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Аннотация. Изучение истории советской милиции дает поучительный материал для выво-
дов и обобщений, актуальных для современной действительности. На основе документаль-
ных источников, как опубликованных, так и архивных, сделана попытка в проблемно-
хронологическом ракурсе осмыслить процессы революционных преобразований государст-
венного аппарата на примере органов милиции. Целью исследования явилось выявление 
новых граней в становления и деятельности советской милиции на региональном уровне, 
которые определят новые направления исследований в советском государственном строи-
тельстве. Доказано, что деятельность милиции, как и подбор кадров, невозможно в корот-
кий промежуток времени осуществить на принципиально новых основах, вне связи с про-
шлым историческим опытом, а его полное игнорирование приводит только к негативным 
последствиям. Показана взаимосвязь условий жизни рядовых граждан и составов преступ-
лений. Обоснован вывод, что полный разрыв с досоветским опытом деятельности правоох-
ранительных органов привел страну к хаосу и произволу в обществе. Выявлены элементы 
использования опыта Временного правительства на рубеже 1920 г. как в конкретных мето-
дах работы милиции, так и в кадровой работе. Установлено, что до середины 1920-х гг. в 
подборе кадров большее внимание уделялось трудолюбию и профессионализму, но в по-
следующие годы – партийности, социально-классовому положению, безоговорочной ис-
полнительности в выполнении партийно-коммунистических директив. 
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Abstract. The study of the history of the Soviet militia provides instructive material for conclu-
sions and generalizations that are relevant to modern reality. On the basis of documentary sources, 
both published and archival, an attempt was made to comprehend the processes of revolutionary 
transformations of the state apparatus in the problem-chronological perspective using the example 
of the police. The purpose of the study is to identify new facets in the formation and activities of 
the Soviet police at the regional level, which will determine new areas of research in Soviet state 
building. It is proved that the activities of the police, as well as the selection of personnel, cannot 
be carried out in a short period of time on a fundamentally new basis, out of touch with past histor-
ical experience, and its complete disregard leads only to negative consequences. The relationship 
between the living conditions of ordinary citizens and the elements of crimes is shown. The con-
clusion is substantiated that a complete break with the pre-Soviet experience in the activities of 
law enforcement agencies led the country to chaos and arbitrariness in society. The elements of us-
ing the experience of the provisional government at the turn of 1920 are revealed both in the spe-
cific methods of work of the militia and in personnel work. It is established that until the mid-
1920s in the selection of personnel, more attention was paid to diligence and professionalism, but 
in subsequent years - party membership, social class position, unconditional diligence in the im-
plementation of party communist directives. 
Keywords: police, personnel, educational level, crime, Kursk Governorate 
For citation: Pashin V.P. K istokam stanovleniya i deyatel’nosti sovetskoy militsii (na materia-
lakh Kurskogo kraya) [To the origins of the development and activities of the Soviet police (based 
on the materials of the Kursk Region)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye 
nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 4, pp. 1070-1080. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-4-1070-1080 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение истории государственных ин-

ститутов в период коренной их ломки весьма 
поучительно не только с познавательной 
точки зрения. Философский закон Гегеля 
«отрицания – отрицания» опровергнуть не-
возможно. На новом историческом витке 
развития происходит воспроизведение час-
тей, элементов, подходов, принципов дея-

тельности одного-другого органа государст-
венной власти. Новые государственные ор-
ганы рождаются в противоречиях и в повто-
ряемости однотипных явлений и ошибок. 
Скоротечная ломка старого государственно-
го аппарата и полное отрицание прежнего 
опыта неизбежно приводит к негативным 
явлениям. Не является исключением и резко 
отрицательное отношение пришедшей к вла-
сти партии большевиков к профессиональ-
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ному опыту и кадрам прежних полицейско-
милицейских органов. По нашему мнению, в 
современных условиях обозначился поворот 
в сторону не только изучения и осмысления 
советского опыта, но и внедрения его эле-
ментов в современную действительность и, в 
частности, в деятельность полиции. Однако 
на этом пути государственных строителей 
может ждать разочарование, ибо элементы 
прежнего государственного устройства были 
взаимоувязаны и представляли собой единую 
систему. Эклектическое использование 
прежних подходов может привести к разба-
лансировке государственных институтов. 

