнего. Он 
люто ненавидит нас. Дай ему 
волю – шомполами бы всех за-
сек» [11, с. 54-55].

Отсутствие жалости и со-
страдания к врагу, привычное 
отношение к смерти присут-
ствуют и в заметках автора со 
станции Антрацит: «Отошел я 
недалеко от станции. Собираю 
ягоды и вдруг неожиданно на-
тыкаюсь на тела убитых. При-
смотрелся – белые офицеры. 
Жалеть-то их я, конечно, не жа-
лею. Но прогулка испорчена» 
[11, с. 27].

Более эмоционально он 
описывает злодеяния белогвар-
дейцев: «Жену комбата 3 полка 
"Красных орлов" товарища 
Жукова – Наталью Алексеевну 
бросали в тюрьму. Даже то об-
стоятельство, что она беремен-
на, не остановило извергов: ее 
жестоко избивали, четыре раза 
с детьми выводили на расстрел 
и сослали в Тобольск. Недавно 
на Каменском заводе рабочие 
хоронили Таисию Полухину, рас-

заносил наиболее интерес-
ные впечатления и описывал 
взволновавшие его события. 
Впоследствии Ф.И. Голиков 
стал маршалом СССР, дважды 
возглавлял Главное разведы-
вательное управление РККА, 
командовал войсками Воро-
нежского фронта в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В 1962 г. он опубликовал свой 
дневник, где неоднократно 
упомянут его боевой товарищ 
Полуяхтов. Записки молодого 
человека ярко иллюстрируют 
то, с чем на каждом шагу при-
ходилось сталкиваться бойцам 
полка «Красные орлы» – в пер-
вую очередь, с жестокостью 
– как со стороны белогвардей-
цев, так и со стороны яростно 
боровшихся с ними красно-
армейцев. При этом возмож-
ности быть третьей стороной 
и не участвовать в кровопро-
литных сражениях не было ни 
у кого. Подтверждением этому 
является запись в дневнике 
Ф.И. Голикова о расправе над 
пленным на станции Селянка: 
«На вид Степанову лет сорок. 
<...> О себе рассказывал охот-
но: кадровый офицер, воевал 
против немцев, попал в плен. 
После плена вернулся домой, 
хотел жить тихо-мирно: на по-
печении старики-родители, 
которые едва сводят концы с 
концами. Но был мобилизован 
адмиралом Колчаком и при-
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был назначен начальником от-
дела наружной службы управле-
ния милиции Обско-Иртышской 
области с центром в Тюмени. 
После ликвидации областного 
управления с декабря 1934 до 
августа 1937 г. возглавлял Тю-
менский городской отдел РКМ. 
Следует отметить, что в число 
приоритетных задач его как 
руководителя входили борьба с 
малограмотностью работников 
милиции и повышение их про-
фессиональной подготовки [13, 
с. 44], несмотря на то, что сам 
Полуяхтов согласно данным его 
личных дел окончил 3 класса 
сельской школы и школу сред-
него комсостава в Красной ар-
мии [10].

После ухода в отстав-
ку А.А. Полуяхтов несмотря на 
подорванное здоровье рабо-
тал внештатным инструктором 
горкома партии, в 1939 г. был 
избран депутатом Тюменского 
городского совета депутатов 
трудящихся. В годы Великой 
Отечественной войны работал 
секретарем бюро первичной 
партийной организации но-
мерного завода, заместителем 
председателя Исполкома Тю-
менского городского совета 
депутатов по местной промыш-
ленности и промкооперации, 
начальником контрольно-учет-
ного бюро [1, с. 75]. 15 июля 
1941 г. на заседании бюро 
Горкома ВКП(б) был утвержден 

терзанную белогвардейскими 
бандитами. Товарищ Полухина 
не была коммунисткой. Вся ее 
вина в том, что она в 1918 году, 
зарабатывая на жизнь, шила 
белье для красноармейцев. 
Такого "преступления" колча-
ковцы не могли простить. За не-
сколько дней до своего бегства 
они схватили Таисию Полухину, 
глумились над ней, терзали, об-
рубили пальцы, а потом убили» 
[11, с. 146].

Эти цитаты из воспоми-
наний Ф.И. Голикова – товари-
ща А. Полуяхтова по оружию 
– дают достаточно полное пред-
ставление о том, какими собы-
тиями была наполнена боевая 
молодость бойцов-коммунаров.

Службу в милиции 
А.А. Полуяхтов начал в январе 
1923 г. заместителем (помощ-
ником), а затем начальником 
милиции г. Камышлова, в ноя-
бре 1923 г. назначен замести-
телем начальника Екатерин-
бургской окружной милиции. 
В 1925 г. четыре месяца был 
заместителем начальника Че-
лябинской окружной милиции. 
С августа 1925 г. в течение де-
вяти лет в Тобольске возглавлял 
окружной административный 
отдел, окружное и районное 
управления милиции. Награ-
жден в 1932 г. именным оружи-
ем, знаком и званием «Почет-
ный милиционер» [12, л. 1, 2]. 
В марте 1934 г. А.А. Полуяхтов 
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воохранительный орган пред-
ставляла из себя, в первую 
очередь, оружие классовой 
борьбы. Не умаляя ее основ-
ного предназначения как го-
сударственного инструмента 
охраны общественного поряд-
ка и борьбы с преступностью, 
следует подчеркнуть, что клас-
совый характер милиции был 
ярко выражен в вопросах 
комплектования руководящих 
кадров.

Похожие моменты в 
биографиях четырех человек 
позволяют сделать вывод о ве-
домственной кадровой поли-
тике в подборе сотрудников на 
руководящие должности в рас-
сматриваемый период: 

Во-первых, это социаль-
ное происхождение. Только 
дети рабочих и крестьян могли 
претендовать на руководящие 
посты в милиции. 

Во-вторых, руководитель 
в обязательном порядке дол-
жен был быть членом партии 
большевиков. Документы, хра-
нящиеся в фондах ГАСПИТО, 
свидетельствуют о том, что пар-
тийные комитеты контролиро-
вали работу милиции и ставили 
ей конкретные задачи для ис-
полнения.

В-третьих, служба в цар-
ской армии не являлась пре-
пятствием для продвижения по 
карьерной лестнице в милиции, 
если после революции человек 

командиром Тюменской добро-
вольной дружины народного 
ополчения [12, л. 15]. 

Как уже указывалось, 
при подготовке данной статьи 
были использованы документы 
ГАСПИТО, рассекреченные в 
2017 г. и не публиковавшиеся 
ранее в научной литературе. 
Обобщая все выше процитиро-
ванные материалы, нельзя не 
отметить высокий эмоциональ-
ный накал и пафос при написа-
нии официальных документов 
тех лет. Степень достоверности 
сведений, указанных в авто-
биографиях, также довольно 
высока, так как указание не-
верных данных о себе жестоко 
наказывалось. Например, са-
мому известному начальнику 
Тюменской губернской мили-
ции – К.Г. Желтовскому, руко-
водившему ею в период фор-
мирования в 1919-1922 гг., 
Партколлегией по Омской об-
ласти 11 апреля 1937 г. был 
объявлен строгий выговор с 
занесением в учетную карточку 
«за скрытие от партии службы в 
белой армии и неискренность». 
И только 17 лет спустя, 28 мая 
1954 г., бюро Тюменского гор-
кома КПСС вынесло решение 
«просить Тюменский обком 
КПСС о снятии с Желтовского 
данного партийного взыска-
ния» [14].

Рабоче-крестьянская 
советская милиция как пра-
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русским трех языков (немец-
кий, польский, латышский), 
было, скорее, исключением из 
правил. 

В-пятых, не имели зна-
чения национальность сотруд-
ника и место его рождения. 
Государству, провозгласивше-
му пролетарский интернацио-
нализм одной из основ своей 
политики, идеи национализма 
были чужды.

лично участвовал в Граждан-
ской войне и в подавлении 
массовых крестьянских вы-
ступлений противников власти 
большевиков. Иными словами, 
клятва верности подписыва-
лась кровью врагов советской 
власти. 

В-четвертых, низкий об-
разовательный ценз. Гимнази-
ческое образование Г.А. Зыль-
виндера и знание им наряду с 
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Челябинский юридический институт МВД России, 2010. 311 с.
3. ГАСПИТО. Ф. 4. Оп. 13. Д. 525.
4. ГАСПИТО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 3.
5. ГАСПИТО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 79. Л. 128, 140, 143, 146, 148.
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документы. Кн. 2. Пермь: Пушка, 2005. № 332.
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8. ГАСПИТО. Ф. П-8. Оп. 2. Д. 1297.
9. ГАТО. Ф. 700. Оп. 2. Д. 11. Л. 30.
10. ГАСПИТО. Ф. 35. Оп. 2. Д. 25. Л. 8.
11. Голиков Ф.И. Красные орлы (Из дневников 1918-1920 гг.). М. 
Наука, 1959. 108 с.
12. ГАСПИТО. Ф. П-7. Оп. 4. Д. 698.
13. История подготовки кадров для органов внутренних дел в Тю-
менском регионе: монография / под ред. В.А. Иоголевича. Тю-
мень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудни-
ков МВД России, 2016. 167 с.
14. ГАСПИТО. Ф. П-124. Оп. 3. Д. 9024. Л. 10.

Кириллова А.М., главный специалист ученого совета Тюменского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России
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лялась им как самооборона 
пролетариата. В своих знамени-
тых «Апрельских тезисах» к до-
кладу «О задачах пролетариата 
в данной революции» от 4 апре-
ля 1917 года, написанных еще 
до прихода к власти, В.И. Ленин 
ставил задачу «устранения по-
лиции, армии, чиновничества». 
Поэтому РКМ воспринималась 
как первый шаг к упразднению 
профессиональной полиции, а 
в дальнейшем – и к отказу от 
постоянной армии, передаче их 
функций непосредственно воо-
руженному народу (трудящим-
ся). Само наименование «ми-
лиция» подчеркивало близость 
к интересам народа, разрыв со 
старой полицией и жандарме-
рией, служившими символами 
старого порядка.

Милиция должна была 
осуществлять диктатуру проле-
тариата, то есть применять на-
силие к свергнутым классам в 
случае оказания ими сопротив-
ления. Характерными являлись 
комментарии Л.Д. Троцкого по 
поводу применения насилия со 
стороны милиции, когда ее под-
контрольные большевикам фор-
мирования создавались летом 
1917 г., то есть до прихода пар-

Крючков В.В.

История становления рязанской милиции 
в первые годы советской власти

10 ноября 2017 г. ис-
полнилось 100 лет со дня со-
здания рабоче-крестьянской 
милиции. На протяжении почти 
целого века советская, а затем 
и российская милиция выпол-
няла важные функции по за-
щите населения от преступных 
посягательств. Поучительный 
опыт работы, а также преем-
ственность традиций право-
охранительной деятельности 
обусловливают актуальность 
обращения к теме становле-
ния советской милиции. 

Рабоче-крестьянская 
милиция (далее – РКМ) была 
создана в результате Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 г. II 
Всероссийский съезд Советов 
юридически закрепил образо-
вание Советского государст-
ва и ликвидацию Временного 
правительства и его органов, в 
том числе и органов милиции. 
Соответственно, РКМ пришла 
на смену «народной милиции» 
Временного правительства.

Большевики, в том числе 
В.И. Ленин, руководствовались 
в своих преобразованиях клас-
совым подходом. Поэтому пер-
воначально милиция представ-
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Главного управления по делам 
милиции МВД Временного пра-
вительства. 

Первоначально милицей-
ские органы не имели штатной 
структуры и были фактически 
добровольческими формирова-
ниями. Около года после этого 
милиции как государственной 
организации не существова-
ло. Шел процесс становления, 
в том числе преобразования 
милиции бывшего Временного 
правительства. Местные сове-
ты создавали и поддержива-
ли собственные милицейские 
отряды. Это было связано с 
надеждами на мировую ре-
волюцию. Однако постепенно 
стало ясно, что система охраны 
правопорядка не может суще-
ствовать и эффективно функ-
ционировать, будучи набором 
самодеятельных добровольче-
ских отрядов.

Коллегия НКВД РСФСР 
10 мая 1918 года приняла ре-
шение о том, что «милиция суще-
ствует как постоянный штат лю-
дей, исполняющих специальные 
функции» [3]. Соответственно, 
15 мая 1918 г. в губисполкомы 
было направлено телеграфное 
распоряжение об организации 
штатной рабоче-крестьянской 
милиции. С этого момента на-
чинается перевод милиции на 
профессиональную основу.

Эту тенденцию подтвер-
дил 1-й Всероссийский съезд 

тии к власти: «Печать обвиняла 
милицию в насилиях, в реквизи-
циях и незаконных арестах. Не-
сомненно, что милиция приме-
няла насилие: именно для этого 
она и создавалась. Преступле-
ние ее состояло, однако, в том, 
что она прибегала к насилию по 
отношению к представителям 
того класса, который не привык 
быть объектом насилия и не хо-
тел привыкать» [1, с. 406]. 

10 ноября 1917 г. НКВД 
принял постановление «О ра-
бочей милиции», которое стало 
юридической основой созда-
ния советской милиции. До-
словно постановление гласило:

«1. Все Советы Рабочих и 
Солдатских Депутатов учрежда-
ют рабочую милицию.

2. Рабочая милиция на-
ходится всецело и исключитель-
но в ведении Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов.

3. Военные и граждан-
ские власти обязаны содейст-
вовать вооружению рабочей 
милиции и снабжению ее тех-
ническими силами вплоть до 
снабжения ее казенным ору-
жием.

4. Настоящее Постанов-
ление ввести в действие по те-
леграфу» [2].

Вскоре юридическим за-
вершением ликвидации преж-
ней народной милиции Вре-
менного правительства стало 
упразднение 5 декабря 1917 г. 



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

226

нов советской власти, зани-
маться военной подготовкой. 
Основным источником суще-
ствования служил красноар-
мейский паек, который выда-
вался с перебоями. Не хватало 
оружия, боеприпасов, бумаги. 
Форменной одежды было недо-
статочно, она не обновлялась, и 
через два года 80 % ее пришли 
в негодность [5, с. 130]. Прослу-
жившие в таких условиях около 
года сотрудники уже считали 
себя ветеранами.

Основными проблемами 
являлись пассивное несение 
службы, прогулы, опоздания, 
незаконное использование 
больничных листов, задержки 
с выходом на работу из отпу-
ска, самовольное оставление 
постов, невыполнение прика-
зов, пьянство, взяточничество. 
Часть сотрудников несла службу 
без оружия, в смешанной оде-
жде. Отдельные милиционеры 
занимались торговлей, причем 
некоторые – в форменном об-
мундировании. Все это сни-
жало авторитет сотрудников 
милиции в глазах граждан, де-
морализовывало самих мили-
ционеров и, в конечном итоге, 
способствовало росту преступ-
ности. Многие нарушители дис-
циплины оправдывали свои 
поступки, ссылаясь на сложив-
шиеся обстоятельства («злой 
рок нас попутал выпить спирту», 
«по роковым стечениям обстоя-

председателей губисполкомов и 
завотделами управления испол-
комов, проходивший 30 июля – 
1 августа 1918 г. На нем было 
принято решение об организа-
ции штатной государственной 
милиции. В документах съезда 
говорилось: «Признавая невоз-
можным всеобщее вооружение 
всего населения в настоящий 
момент крайнего обострения 
классовой борьбы как в горо-
де, так и в деревне и ощущение 
общей нужды на местах в по-
стоянном аппарате, для поддер-
жания революционного поряд-
ка, охраны Советской власти и 
отстояния дорогих завоеваний 
революции Съезд признает не-
обходимым организацию Со-
ветской рабоче-крестьянской 
милиции» [4].

В Рязани рабоче-кре-
стьянская милиция была со-
здана 5 декабря 1917 г. В ее 
ряды принимали лиц, достиг-
ших 21 года, грамотных, поль-
зовавшихся избирательным 
правом, в основном рабочих 
и крестьян. Это были выходцы 
из низов прежнего общества. 
Многие из них слабо представ-
ляли особенности работы мили-
ции и имели низкий образова-
тельный ценз. Условия службы 
были тяжелыми ввиду роста 
преступности и многочислен-
ных антисоветских мятежей, 
необходимости выполнять раз-
нообразные поручения орга-
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глазу», отмечалось, что «когда 
<…> чины полиции будут удале-
ны, тогда переродится милиция» 
[6, л. 57 об.]. Однако к реализа-
ции этой установки подходили 
взвешенно, поскольку часть 
сотрудников из числа бывших 
полицейских передавала мили-
ционерам положительный опыт 
борьбы с преступностью. Так, 
бывший начальник сыскной 
полиции С.Ф. Баулин читал лек-
ции по розыску преступников 
и продолжил служить в рязан-
ском уголовном розыске после 
окончания Гражданской войны 
[5, с. 76].

Большое внимание уде-
лялось разъяснительной рабо-
те. Характерным образчиком 
являются приказы начальника 
рязанской городской милиции 
С.А. Колесникова. Так, в прика-
зе от 9 декабря 1919 г. по по-
воду фактов взяточничества со 
стороны сотрудников милиции 
отмечалось: «Взяточничество, 
это есть самое большое пре-
ступление в свободной Респу-
блике, человек, который берет 
взятку <…> есть предатель тру-
дящихся… Пусть <…> каждый 
тов. милиционер знает, что если 
он берет взятку, то этим он про-
дает трудящихся всего мира, и 
пусть у каждого из тов. милици-
онеров будет совесть свободно-
го гражданина».

Приказы начальника гу-
брозыска Афанасьева апелли-

тельств … меня уволили со служ-
бы» и т.п.). Другие, уловив осо-
бенности советской идеологии, 
подчеркивали свое трудовое 
происхождение, тяжелое ма-
териальное положение семьи, 
спекулировали на нехватке ка-
дров, демонстративно заявляли 
о верности революции.

Большую роль в становле-
нии милиции региона сыграли 
первый начальник Управления 
рязанской губернской милиции 
А.П. Мельников, партийные ин-
структоры А.Ф. Александров и 
И.Ф. Нефтерев. Они всецело 
подчинили ее компартии, укре-
пили кадры, дисциплину и струк-
туру. К концу ноября 1918 г. в 
Рязанской губернии были со-
зданы губернское управление 
милиции, губернское отделение 
уголовного розыска, управле-
ние городской милиции Рязани, 
управления уездной милиции, в 
1919 г. – железнодорожная, в 
1920 г. – водная и промышлен-
ная милиция.

На командные должности 
назначались в основном комму-
нисты. В подразделениях обяза-
тельно создавались партийные 
ячейки. От всех милиционеров 
требовалось подтвердить свою 
приверженность советской влас-
ти. Велась борьба с теми сотруд-
никами, которые заявляли, что 
не вмешиваются в политику. 
Бывших царских полицейских 
открыто называли «бельмом на 
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которой сотрудники не могли 
объяснить. В другом подразде-
лении выяснилось, что у многих 
сотрудников нет оружия, из-за 
чего милиционеры обсуждали 
возможность коллективного от-
каза от выполнения своих обя-
занностей. Мельников лично 
направился на склад, отобрал 
32 револьвера, боеприпасы и 
под угрозой трибунала прика-
зал немедленно вооружить по-
стовых. Во время обходов вни-
мание обращалось на внешний 
вид сотрудников, порядок и чи-
стоту в помещениях.

Под руководством Губ-
милиции в подразделениях 
началось регулярное чтение 
лекций. Помимо основ крими-
налистики изучались програм-
ма компартии и требования к 
нравственному облику сотруд-
ников. Проводились лекции, 
разъяснявшие, какие поступки 
позорят звание советского ми-
лиционера, в том числе лекции, 
направленные на то, чтобы со-
трудники «не входили бы ни в 
какие сделки с торгашами» [7, 
л. 332]. С 1920 г. открылись гу-
бернские милицейские курсы, 
где к вопросам идеологическо-
го воспитания и дисциплины 
подходили особенно строго. 
Внезапная проверка, прове-
денная в сентябре 1921 г., по-
казала, что эти меры принесли 
свои плоды. «На курсах комсо-
става всюду видим образцо-

ровали к чести и чувству долга 
сотрудников: «В окрестностях 
города Рязани стали совершать 
дерзкие преступления <…> из-
вестные воры-рецидивисты: 
Кучин, Балашов, Колотовкин, 
Петька под кличкой «Гусар» <…> 
Нам, сотрудникам губрозыска, 
стыдно и позорно допускать, 
чтобы они могли вить гнезда и 
развивать корень зла: грабежи, 
убийства, насилия мирного на-
селения, которое страшно запу-
гано <…> Приказываю не про-
пускать ни одной ночи, чтобы не 
проверять притоны и все места, 
где скрывается та банда».

Начальник Губмилиции 
А.П. Мельников сопровождал 
разъяснениями приказы об 
увольнении: «Т. Цихос принят 
на службу быть не может, вви-
ду того, что его прямая обязан-
ность идти на помощь всем 
гражданам, а если его просит 
советский рабочий, то тем бо-
лее, а он этого не понимает» [7, 
л. 168].