В целом историография советской мили-
ции достаточно объемна. М.И. Осокина,  
С.Н. Токарева, Н.А. Шабельникова [1–3] пи-
шут обзорные историографические статьи. 
Однако автор первой статьи, взяв огромный 
промежуток времени, физически не смог на-
учно проанализировать выявленную литера-
туру. Поэтому содержание работы в основ-
ном сводилось к констатации фактов и биб-
лиографическому описанию работы. Автор 
второй статьи стремится увязать общую на-
правленность работ с социально-полити-
ческой конъюнктурой в стране. При анализе 
историографии ХХI века отмечается, что 
снятие грифа секретности породил всплеск 
выпуска сборников документов по истории 
советской милиции, где региональные изда-
ния явно преобладали над всероссийскими. 
Нередко эти сборники включали в себя до-
кументы не только советского периода, но и 
досоветского и современного периодов1. 
Анализируя 134 выявленных наименований 
работ по заявленной проблеме, отмечаем, что 
в основном научные статьи, монографии, 
сборники документов издаются ведомствен-
ными учреждениями [2, с. 129]. Хотя анализ 
литературы в основном сводится к библио-
графическому описанию и констатации вы-
явленного издания. Отсутствует ее критиче-
ское восприятие, недостаточно показан про-
цесс приращивания знаний. Выявленная ли-

                                                                 
1 Новгородская полиция, милиция и органы внут-

ренних дел 1733–2000 гг.: сб. документов и материа-
лов. В. Новгород: НовГУ, 2001. 670 с. [4]. 

тература в основном ориентируется на ис-
следование устоявшихся проблем с привле-
чением нередко новых архивных докумен-
тов, но которые показывают поступательное 
развитие процесса. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Легковесное отношение к государствен-

ной строительной политике первых лет со-
ветской власти отчетливо видно в речах ли-
деров большевизма. Так, в историографии 
периода 1917 – конца 1920-х гг. явно про-
сматриваются идеи романтизма, быстрого 
построения бесклассового общества и воспи-
тания человека, свободного от проявлений 
«антиобщественных» поступков. Застрель-
щиками подобного подхода являлись, прежде 
всего, лидеры большевизма [5–9]. На основе 
их методологических подходов создавалась 
публицистическая и научно-исследователь-
ская литература [10–12]. Обозначенная и дру-
гая литература интересна своей фактологиче-
ской базой, ибо она нередко создавалась не-
посредственными свидетелями и участниками 
описываемых событий того времени. 

Второй этап в развитии историографии 
охватывает период 1930-х – середины 1950-х 
гг., в котором фактически отсутствует крити-
ческий анализ исследуемых явлений, недос-
татки обязательно изживались, а совершали 
их в основном или «завербованные агенты 
иностранных разведок», или «бывшие» [13]. 
Общее направление подобному подходу за-
ложил «Краткий курс истории ВКП(б)»2. 

Третий этап в развитии историографии 
(вторая половина 1950-х – конец 1980-х гг.) 
характеризуется значительным расширением 
проблематики исследований3, публикацией 
документов, ранее не известных широкой 
публике [14–17]. Но история развития право-
охранительных органов по-прежнему пока-

                                                                 
2 История Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков): краткий курс / под ред. Комиссии ЦК 
ВКП(б). М.: Гос. изд-во полит. лит., 1945. 338 с. 

3 Из истории Всероссийской Чрезвычайной ко-
миссии (1917–1921): сб. документов. М.: Госполитиз-
дат, 1958. 511 с.; Декреты советской власти. Т. 1–13. 
М.: Политиздат, 1957–1989. 
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зывалась в «розовом цвете» – бескризисное и 
поступательное развитие, отсутствие фунда-
ментальных доказательств, где самыми вес-
кими аргументами в споре являлись цитаты 
классиков марксизма-ленинизма, присутст-
вие только отдельных недостатков, которые 
непременно устранялись. 