Руководство Губмилиции 
постоянно проводило проверки 
подразделений милиции. Почти 
после каждой из них издава-
лись приказы с перечислением 
всех выявленных недостатков. 
Практиковались и личные об-
ходы. Например, в ходе одно-
го из них 13 ноября 1918 г. 
А.П. Мельников обнаружил в 
помещении горотдела четыре 
мешка ржи, происхождение 
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ской милиции И.П. Таманский, 
убитый мятежниками в 1918 г. 
Он был похоронен на набереж-
ной г. Рязани вместе с другими 
павшими борцами за совет-
скую власть. Над могилой был 
поставлен памятник с их име-
нами. В селе Городище Спас-
ского уезда погиб милиционер 
Ф.И. Тюнин, на станции Проня 
– Шишкин. В Михайловском уе-
зде погибли 12 милиционеров, 
один из которых, М.П. Бехтин, 
целый день в одиночку отстре-
ливался от мятежников. Стой-
кость этих людей ставилась в 
пример другим сотрудникам 
милиции.

В приказах отмечались 
успехи рязанской милиции 
в борьбе с преступностью: 
разгром банды Рогожкина, 
разоблачение крупных хи-
щений на железнодорожной 
станции Рязань, раскрытие 
громкого убийства семьи Ков-
ригиных в Рязани и аналогич-
ного преступления в селе Але-
каново. Серебряными часами 
были награждены С. Баулин, 
В. Эскаревский, В. Третья-
ков, С. Мельников [5, с. 118]. 
«За аккуратное отношение к 
службе» объявлялась благодар-
ность милиционерам конного 
отряда, активно боровшим-
ся против торговли в неуста-
новленных местах. В пример 
всем сотрудникам ставился 
поступок помощника началь-

вый порядок, за исключением 
отсутствия пирамид для поста-
новки винтовок», – отмечалось 
в приказе. Еще в двух подра-
зделениях рязанской город-
ской милиции положение было 
признано удовлетворительным 
(дежурный милиционер «впол-
не уясняет свои обязанности 
и имеет приличный и бодрый 
вид»), тогда как в двух других 
– неудовлетворительным [8, 
л. 111-112 об.]. 

Велась борьба против 
грубости. В приказах выноси-
лись порицания начсоставу и 
канцелярским служащим за 
грубое обращение с рядовыми 
милиционерами. От сотрудни-
ков, дежуривших в увесели-
тельных местах, требовалось 
вести себя культурно, подавая 
пример простым гражданам. 
По циркуляру Главмилиции от 
25 января 1919 г. при входах 
во все управления милиции 
Рязанской губернии были уста-
новлены ящики с надписями 
«для жалоб на действия мили-
ции». Все неанонимные жало-
бы фиксировались в журнале, и 
по ним проводилось дознание. 
Если сигнал подтверждался, то 
оповещение о результатах рас-
следования вывешивалось над 
ящиком [9, л. 27]. 

Широкий резонанс полу-
чали известия о гибели сотруд-
ников. Одним из первых героев 
стал начальник спас-клепиков-
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ника милиции первого района 
г. Рязани Кузьминского. В ночь 
с 12 на 13 марта 1919 г. он 
задержал воз с мясом, на кото-
рое отсутствовали документы. 
Хозяин воза предлагал взятку 
в размере 1000 рублей, од-
нако Кузьминский составил 
протокол, зафиксировав и по-
пытку подкупа. Действия ми-
лиционера характеризовались 
как «честные и достойные со-
ветского работника».

Пропагандировалась 
идея преданности милиционе-
ров советской власти и ком-
мунистической партии. Так, 
в пример ставилась милиция 
Пронского уезда за ее активное 
участие в подавлении антисо-
ветского мятежа. Подчеркива-
лось, что милиционеры прояви-
ли стойкость в тот момент, когда 
в ходе боя растерялась часть 
Красной Армии. Как образ-
цовые оценивались действия 
сотрудников милиции г. Рязани 
по тревоге 7 ноября 1918 г. Не-
смотря на праздничный день, 
отряд в 48 человек был собран 
за 2,5 часа и прибыл на вокзал 
для отправки в Москву. При 
этом все милиционеры вырази-
ли готовность подавить контр-
революционные выступления 
[10, л. 41-41 об].

К провинившимся со-
трудникам применяли общест-
венные порицания, штрафы, 
аресты, увольнение из орга-

нов. Одной из мер воздействия 
было взятие персональных под-
писок относительно того, что со-
трудники не будут брать взяток, 
совершать другие должностные 
преступления. В отделениях 
милиции были заведены «крас-
ные» и «черные» доски. На пер-
вые заносили имена отличив-
шихся сотрудников, на вторые 
– тех, кто получил взыскание. 
Такая наглядность оказывала 
большое воздействие на лич-
ный состав.  

При этом обозначились 
различия в подходах к воспи-
тательной работе. Начальник 
гормилиции С.А. Колесников 
предъявлял сравнительно мяг-
кие требования к личному со-
ставу, больше полагался на 
призывы к сознательности 
сотрудников. Начальник Губ-
милиции А.П. Мельников был 
сторонником более жестких 
требований, последовательно 
добивался их выполнения и ча-
сто отказывал в ходатайствах о 
восстановлении на работе. Воз-
никший между Мельниковым и 
Колесниковым конфликт завер-
шился смещением последнего.

Таким образом, воспи-
тание личного состава совет-
ской милиции в первые годы 
советской власти строилось на 
основе идей коммунизма при 
руководящей роли коммуни-
стической партии. Сотрудников 
воспитывали в духе социаль-
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вилось почитание павших ми-
лиционеров. Попустительский 
стиль руководства, пусть даже 
основанный на революцион-
ной романтике, был недопу-
стим. При этом, как показала 
практика, идеологические уста-
новки большевиков позволяли 
использовать в своих интере-
сах специалистов, служивших 
ранее в царской полиции. 
В завершение следует отме-
тить, что опыт становления со-
ветской милиции в известной 
мере может быть применен в 
условиях трансформации орга-
нов внутренних дел.

ной справедливости, готовно-
сти прийти на помощь всем 
гражданам, особенно трудя-
щимся. Прививались высокие 
мотивы деятельности, разви-
вались чувства чести и профес-
сиональной гордости. После-
довательно культивировались 
бескорыстие, честность, сме-
лость, пунктуальность, реши-
тельность, вежливость. Уже 
в первые месяцы советской 
власти зародилась традиция 
воспитания личного состава 
на положительных и отрица-
тельных примерах из работы 
сотрудников милиции. Устано-
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ству неминуемо встал вопрос 
об управлении коренным на-
селением. Территорию Запад-
ной Сибири населяли татары, 
остяки (ханты), вогулы (ман-
си), бухарцы и другие народы, 
которые вели полуоседлый, а 
чаще кочевой образ жизни. 
Специфика жизнедеятельности 
покоренных народов требова-
ла нетрадиционных подходов к 
управлению ими.

Вовлечение коренных 
народов Сибири в правовые 
отношения с русским населе-
нием проходило медленно. Ве-
дение замкнутого хозяйства и 
редкие встречи с чужестранца-
ми обусловили то, что, являясь 
подданными царя, представи-
тели вогулов и остяков отлича-
лись тем не менее по своему 
статусу от иных сословий, кото-
рые существовали в европей-
ской части России. Процесс 
распространения российских 
законов и власти государствен-
ных органов на местное насе-
ление проходил постепенно, что 
замедляло процесс оформле-
ния инородцев в отдельное со-
словие.

Полиция как специали-
зированный орган государст-
венной власти создавалась на 
территории России постепенно, 
полицейские органы учрежда-
лись первоначально в столи-
цах, крупных городах и лишь 
спустя десятилетия в сельской 
местности. Полиция постепен-
но брала под свой надзор раз-
личные слои населения России, 
начиная от жителей Санкт-Пе-
тербурга и заканчивая предста-
вителями покоренных народов. 
Родоначальник российской по-
лиции Петр I не отождествлял 
полицию с органом правопо-
рядка и видел в ней структуру, 
которая занималась бы всем 
внутренним управлением в 
городах. По этой причине де-
ятельность полиции должна 
была поддерживать не только 
благочиние и безопасность, но 
и обеспечивать благосостоя-
ние подданных. В связи с этим 
представляют интерес взаимо-
отношения полиции с инород-
цами, проживавшими на тер-
ритории Западной Сибири. 

После присоединения Си-
бири к Российскому государ-

Пинигин М.Г.

Распространение власти  
административно-полицейских органов  
на представителей коренных народов западной Сибири
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никам и казакам притеснять 
представителей покоренных 
народов. 

В Наказе Тобольскому 
воеводе князю Черкасскому от 
1 сентября 1697 года наряду с 
традиционными обязанностя-
ми, которые вменялись вое-
водам европейской части Рос-
сии, также указывалось, чтобы 
«сибирским ясачным людям 
насильства, и налоги и тесноты 
никакой не было» [1, № 1594]. 

Местное население не 
могло долгое время не сопри-
касаться с русскими. Важней-
шим идентифицирующим фак-
тором того времени являлась 
принадлежность к православ-
ной вере. И первоначально 
российские законы были рас-
пространены на инородцев, пе-
решедших в православие. В со-
ответствии с Указом 1740 года 
проводился массовый перевод 
в православную веру. Среди 
новокрещеных избирался ста-
роста, который рассматривал 
незначительные гражданские 
споры с суммой иска от 1 до 
10 рублей. Пересмотр решений 
осуществлялся воеводой. Та-
ким образом, первые органы, 
учрежденные из представите-
лей местного населения, начи-
нают инкорпорироваться в си-
стему существующей власти, а 
органы волостного управления 
стали создаваться по общерос-
сийскому образцу. 

В XVI-XVIII веках местное 
покоренное население рас-
сматривалось русским прави-
тельством исключительно как 
источник пополнения казны. 
Основные нормативные акты 
той эпохи, касающиеся инород-
цев, закрепляли, главным обра-
зом, систему ясачного сбора, то 
есть размер и сроки уплаты на-
турального налога [1, № 1526]. 
Царское правительство не вме-
шивалось во внутренние дела 
общин, а порядок внутри поко-
ренных народов обеспечивался 
властью местных князьков.

Принятое в 1649 году 
Соборное уложение содержало 
в себе положения, касающие-
ся взаимоотношения царской 
власти и ясачного населения. 
В частности, этим документом 
закреплялась власть царя на 
все земли и угодья, где обитали 
инородцы, а также допускалось 
использование местных обыча-
ев в правоприменительной де-
ятельности.  

Частые злоупотребления 
чиновников во время сбора 
ясака приводили к столкнове-
ниям, в том числе и с приме-
нением военной силы, между 
сборщиками дани и местным 
населением. Такие стычки име-
ли место на протяжении всей 
истории колонизации Сибири, 
что вынуждало правительство 
(чаще на декларативном уров-
не) запрещать местным чинов-
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уездах создавались новые по-
лицейские органы – Нижние 
земские суды, состоящие из ка-
питана-исправника и двух-трех 
заседателей. К обязанностям 
Нижнего земского суда отно-
сились поддержание порядка, 
контроль за исполнением за-
конов, приведение в действие 
решений правлений, палат, 
контроль за торговлей, поимка 
беглых, а также функции стро-
ительного, противопожарного 
надзора и другие. В Сибири этот 
орган осуществлял надзор и за 
коренными народами.  

В европейской части 
России капитан-исправник и за-
седатели выбирались из мест-
ных дворян, а в Сибири в свя-
зи с отсутствием помещичьего 
землевладения члены Нижнего 
земского суда назначались гу-
бернским правлением из от-
ставных офицеров и крестьян, 
в том числе и ясачных [4]. С уч-
реждения Нижнего земского 
суда местное оседлое населе-
ние было подчинено власти 
земской полиции. 

Неопределенность ста-
туса инородцев в сословной 
системе России, а также необ-
ходимость более тщательного 
их фискального контроля со сто-
роны государства явились при-
чиной разработки и принятия 
в 1822 году Устава об управ-
лении инородцев [5]. Хотя дан-
ный акт в полной мере никогда 

Последствием принятия 
православия для инородцев 
было подчинение представи-
телей покоренных народов 
власти воеводской канцеля-
рии. Стоявшие во главе уездов 
сибирские воеводы обладали 
обширной властью, включая 
военную, финансовую, поли-
цейскую и судебную. В сере-
дине XVIII века в Тюменской 
воеводской канцелярии было 
девять повытий (направлений 
деятельности): разрядное, кре-
постных дел, денежное, судных 
и розыскных дел, подушное, 
хлебное, счетное, соляное и 
ясачное. Последнее и занима-
лось вопросами взаимоотно-
шений с местными племенами.  

30 сентября 1782 года 
на территории Западной Сиби-
ри были введены в действие 
Учреждения для управления 
губерний Всероссийской импе-
рии [2] – важнейший акт ека-
терининской эпохи, которым 
одновременно проводилось в 
жизнь несколько реформ: мест-
ного управления, полицейская, 
судебная и другие. В России по-
всеместно учреждались органы 
городской и земской полиции.

Целью реформы было 
разграничение судебной и ад-
министративной сферы с вы-
делением из последней дел 
казенного интереса [3, с. 384]. 
В соответствии с Учреждения-
ми об управлении губерний в 
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ке они преследовались лишь за 
совершение наиболее тяжких 
преступлений. Остальные спо-
ры с их участием рассматрива-
лись в порядке искового (гра-
жданского) судопроизводства. 
Они не могли отлучаться от мест 
своего жительства на расстоя-
ние более 500 верст. 

Третий разряд составля-
ли бродячие инородцы, кото-
рые освобождались от земских 
и губернских повинностей. 
К этой группе были отнесены 
самоеды Березовского уезда 
[Цит. по: 6, с. 111-112].

Представители первого 
разряда (оседлые инородцы) 
были подчинены органам во-
лостного управления, которые 
создавались по образцу обще-
российских и действовали под 
началом старосты. Староста, а 
также избираемые десятские 
в своей деятельности подчиня-
лись Нижнему земскому суду 
(сельская полиция), приводили 
к исполнению его решения и 
информировали о состоянии 
дел в вверенной волости. 

Кочевые инородцы (вто-
рой разряд) формировали свои 
органы управления, которые от-
личались рядом особенностей. 
Каждое стойбище, или улус, в ко-
тором насчитывалось не менее 
15 семей, создавало родовое 
управление, которое состояло из 
старосты и одного или двух по-
мощников. Должность старосты 

не действовал, так как не мог 
охватить всего многообразия 
жизнедеятельности местных 
народов, он явился результатом 
систематизации всего законо-
дательства в данной области и 
оформил инородцев в сослов-
ной иерархии. 

Местное инородческое 
население впервые было раз-
делено на разряды (всего их 
было три), для каждого из ко-
торых определялся особенный 
характер взаимоотношений с 
административно-полицейски-
ми органами.

Первый разряд включал 
в себя оседлые народности, 
постоянно проживающие в 
городах и селах. К ним отно-
сились бухарцы, а также кре-
щеные и некрещеные татары. 
Они приравнивались в правах 
к остальному податному насе-
лению России. С 1824 года все 
оседлые инородцы были обра-
щены в крестьянское сословие, 
освобожденное от рекрутской 
повинности.

Ко второму разряду отно-
сились все кочевые инородцы, 
которые занимались звери-
ным и рыбным промыслом и 
в небольших объемах хлебо-
пашеством (вогулы и остяки). 
В зависимости от времени года 
они меняли места своего про-
живания. Кочевые инородцы 
освобождались от рекрутской 
повинности, в уголовном поряд-
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Общий контроль за орга-
нами управления инородцами 
был возложен на земскую по-
лицию. Кроме того, на полицию 
возлагалась обязанность да-
вать разрешение на отлучку да-
лее 500 верст от стойбища, тог-
да как иные органы (родовые 
управления, инородные упра-
вы) давали кочующим устные 
разрешения на посещение го-
родов или сел, находящиеся на 
расстоянии не более ста верст.

Законодательство огра-
ничивало появление полицей-
ских чиновников в стойбищах 
кочующих народов и связыва-
ло такое право только с необхо-
димостью ревизии порядка для 
управления (что имело очень 
широкое толкование), следст-
вий, сбора податей и надзора 
за порядком на ярмарках. Од-
нако в силу различных причин 
данные требования не испол-
нялись.

При осуществлении поли-
цейских функций в отношении 
инородцев Нижний земский суд 
имел некоторые ограничения. 
Перечень преступлений, по кото-
рым преследовались инородцы, 
ограничивался возмущением 
(недовольством), умышленными 
убийствами, грабежами, разбоя-
ми и фальшивомонетничеством. 
Однако в случае совершения ко-
чевым или бродячим инородцем 
преступления в городе или селе, 
то есть за пределами ареала сво-

могла быть выборной или на-
следственной. Родовое управле-
ние осуществляло сбор податей, 
правосудие по незначительным 
категориям споров, приводило 
решения суда в силу и выполня-
ло полицейские функции (задер-
жание преступников, обеспече-
ние спокойствия и безопасности, 
миграционный контроль).

Несколько стойбищ (улу-
сов) подчинялись инородной 
управе, которая состояла из 
головы (должность являлась 
выборной или наследствен-
ной), двух выборных и письмо-
водителя. Инородные управы 
контролировали соблюдение 
законов и местных обычаев, 
способствовали сбору податей, 
обеспечивали порядок и благо-
чиние, вели розыск. 

Родовые управления и 
инородные управы находились 
в подчинении Нижнего земско-
го суда, которому обязаны были 
докладывать о совершенных 
преступлениях, падеже скота, 
незаконной продаже хмельных 
напитков.   

Организация власти у 
третьего разряда (бродячие 
инородцы, или ловцы) была ре-
гламентирована слабо ввиду их 
удаленности от русских поселе-
ний. Устав предписывал лишь 
избирать старосту (князца), ко-
торый лично общался с Нижним 
земским судом (не посредст-
вом писем, как иные органы).  



237

Раздел 3. Региональные аспекты создания и становления органов правопорядка 
в дореволюционное и советское время

тельные нарушения прав ино-
родцев, обусловленные в том 
числе незнанием со стороны 
полицейских служащих мест-
ных обычаев. Проводивший 
проверку коллежский советник 
Оболенский в качестве причин 
выделял следующие: 1) ино-
родческие обычаи, в связи с 
соприкосновением и сближе-
нием с русскими, уничтожаются 
или изменяются; 2) остяков, са-
моедов и вогулов сорок шесть 
родов, из коих каждый судится 
по своим обычаям и предани-
ям [Цит. по: 6, с. 135]. 

Существенной пробле-
мой для полиции также явля-
лось нераспространение на 
местное население многих ак-
тов полицейского законодатель-
ства. В качестве меры предла-
галось разработать и принять 
Устав о полицейской расправе 
над инородцами [Цит. по: 6, 
с. 137], однако этот шаг не был 
сделан.

Взаимоотношение зем-
ской полиции с коренным насе-
лением Западной Сибири име-
ло ряд особенностей. У кочевых 
и бродячих инородцев суще-
ствовали свои органы управ-
ления, в деятельность которых 
органы регулярной полиции 
практически не вмешивались, 
ограничиваясь осуществлением 
розыска и следствия по наи-
более тяжким преступлениям. 
Поддержание безопасности 

его жительства, он нес ответст-
венность по общим законам [7].

Следствие и розыск так-
же осуществлялись с некото-
рыми ограничениями. При их 
проведении капитан-исправ-
ник или заседатель имел пра-
во задерживать преступников, 
обвиняемых в совершении 
тяжких преступлений. За не-
значительные проступки поли-
цейским чиновникам запре-
щалось отлучать кочевников 
от промыслов. Для проведения 
допросов и очных ставок ино-
родцы могли быть отлучены от 
своих стойбищ на срок не бо-
лее шести дней.

Следствие надлежало 
осуществлять на основе уста-
новленных обрядов и порядка, 
а правосудие по гражданским 
делам – на основе степных за-
конов и обычаев. 

Данное положение яви-
лось серьезной преградой в 
деятельности полиции. Устав 
об управлении инородцами 
1822 года закрепил положе-
ние о том, что кочующие и 
бродячие инородцы живут по 
своим собственным законам и 
обычаям. В дальнейшем пред-
полагалось создать свод ино-
родческих обычаев и законов, 
однако данная работа, продол-
жавшаяся более тридцати лет, 
не была завершена. 

Ревизия Березовского 
земского суда выявила значи-
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длительное время. Это объясня-
лось особенностями среды об-
итания инородцев, укладом их 
жизни и необходимостью осо-
бого к ним отношении в силу их 
малочисленности.   

основывалось на авторитете и 
власти местного правителя, ко-
торый традиционно являлся и 
старостой. При осуществлении 
розыска и следствия запреща-
лось отлучать кочевников на 

1. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. III. № 1526.
2. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XX. № 14392.
3. Тарасов И.Т. История русской полиции и отношение ее к юсти-
ции // Юридический вестник. 1884. № 3. С. 383-411.
4. Пинигин М.Г. Создание земской полиции в Тюменском уезде // 
Научные исследования высшей школы: сб. науч. тр., тез. докла-
дов и сообщений на итог. науч.-практ. конф. Тюмень: Тюменский 
юрид. ин-т МВД России, 2000. С. 22-23. 
5. ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXXVIII. № 29126.
6. Сословно-правовое положение и административное устройство 
коренных народов Северо-Западной Сибири (конец XVI – начало 
XX века): сб. правовых актов и док. / ред.-сост. А.Ю. Конев. Тю-
мень: ИПОС СО РАН, 1999. 238 с.
7. ПСЗ РИ Собр. 2. Т. XII. № 10381.

Пинигин М.Г., доцент кафедры теории государства и права и меж-
дународного права Института государства и права Тюменского 
государственного университета, кандидат юридических наук
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продовольственного и земель-
ного отделов ревкома. В городе 
не хватало продовольствия, и 
служащие управления милиции 
выдавали гражданам разре-
шение на выезд в ближайшие 
волости для приобретения про-
дуктов и хлеба, распределяли 
квартиры, дрова, принимали 
лошадей от воинских частей и 
раздавали их беднякам [1].

Милиции также приходи-
лось выполнять функции, возла-
гаемые обычно на конвойные 
команды. В связи с этим Глав-
милицией в октябре 1921 г. 
был издан приказ, разграничи-
вающий функции конвойных 
команд и органов милиции. 
В обязанность милиции входи-
ло сопровождение заключен-
ных по уездам и волостям вне 
пределов установленных мар-
шрутов конвойных команд, на-
пример, по территории волости 
в народный суд. Во всех осталь-
ных случаях милиция не должна 
была принимать на себя функ-
ции, возложенные на конвой-
ную стражу.

На городских милицио-
неров была возложена обязан-
ность оказывать содействие 

Создание милиции в Тю-
менском регионе проходило в 
чрезвычайно трудных условиях. 
Заканчивалась Гражданская 
война, однако колчаковские 
войска еще не были уничто-
жены и вели военные дейст-
вия. Какие разнообразнейшие 
функции возлагались в это слож-
ное время на органы милиции, 
можно составить представ-
ление по следующим эпизо-
дам. Назначенный в сентябре 
1919 г. начальником Ялуторов-
ской уездной милиции Григорь-
ев писал в своем докладе в гу-
бернское управление милиции 
об ожидаемом приближении к 
Ялуторовску колчаковской ар-
мии, которая отступала на вос-
ток под натиском войск коман-
дарма В.К. Блюхера. Ревком 
и все его отделы были эвакуи-
рованы в село Шатрово (ныне 
Курганская область), а самому 
Григорьеву с помощником и 
несколькими милиционерами 
пришлось остаться для «подбо-
ра новой рабочей силы в целях 
укрепления позиций». Как на-
чальник милиции Григорьев вы-
нужден был взять на себя функ-
ции и начальника жилищного, 

Фирсов И.Ф. 

Основные функции органов милиции  
Тюменского региона в годы  
их становления и развития
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ных преступников – рецидиви-
стов. Губернское управление 
в соответствии с указаниями 
Главного управления милиции 
принимало конкретные меры 
к усилению борьбы с уголовной 
преступностью и правонаруше-
ниями. Об этом свидетельствует 
приказ начальника губмилиции 
№ 82, изданный в сентябре 
1920 г. и разосланный по всем 
уездным управлениям: «При-
казываю установить самый 
строгий надзор за всеми пре-
ступными элементами и их 
сообщниками, укрывателями 
и квартирами, а также за сбыт-
чиками краденых вещей – для 
целей очистки вверенного Вам 
уезда от воров-рецидивистов, 
находящихся без определен-
ных занятий. Принять самые 
энергичные меры к изловле-
нию наибольшего количества 
упомянутых преступников. При 
получении настоящего приказа 
немедленно провести неделю 
ловли преступников и резуль-
таты сообщить в Тюменский 
отдел губрозыска» [3].

Следует отметить, что 
борьба с уголовной преступно-
стью в годы военного комму-
низма и Гражданской войны 
имела свои особенности. Быто-
вала идея отрицания права, за-
конодательства, кодексов как 
категорий сугубо буржуазных, 
практиковалось привлечение к 
ответственности на основании 

органам социального обеспе-
чения в ликвидации нищенст-
ва и попрошайничества. Так, 
вместе с отделом социального 
обеспечения Тобольского Воен-
но-революционного комитета 
в январе 1920 г. органы мили-
ции осуществляли мероприя-
тия, направленные на прекра-
щение нищенства, направляли 
нетрудоспособных лиц, занима-
ющихся выпрашиванием мило-
стыни, в специальные распре-
делители, больницы, богадельни 
[2]. «Управление милиции пред-
писывает Вам принять самые 
решительные меры к прекра-
щению появления на улицах 
г. Тобольска нищих, при появ-
лении же этих людей на улицах 
задерживать их через часовых 
или каким-либо другим спосо-
бом и отправлять в отдел соци-
ального обеспечения», – зна-
чилось в приказе начальника 
городской милиции, разослан-
ном по районным управлениям 
г. Тобольска.

В условиях ожесточен-
ной борьбы с интервенцией и 
внутренней контрреволюцией 
преступность наносила значи-
тельный вред государству, и 
задачи по борьбе с ней были 
поставлены перед милицией 
сразу же после ее образования. 
Главное управление милиции в 
июле 1920 г. потребовало от 
местных органов милиции очи-
стить страну от наиболее опас-
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Ишимском уезде только за два 
месяца, с 1 декабря по 1 янва-
ря 1922 года, были совершены 
15 убийств, более 180 краж [6].

Практика привлечения 
к ответственности социально 
опасных элементов во внесу-
дебном порядке продолжала су-
ществовать и после окончания 
Гражданской войны, а в Уголов-
ный кодекс была включена ста-
тья, предусматривавшая «опас-
ное состояние», на основании 
которой можно было привле-
кать к уголовной ответственно-
сти без предъявления конкрет-
ного обвинения. В дальнейшем 
рамки применения института 
опасного состояния бали рас-
ширены. С ноября 1923 г. как 
социально опасные элементы 
в концентрационный лагерь 
могли быть помещены лица, не 
имеющие определенных заня-
тий, содержатели всякого рода 
притонов, торговцы наркотика-
ми, драгоценными металлами, 
спиртом и т.п., профессиональ-
ные контрабандисты, незаре-
гистрированные посредники в 
торговле и подрядах, спекулян-
ты черной биржи. 

В начале 20-х годов в 
структуре преступности значи-
тельное место занимали имуще-
ственные преступления, кражи 
составляли до 90 % всех пре-
ступлений. Чрезвычайно высок 
был уровень вооруженных огра-
блений, убийств. С 24 июня по 

«революционного правосозна-
ния», когда во внесудебном или 
судебном порядке «потенци-
ально опасных» для советской 
власти лиц лишали свободы 
даже без совершения ими пре-
ступления. В связи с этим ста-
новится понятным смысл объ-
явления «недели ловли воров»: 
меры социальной защиты при-
менялись, например, к ранее 
судимым лицам независимо 
от отсутствия в данный момент 
каких-либо признаков их пре-
ступной деятельности. Целью 
подобных мероприятий была 
изоляция опасного уголовно-
го элемента, формально не 
уличенного в конкретных пре-
ступлениях. Такая постановка 
вопроса вызывалась высоким 
уровнем преступности. Так, 
согласно данным управления 
Тюменской городской милиции 
только за две недели, с 16 сен-
тября по 1 октября 1919 г., по 
городу Тюмени милицией были 
зарегистрированы 3 убийства, 
2 кражи со взломом, 13 про-
стых краж [4]. Масштабы пре-
ступности в отдельных уездах 
были также весьма крупными. 
В 1920 г. милицией одного 
Ишимского уезда были аре-
стованы более 70 уголовных 
преступников, в том числе за 
убийство – 26 человек [5]. В 
условиях хозяйственной раз-
рухи уровень преступности не-
уклонно возрастал.  В том же 
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мя. Убийства, грабежи, разбои 
были для них обычным делом. 
Борьба с такой организованной 
преступностью была чрезвы-
чайно трудна, поэтому с целью 
оказания содействия милиции 
и угрозыску в борьбе с бандит-
скими шайками в Тобольском 
уезде была сделана попытка 
организовать охрану с привле-
чением населения, поочередно 
выставляя наряды граждан на 
каждые пятые сутки, от 1 до 6 
человек в зависимости от вели-
чины населенного пункта.

Работники милиции Тю-
менской губернии стояли на 
страже государственной соб-
ственности, решительно пре-
секая попытки хищения госу-
дарственного и общественного 
имущества. Так, командующий 
войсками Ишимской группы 
Рябков в мае 1920 г. издал при-
каз следующего содержания:

«В последнее время за-
мечается порча и уничтоже-
ние кабеля телефонной сети в 
г. Ишиме. Это безусловно дело 
рук шайки хулиганов. 

В дальнейшем во избе-
жание подобных явлений при-
казываю:

1. Возложить охрану те-
лефонной и телеграфной сети 
в городе Ишиме на самих гра-
ждан и на милицию.

2. Вся ответственность 
за порчу вышеуказанной сети 
ложится на граждан.

1-е декабря 1921 г. губернской 
милицией были раскрыты 23 
вооруженных ограбления, 182 
убийства, 540 краж (45 круп-
ных и 496 мелких), задержано 
108 конокрадов и 98 воров-ре-
цидивистов.

В 1922 г. уровень пре-
ступности еще более вырос, 
в Губрозыск поступило 1964 
заявления о совершенных пре-
ступлениях. Были совершены 
24 убийства, 344 простые кра-
жи, 182 кражи со взломом, 
1131 кража лошадей и круп-
ного рогатого скота, 14 кар-
манных краж, 3 случая скупки 
и продажи краденого, 14 по-
кушений на убийство, 6 грабе-
жей и разбоев, 4 вооруженных 
разбоя, 6 вооруженных огра-
блений, 21 случай незаконного 
хранения оружия, 2 коопера-
тивные и организованные кра-
жи, 129 случаев расхищения 
народного достояния [7]. К кон-
цу 1922 г., как  отмечал в одном 
из своих рапортов в Губмили-
цию начальник Тобольской ми-
лиции С. Седых, уровень уголов-
ной преступности как в городах, 
так и в уездах был чрезвычайно 
высок. Получила распростра-
нение профессиональная пре-
ступность, преступления стали 
совершаться не преступника-
ми-одиночками, а организо-
ванными группами, которые 
производили нападения пре-
имущественно в ночное вре-
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За этот же период в це-
лом губернской милицией было 
раскрыто 38 убийств, 437 круп-
ных краж и 1640 мелких, 930 
карманных краж и 1780 коно-
крадств [11].

В 1923 г. среди уголов-
ных преступлений на первом 
месте по-прежнему стояли кра-
жи и убийства. Управлением 
Ишимской уездной милиции 
лишь за полгода, с 1 мая по но-
ябрь, было принято к производ-
ству 646 дел, в том числе 546 
дел по кражам, 42 – по убийст-
вам [12]. Чрезвычайно широ-
кое распространение получили 
кражи скота и конокрадство, а 
борьба с этим видом престу-
плений занимала весьма зна-
чительное место в работе ми-
лиции и губрозыска губернии. 
Практически не проходило ни 
одного дня без поданных в ад-
министративные учреждения 
губернии заявлений о краже 
скота. В условиях индивидуаль-
ного крестьянского хозяйства, 
когда лошадь являлась единст-
венной тягловой силой, коно-
крадство наносило огромный 
вред, иногда крестьяне остава-
лись совершенно без лошадей. 
Конокрадству особенно были 
подвержены г. Тюмень и уезд, 
откуда краденные лошади пе-
реправлялись в другие губер-
нии. Распространению этого 
типа преступлений способство-
вало отсутствие единой формы 

3. Домкомы должны уста-
новить ночное дежурство гра-
ждан по кварталам.

4. Преступники, застиг-
нутые на  месте преступления, 
должны быть арестованы и пре-
провождены в штаб группы по 
адресу ул. Луначарского, 5 для 
предания суду по законам во-
енного времени.

5. Суду предаются также 
и граждане, не усмотревшие в 
своем квартале уничтожения 
или порчи линий» [8].

Зимой 1923 г. в губернии 
приняли массовый характер 
хищения укладочных материа-
лов, снеговых щитов и другого 
железнодорожного имущества. 
Органы милиции и уголовного 
розыска оказывали содейст-
вие администрации железных 
дорог в расследовании этих хи-
щений, розыске и задержании 
виновных [9, с. 3].

С 1 ноября 1922 г. по 
1 марта 1923 г. Тюменской го-
руездной милицией были рас-
следованы 20 убийств (и 4 – 
предотвращено), 59 крупных, 
535 мелких и 48 карманных 
краж, 37 случаев покупки краде-
ного, 31 случай мошенничества, 
1 случай изнасилования. Было 
задержано 4 человека за грабе-
жи, 58 человек – за кражи и 15 
человек – за карманные кражи, 
5 человек – за мошенничество, 
2 – за изнасилование, 20 во-
ров-рецидивистов [10, л. 36]. 
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расписках и других документах 
на лошадей. Например, губро-
зыском был на днях задержан 
конокрад, имеющий целых 
4 печати, мало отличающиеся 
от подлинных, и мастику» [14]. 
Кроме того, по существовавше-
му порядку договор на куплю-
продажу лошади утверждался 
по предъявлении сторонами 
лишь удостоверений личности 
в присутствии двух или трех по-
нятых. Поскольку воры всегда 
имели массу подложных доку-
ментов, они с легкостью могли 
осуществлять продажу краде-
ных лошадей.

Агафонов предлагал сле-
дующие меры борьбы с этими 
преступлениями: «Во-первых, 
необходимо ввести единую 
форму документов на лошадей 
и аккуратное хранение их бла-
нок; и, во-вторых, дабы коно-
крады не могли взять модель 
печати в волисполкомах, что 
наблюдается очень часто, необ-
ходимо хранить их под замком 
и не оставлять на столах в то 
время, когда исполком битком 
набит народом. Сами граждане 
всеми мерами должны способ-
ствовать поимке конокрадов, 
помня, что от этого зависит 
благополучие крестьянина, ри-
скующего остаться без лошади, 
и вообще развитие сельского 
хозяйства» [14].

Кроме того, необходимо 
было изменить порядок заклю-

документов на лошадей и высо-
кий спрос на них. Кроме того, 
за кражу лошади полагалось 
довольно скромное наказание 
– год или два заключения, что к 
тому же не всегда исполнялось 
благодаря частым  амнистиям.

В январе 1923 года в 
Тюмени и уезде было соверше-
но 68 краж скота, феврале – 
36, марте – 106, апреле – 42. 
Из них было раскрыто в янва-
ре – 27 случаев, феврале – 16, 
марте – 37, апреле – 35 [13]. 
Борьба с подобными престу-
плениями была чрезвычайно 
тяжелой, требовала не только 
опытности работников мили-
цейско-розыскных аппаратов, 
но и активной помощи самих 
крестьян. Уровень раскрывае-
мости колебался от 30 до 80 %, 
а в уездах иногда был значи-
тельно ниже. Так, в Тюменском 
уезде с 1 ноября 1922 г. по 
1 марта 1923 г. было зареги-
стрировано 183 случая коно-
крадства, а задержано лишь 
10 конокрадов. Начальник гу-
брозыска  Агафонов на страни-
цах «Трудового набата» в марте 
1923 г. признавал: «Несмотря 
на очень энергичную борьбу 
с конокрадством, последнее 
ничуть не уменьшается. Мало 
того, что ежедневно происходят 
кражи лошадей целыми кося-
ками, конокрады даже ухитря-
ются сами фабриковать печати, 
которые и ставят на поддельных 



245

Раздел 3. Региональные аспекты создания и становления органов правопорядка 
в дореволюционное и советское время

тельности тюменской милиции 
с самого начала ее существо-
вания занимало поддержание 
порядка на улицах, площадях, в 
парках и других общественных 
местах. Успех в деле охраны об-
щественного порядка, личной и 
имущественной безопасности 
граждан в значительной мере 
зависел от деятельности со-
трудников наружной службы, от 
организации постовой службы. 
Борьба с преступными явлени-
ями, предупреждение и быст-
рая ликвидация их, задержание 
виновных лиц и подача первой 
помощи пострадавшим – тако-
вы были основные задачи по-
стового милиционера.

В Инструкции милицио-
нерам советской рабоче-кре-
стьянской милиции (декабрь, 
1918 г.) содержался специаль-
ный раздел «Постовая служба», 
в котором подробно определя-
лись обязанности милиционе-
ра на посту. В инструкции под-
черкивалось, что постовой 
милиционер «является страте-
гом порядка», он обязан все 
видеть и быть на виду у всех, 
чтобы к нему всегда можно 
было обратиться за содействи-
ем. От постового милиционера 
требовалось хорошее знание 
территории, окружавшей пост. 
Во время нахождения на посту 
милиционер был обязан обес-
печивать порядок и спокойст-
вие на улицах, наблюдать за 

чения договоров на куплю-про-
дажу лошадей. Например, в 
Екатеринбургской губернии все 
лошади были взяты на учет во-
енными комиссариатами, без 
ведома которых они не могли 
быть проданы. В числе перво-
очередных мероприятий по 
борьбе с конокрадством ука-
зывалось также увеличение на-
казания ворам, установление 
однообразной формы выдачи 
расписок, ведение соответству-
ющих книг в каждом сельсове-
те, установление органами ми-
лиции и сельсоветами ночных 
дежурств в каждом населенном 
пункте [15].

Благодаря проведению 
ряда решительных мер ко-
нокрадство в губернии было 
значительно сокращено, лик-
видированы крупные шайки 
конокрадов, значительно повы-
силась раскрываемость краж 
лошадей. 

Важной стороной дея-
тельности милиции являлась ад-
министративная деятельность, 
основные направления кото-
рой сложились в 20-е гг.: охра-
на порядка в общественных 
местах – наружная служба ми-
лиции, поддержание паспорт-
ного режима, обеспечение 
безопасности движения, раз-
решительная система, борьба 
с беспризорностью и правона-
рушениями несовершеннолет-
них. Значительное место в дея-
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нер обнаруживал отсутствие на 
посту дежурного милиционера 
или же дежурный оказывался 
в нетрезвом виде, он должен 
был немедленно выслать из ре-
зерва другого милиционера для 
замещения отсутствующего или 
нетрезвого и доложить об этом 
начальнику района, а в городах 
– его помощнику. 

Как пример можно при-
вести инструкцию, разработан-
ную Ишимской уездной мили-
цией в феврале 1920 г. В ней 
имелся раздел, регламентиру-
ющий эту важную часть работы 
органов милиции:

«5. Постовой милицио-
нер не должен допустить в сво-
ем учреждении никаких криков 
и ругани, прохожих, всех заме-
ченных в этом, доставлять в 
комиссариат для составления 
протоколов, не допускать, чтобы 
на улице были пьяные, нищие и 
разного рода подозрительные 
лица. Всех замеченных достав-
лять в комиссариат.

6. Если будет милицио-
нером замечено вооруженное 
лицо, и явится сомнение в за-
конности ношения этим лицом 
оружия, то следует сопровождать 
его до следующих постов, при 
нахождении достаточной силы 
останавливать, проверить доку-
менты и разрешение на право 
ношения оружия, если такового 
разрешения не имеется, сопро-
водить в комиссариат» [16]. 

безопасностью движения, сле-
дить за санитарным состояни-
ем территории поста. Милицио-
неры заступали на свои посты с 
8 часов утра до 4 часов дня, с 4 
часов дня до 12 часов ночи и с 
12 часов ночи до 8 часов утра. 
Таким образом, рабочий день 
милиционера на посту состав-
лял 8 часов. Милиционерам, 
находящимся на посту, запре-
щалось покидать пост без не-
обходимости, собираться груп-
пами, спать, сидеть во время 
дежурств, брать на хранение 
какие-либо вещи, вести разго-
воры с посторонними лицами, 
принимать поручения от част-
ных лиц или по их просьбе, за 
вознаграждение охранять кон-
кретный дом, ресторан, театр 
и пр. Милиционер мог покинуть 
пост для оказания помощи, 
преследования преступников, 
сопровождения в управление 
преступников, задержанных на 
месте преступления, для пре-
кращения преступлений и улич-
ных беспорядков.

Дежурный по району 
старший милиционер расстав-
лял милиционеров по постам, 
инструктировал их, следил за 
исправностью и чистотой ору-
жия, принимал все рапорты 
постовых милиционеров за 
время их дежурства. Он же со-
вершал обходы по району и 
проверял посты.  Если при об-
ходе постов старший милицио-
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нерам внушены их главнейшие 
обязанности согласно инструк-
ций» [18]. Однако из-за значи-
тельных трудностей, имевших 
место.., к концу 1922 г. в г. Тю-
мени имелось всего 3 поста, 
которые охраняли переправу 
через мосты и наблюдали за 
движением по многолюдным 
улицам [10, л. 65]. В 1923 г. 
в г. Тюмени выставлялось до 
14 постов и караулов, на кото-
рые ежедневно требовалось 
42 человека. По правилам 
несения караульной службы 
эти сотрудники не могли быть 
использованы для какой-либо 
другой работы, но из-за недо-
статка кадров приходилось от-
ступать от указанных правил. 
Таким образом, милиционеру 
приходилось отдавать службе 
до 16-20 часов в сутки. Такие 
перегрузки заставляли милици-
онеров уходить из милиции.

В г. Тобольске к концу 
1920 г. имелось 2 внутренних 
поста – в помещении арест-
ного дома и в помещении То-
бисполкома. Наружные посты 
из-за сильных морозов и отсут-
ствия у милиционеров теплой 
одежды были сняты, а патру-
лирование городских районов 
производилось конными мили-
ционерами, в ночное же вре-
мя  регулярные обходы своей 
территории совершали пешие 
милиционеры. Кроме того, в 
каждом районе были установ-

На основе устава гарни-
зонной службы в марте 1922 г. 
была разработана Инструкция 
караульной службы Тюменской 
губернской рабоче-крестьян-
ской милиции. Согласно этой 
инструкции караулы назнача-
лись начальником милиции и 
непосредственно подчинялись 
начальнику уездно-городской 
милиции и дежурному по горми-
лиции, а в Тюмени – и дежурно-
му по губернскому управлению. 
Смена караулов производилась 
в часы, установленные началь-
никами милиции, причем кара-
улы не должны были выставлять-
ся без смен более чем на сутки. 
В обязанности караульного на-
чальника входило знать состав 
своего караула, расположение 
постов, права и обязанности ча-
сового. Кроме того, караульный 
начальник должен был иметь 
при себе постовую ведомость. 
Развод караулов делал дежур-
ный по гормилиции [17].

С первых же дней своего 
существования Тюменская го-
родская милиция приступила к 
организации постовой службы. 
Так, в отчете управления Тю-
менской городской советской 
рабоче-крестьянской милиции 
о деятельности  милиции и де-
лопроизводства с 16 сентября 
по 1 октября 1919 г. значилось: 
«2. Учреждены посты в районах 
и распределены на них  мили-
ционеры, <...> всем милицио-
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дали благоприятные результа-
ты: сократилась преступность, 
улучшилось наружное санитар-
ное состояние города.

О важности этой стороны 
деятельности милиции говорит 
тот факт, что «Трудовой набат» 
в августе 1923 г. поместил 
заметку политсекретариата 
Тюмгубгормилиции «Для чего 
выставлены посты по городу?», 
в которой служба постового 
милиционера сравнивалась со 
службой разведчика на войне: 
«Если разведчик на войне есть 
“глаза и уши армии”, то то же 
самое и милиционер на посту. 
Он обязан видеть и слышать 
все, запомнить или записать и 
обо всем замеченном донести 
своему непосредственному 
начальнику. Только при самом 
тщательном и добросовестном 
отношении к своим обязанно-
стям постового милиционера 
возможна борьба с преступни-
ками, которые страшно боятся 
милиции, всячески избегают 
встречи с ней и стараются об-
мануть ее бдительность. Здесь 
милиционер должен призвать 
на помощь все свое внимание 
и проявить все свои способно-
сти, чтобы достойно и честно 
исполнять возложенную на него 
громадную ответственность, 
оправдать свое назначение 
и доверие к нему со стороны 
как начальства, так и граждан, 
поручивших его охране свою 

лены дежурства милиционеров, 
а по всему городу ежедневно 
дежурили начальники районов 
и их помощники [19]. В августе 
1921 г. после реорганизации 
Тобольской уездной милиции 
была сформирована карауль-
ная команда, которая состоя-
ла из старшего милиционера 
и 4 младших и несла службу в 
управлении милиции. В 1923 г. 
Тобольской городской милици-
ей осуществлялась постовая 
служба на трех объектах: Абра-
мовском мосту,  мучном база-
ре и у финотдела при исполко-
ме [20].

В Ишиме к декабрю 
1921 г. имелось два наружных 
поста (один – в экономическом 
отделе уездного исполкома, 
другой – на кладбище), четыре 
– внутренних. Охрана районов 
уезда производилась обходны-
ми нарядами [21].

В начале 1923 г. после 
частичного сокращения техни-
ческих аппаратов и увеличения 
за их счет штата строевых ми-
лиционеров органы тюменской 
милиции смогли увеличить чи-
сло выставляемых милицей-
ских постов. К концу 1923 г. гу-
бернская милиция перешла на 
трехсменную систему несения 
постовой службы. В целом в го-
родах губернии выставлялось 
26 наружных постов, 12  вну-
тренних [22]. Эти мероприятия 
сравнительно за короткий срок 
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указанием его местонахожде-
ния, вверенных его охране зда-
ний и сооружений, лиц, входя-
щих в его состав. Каждому  из 
караульных при регистрации 
выдавалось удостоверение, 
владелец которого должен был 
иметь его при себе и предъяв-
лять по первому требованию 
работников милиции. При про-
верке своих постов сотрудники 
милиции производили также 
проверку постов дневных и ноч-
ных сторожей и о всех замечен-
ных нарушениях сообщали в 
учреждения, в ведении которых 
состояли эти посты [24]. Кроме 
того, управление гормилиции 
периодически собирало наруж-
ных сторожей всех советских 
учреждений, государственных 
кооперативных и частных тор-
гово-промышленных предприя-
тий и заведений и проводило их 
проверку и инструктирование, 
о чем в местной прессе дела-
лось объявление начальником 
гормилиции Аносовым [25].

Охрана общественного 
порядка была одной из самых 
важных обязанностей орга-
нов милиции. Однако следует 
отметить, что в годы военного 
коммунизма это понятие было 
заменено понятием «революци-
онный порядок». Было широко 
распространено мнение о том, 
что строительство социализма 
тормозится по единственной 
причине – из-за сопротивления 

жизнь, свое имущество и без-
опасность» [23].

Милиция несла посто-
вую службу в основном на 
улицах, площадях городов и 
населенных пунктов, базарах, 
парках и т.д. Магазины, строе-
ния, склады, принадлежащие 
как государственным учрежде-
ниям и предприятиям, так и 
общественным, кооператив-
ным организациям и частным 
лицам, охранялись караулами 
и сторожевыми постами, ор-
ганизованными самими учре-
ждениями. Существовавший 
до августа 1923 г. порядок не-
сения караульной службы днев-
ными и ночными сторожами 
не предполагал регистрации их 
в милиции, и органы милиции 
не располагали сведениями 
о том, где и какие посты и ка-
раулы учреждены, а также об 
их персональном составе. При 
проверке служащими милиции 
своих постов часто выяснялось, 
что охрану зданий и помеще-
ний осуществляют лица, не 
имеющие соответствующих до-
кументов. В целях устранения 
существовавших недостатков 
губисполкомом был изменен  
порядок несения караульной 
службы дневными и ночными 
сторожами. С 4 августа 1923 г. 
каждый пост или караул (за 
исключением военных) обяза-
тельно проходил регистрацию в 
управлении милиции с точным 
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нодательно была определена 
ответственность за его нару-
шение. Так, после принятия в 
мае 1922 г. Уголовного кодекса 
РСФСР дела по так называе-
мым мелким проступкам стали 
рассматриваться в админис-
тративном, а не в уголовном 
порядке, а виновные в совер-
шении таковых стали караться 
штрафом в размере, не превы-
шающем 50 тыс. рублей ден-
знаками 1922 г., или принуди-
тельными работами на срок до 
трех месяцев. Тюменский уезд-
но-городской исполком 11 но-
ября 1922 года издал обяза-
тельное постановление № 78 
«О рассмотрении в администра-
тивном порядке дел по мелким 
проступкам, не предусмотрен-
ным главой 8 Уголовного ко-
декса РСФСР», которым обязал 
органы милиции, уголовного 
розыска, Госполитуправления 
составлять протоколы по фак-
там нарушений общественного 
порядка, тишины и спокойст-
вия, действий против личной 
безопасности граждан. К та-
ким нарушениям были отнесе-
ны: крик, грубая (площадная) 
брань, драки, кулачные бои, 
бесстыдные действия и любое 
другое нарушение обществен-
ной тишины и порядка в пу-
бличных местах; изготовление 
и хранение самогона; появле-
ние в публичном месте в состо-
янии явного опьянения; прода-

врагов революции. Во время 
Гражданской войны, например, 
предавались суду по законам 
военного времени не только 
хулиганы, замеченные в обры-
вании телефонного кабеля, но 
и «граждане, не усмотревшие 
в своем квартале уничтожения 
или порчи линий». Подобные 
явления считались «крайне 
вредными, дезорганизующими 
государственное строительст-
во актами осуществления злой 
воли против Советской власти» 
[26]. В связи с этим закономер-
но, что поддержание революци-
онного порядка, кроме мили-
ции, возлагалось на целый ряд 
структур, в первую очередь – 
ЧК и Красную гвардию. ЧК с ее 
методами действия казалась 
большевистскому руководству 
наиболее подходящей для этих 
целей организацией, милиции 
же отводилась роль вспомога-
тельного органа, обязанного 
содействовать всем остальным 
государственным структурам в 
решении поставленных перед 
ними задач. Применение на-
казаний в административном 
порядке в годы Гражданской 
войны почти не регламентиро-
валось, круг административных 
санкций был весьма широк: 
аресты, штрафы, реквизиции, 
конфискации. 

Позднее сформирова-
лось более четкое понятие 
общественного порядка, зако-
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– Очевидно, тут имеется целая 
компания, игрой между собой 
втягивающая крестьян, привез-
ших продавать свои продукты, 
которые проигрывают зачастую 
все деньги, вырученные на ба-
заре, и едут домой с пустыми 
руками. И это делается чуть не 
на глазах милиции!» [27]. Через 
несколько дней в прессе поя-
вилось опровержение: «…автор 
заметки, очевидно, зная работу 
милиции не более, чем мед-
ведь астрономию, говорит, что 
«играют шулера на глазах мили-
ции». Это правда, но что может 
сделать милиция, когда шулера 
имеют удостоверения на пра-
во игры от уисполкома». Далее 
автор, видимо, служащий ми-
лиции, утверждал, что уездный 
исполком дал разрешение на 
организацию подобных игр за 
отчисление 60 % полученных 
таким образом сумм в помощь 
голодающим и что шулера все-
таки были арестованы [28]. 
Естественно, что попытки ис-
полкома решать финансовые 
проблемы таким нестандарт-
ным путем сильно затрудняли 
выполнение милицией своих 
функций и вызывали у населе-
ния недовольство кажущимся 
бездействием правоохрани-
тельных органов.

Милиции приходилось 
бороться и с такой «народной 
традицией», как кулачные бои. 
Так, в с. Покровском Тюмен-

жа лицам в возрасте до 16 лет 
крепких напитков; распитие 
спиртных напитков на улицах, 
площадях и других публичных 
местах; предоставление своего 
жилья для распития крепких на-
питков без соответствующего 
разрешения (содержание шин-
ков, притонов); устройство в 
публичных местах азартных игр 
– в карты, лото, рулетку, броса-
ние шариков, кубиков и т.п., а 
также лотерей без соответству-
ющего разрешения; ворожба 
и гадание за плату; публичное 
выставление или распростра-
нение порнографических изде-
лий и изданий; прошение мило-
стыни; беспричинная стрельба 
из огнестрельного оружия в 
домах, во дворах, на улицах и 
площадях; неосмотрительная 
или слишком быстрая езда в 
городах и селениях; несоблюде-
ние правил безопасности при 
перевозке людей через реку; 
а также жестокое обращение с 
животными. 

Деятельность милиции в 
этом направлении часто ослож-
нялась непродуманными, а 
иногда и просто неправомер-
ными действиями местных 
органов власти. Так, «Трудовой 
набат» в феврале 1923 г. поме-
стил заметку о шулерах, орга-
низующих на тюменских рын-
ках азартные игры. «Играют 
в какие-то игры, называемые 
“конфекты”, – писала газета. 
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дикий случай, произошедший в 
д. Соляной Абалакской волости 
Тобольского уезда и разбирав-
шийся Тобольской милицией. 
В Соляной появилась «сибирка» 
на людях и скоте, и соляновцы 
пригласили знахарку, которая 
заявила, что на скот и людей 
напущена порча. Знахарка 
объявила, что может найти кол-
дунью, заставила пройти мимо 
себя всех женщин деревни и 
указала на  молодую женщину и 
двух девочек – 9 и 16 лет. Озве-
ревшие мужики, избив «колдо-
вок», решили утопить их в пруду, 
но передумали, вспомнив, что 
из пруда берут воду для питья, 
и повели в старую баню, чтобы 
сжечь. Спасло женщину и дево-
чек лишь то, что мужики не ре-
шились устроить расправу, по-
боявшись, что придется нести 
ответственность, и продержали 
свои жертвы два дня в пустом 
амбаре. В деревню был выслан 
отряд милиции, усмиривший 
озверевших мужиков и аресто-
вавший зачинщиков, которые 
были отданы под суд [31].

В 1922-1923 гг. в силу 
ряда обстоятельств в городах 
губернии необычайно высо-
кими темпами стало разви-
ваться уличное хулиганство. 
Кроме хозяйственной разрухи 
и высокого уровня безработи-
цы этому способствовало (как 
это ни парадоксально) оконча-
ние военного периода с при-

ского уезда 13 апреля 1923 г. 
в народном доме должен был 
состояться спектакль. Публи-
ка, большей частью молодежь, 
стала собираться в помещении 
с 4-х часов вечера. В нардоме 
молодежь затеяла скандал и, 
выйдя на улицу, устроила кулач-
ный бой. Бойцы были арестова-
ны милицией и препровожде-
ны в Покровский ВИК, а после 
20 часов отсидки направлены 
на работу по очистке казен-
ных дворов [29]. Летом 1923 г. 
на окраине г. Тюмени, около 
Мартовской Слободки, почти 
каждый день дети, подростки и 
даже старики устраивали «Ма-
маево побоище» – избивали 
друг друга, сопровождая дра-
ки руганью, от которой подни-
мался невообразимый шум. В 
конце концов вечером 23 ав-
густа «бойцы» были разогнаны 
милицией, несколько человек 
было арестовано. На вопрос: 
«Из-за чего они дрались?» боро-
датый мужчина ответил: «Физи-
ческим развитием занимаем-
ся, в спортсмены записались, 
большое удовольствие видим в 
этом!» [30].

Имели место и случаи 
самовольных расправ населе-
ния над лицами, совершивши-
ми, по мнению самозванных 
судей, какие-либо преступле-
ния, чаще всего надуманные. 
Так, «Трудовой набат» в августе 
1923 г. описывал совершенно 
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освидетельствованием, мили-
ция передавала в органы На-
ркомздрава для направления в 
лечебные заведения. Все лица, 
замеченные на улицах, в обще-
ственных местах и учреждени-
ях в нетрезвом виде, или хули-
ганствующие, отправлялись в 
отделения милиции, где состав-
лялись соответствующие про-
токолы для привлечения их к 
ответственности в администра-
тивном порядке. Задержанные 
в нетрезвом виде оставались в 
отделении милиции до вытрез-
вления. Силами одной милиции 
с хулиганством было не спра-
виться, и губернский исполком 
обязал сотрудников уголовного 
розыска и военнослужащих от 
рядового красноармейца до 
комполитсостава включительно 
оказывать содействие милиции 
во всех ее мероприятиях по 
борьбе с хулиганством, особен-
но при задержании дебоширов 
и неподчиняющихся распоря-
жениям милиции.

Начиная с 1920 г. усили-
лась работа милиции по обеспе-
чению безопасности уличного 
движения. В городах стали по-
являться велосипеды, позднее 
– мотоциклы и автомобили, 
сохранился и старый способ 
передвижения – на лошадях и 
подводах. В целях поддержания 
на улицах общественного поряд-
ка потребовались меры по упо-
рядочению уличного движения. 

сущими ему методами скорой 
расправы над правонарушите-
лями. Как указывалось в при-
казе Тюменского губернского 
управления 26 октября 1923 г., 
«отдельные личности в состоя-
нии опьянения и, как установ-
лено, находясь в трезвом виде, 
но симулируя психическую 
ненормальность, производят 
скандалы и дебоши на улицах, 
в общественных местах и уч-
реждениях» [32]. В Тюмени и 
Тобольске появилось множе-
ство инвалидов, симулянтов, 
душевнобольных, «гастролиру-
ющих» по крупным сибирским 
городам. Большая часть «га-
стролеров» попадала в пределы 
губернии из Перми, вследствие 
чего губернский исполком вы-
нужден был обратиться к перм-
ским властям с просьбой не 
допускать, чтобы особо буйные 
больные и симулянты гастроли-
ровали по городам, совершая 
при этом преступления и нару-
шая общественный порядок. 
Губернской милиции было пред-
ложено обращать особое вни-
мание на инвалидов-гастро-
леров и лиц, мотивирующих 
свои поступки ненормальным 
психическим состоянием,  и 
направлять их на экспертизу, а 
в случае установления симуля-
ции отдавать под суд за хулиган-
ство [33]. Лиц, ненормальность 
душевного состояния которых 
подтверждалась медицинским 



Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции)

254

На городскую милицию 
была возложена обязанность 
пресекать случаи бесцельной 
стрельбы в городе, задержи-
вать виновных, выяснять их 
личность и предавать суду. При-
стрелка охотничьего оружия 
членам Союза охотников раз-
решалась лишь за чертой горо-
да [35]. 

Милиция поддержива-
ла общественный порядок во 
время демонстраций и мани-
фестаций, например во время 
празднования 7 ноября. В го-
родах губернии также получили 
широкое распространение все-
возможные публичные собра-
ния,  гуляния с танцами, спек-
таклями, благотворительные 
вечера. Милиция поддержива-
ла порядок на подобных меро-
приятиях, следила, чтобы они не 
проводились без разрешения 
административной власти, что-
бы предварительная продажа 
билетов на благотворительные 
и другие вечера, а также все-
возможные сборы – кружечные 
и по подписным листам – прохо-
дили с разрешения управления. 
В клубах, театрах, кинематогра-
фах милиционеры наблюдали 
за поддержанием санитарного 
режима, соблюдением правил 
противопожарной безопасно-
сти (наличие запасного выхода, 
применением исключительно 
электрического освещения и 
т.п.), следили, чтобы в зритель-

Вследствие этого губернским 
исполкомом 29 июня 1923 г. 
было издано постановление 
№ 53, контроль за исполнени-
ем которого был возложен на 
милицию. На улицах, площадях 
и в общественных местах была 
запрещена быстрая езда, в ме-
стах скопления народа ездить 
можно было только шагом. Ми-
лиция наблюдала, чтобы по тро-
туарам, бульварам, на детских 
площадках не ездили на велоси-
педах. Ломовые средства пере-
движения, а также автомобили,  
мотоциклы, велосипеды должны 
были иметь номера. Для лег-
ковых и ломовых извозчиков 
были определены места стоя-
нок. Езда с колокольцами и бу-
бенцами была запрещена всем 
средствам передвижения, кро-
ме пожарных команд. Ямщики 
почтовой тройки при въезде в 
город были обязаны завязывать 
колокольцы.  Тяжело груженые 
или производящие шум возы и 
телеги должны были двигаться 
по улице исключительно шагом. 
Милиция наблюдала за тем, что-
бы извозчики не складировали 
грузы на тротуарах и улицах, 
не избивали лошадей, не рас-
прягали и не кормили их перед 
частными домами, столовыми, 
гостиницами, чайными, чтобы 
ассенизационные обозы возили 
нечистоты лишь рано утром или 
поздно вечером и тому подоб-
ное [34].
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низации и изменения структуры 
губернской милиции, частая 
смена командного состава усу-
губляли объективные трудности, 
стоявшие на пути построения 
милиции как боеспособного, 
энергичного органа борьбы с 
преступностью. Тем не менее 
к 1923 г. ее структура в основ-
ном была выстроена, сформи-
ровались основные ее подра-
зделения, определился порядок 
взаимоотношений со смежны-
ми и вышестоящими органа-
ми. В начале 1923 г., сократив 
некоторые обслуживающие по-
дразделения и увеличив за их 
счет штат строевых милиционе-
ров, милиция перешла к выпол-
нению основного своего назна-
чения – «охране общественного 
спокойствия и порядка». Эти ме-
роприятия за сравнительно ко-
роткий срок дали значительные 
результаты – сократилась пре-
ступность, установился более 
благоприятный общественный 
наружный порядок.

ные залы не проходили лица с 
оружием, собаками и другими 
животными, чтобы зрители ку-
рили лишь в специально отве-
денных местах. Нарушители 
порядка подвергались штрафу в 
административном порядке до 
300 рублей золотом с заменой 
в случае несостоятельности при-
нудительными работами до трех 
месяцев [36]. Для поддержания 
порядка в увеселительных учре-
ждениях милиционерам выда-
вались контрамарки, дающие 
право бесплатного входа. 

Неопределенность, ли-
шенность необходимой осно-
вательности первых декретов и 
постановлений, регламентиру-
ющих структуру и деятельность 
милиции, противоречивость 
взглядов на нее, отсутствие 
опыта повлекли за собой бес-
системность и сумбурность, ко-
торыми отличался начальный 
период формирования право-
охранительных органов в губер-
нии. Многочисленные реорга-
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