Периоду историографии с начала 1990-х гг. 
нельзя дать однозначную оценку. Желание 
освободиться от марксистко-ленинских прин-
ципов породило определенное негативное 
отношение ко всему историческому опыту 
советского государства [18–20]. В обозна-
ченной литературе практически все иссле-
дуемые вопросы сводились к политической 
стороне дела или личностным негативным 
качествам руководителей. Вводимые в науч-
ный оборот сборники документов нередко 
подбирались явно тенденциозно4. 

Целью настоящего исследования являет-
ся научно-критическое осмысление поисков 
партией большевиков путей встраивания со-
ветской милиции в создаваемую советскую 
социалистическую систему в первое десяти-
летие советской власти. Именно в эти годы 
произошел перелом во взглядах государст-
венных строителей от полного отрицания 
предшествующего опыта до его изучения и 
использования в практической деятельности. 
Поставленная цель определила традицион-
ные исторические методы исследования, по-
зволяющие рассматривать явления в хроно-
логической последовательности, в неразрыв-
ной связи с процессами в общественно-
политической жизни страны. Логика работы 
построена на тесной взаимосвязи отечест-
венной истории с историей государства и 
права России. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Коренная ломка всего государственного 

аппарата неизбежно вызывает всплеск все-
дозволенности и роста преступности, кото-

                                                                 
4 Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1920–

1923 гг.: сб. документов. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 
440 с.; Лубянка. ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–МВД–КГБ. 
1917–1960: справочник / сост. А.И. Кокурин, Н.В. Пет-
ров. М.: МФ «Демократия», 1997. 352 с. 

рые должны решительно пресекаться право-
охранительными органами, где должны со-
храняться кадры профессионалов от прежних 
государственных структур. 

Подобный подход явно просматривался 
в деятельности Временного правительства. 
Так, под давлением народных масс оно вы-
нуждено было упразднить полицию и жан-
дармерию. Однако их кадровый состав в соз-
данных новых милицейских структурах в 
основном оставался неизменным или посто-
янно находился в поле зрения местной и цен-
тральной власти. Так, в Курской губернии 
полиция была реорганизована в земскую и 
городскую милицию, жандармские части на 
железнодорожной станции – в железнодо-
рожную стражу. Руководящий состав (выс-
ший и средний офицерский) зачислялся в 
тыловые воинские части. 

В марте 1917 г. Временное правительст-
во дает указание Курскому губернскому ко-
миссару сформировать офицерский состав 
милиции с учетом их профессиональной 
пригодности. Так, одно из требований гласи-
ло, что их стаж работы по специальности (в 
органах полиции) должен был составлять от 
4 до 10 лет5. Однако подобный профессио-
нальный подход к комплектованию милиции 
не встретил поддержки со стороны левых 
сил. В городах и в сельской местности соз-
даются параллельные правоохранительные 
структуры – рабочая и крестьянская мили-
ция, формируемая не на основе профессио-
нальных качеств, а на основе социально-
классовых подходов. 

Параллелизм в работе правоохранитель-
ных структур породил еще больший хаос в 
стране, чем воспользовалась партия больше-
виков. 25 октября (7 ноября) 1917 г. Петро-
градский ВРК провозгласил себя высшим 
органом страны6. Самопровозглашенный ор-
ган подразделялся на отделы обороны, снаб-
жения, связи, информационного бюро, рабо-
чей милиции, стол донесений, комендатуры. 

                                                                 
5 ГАКО (Государственный архив Курской облас-

ти). Ф. Р.-322. Оп. 1. Д. 28. Л. 79. 
6 История государства и права СССР: сб. доку-

ментов. М.: Политиздат, 1968. С. 20. 
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Основной его задачей являлось установ-
ление советской власти в губерниях страны. 
Параллельно с формированием органов со-
ветской власти в регионах создавалась рабо-
че-крестьянская милиция, которая строилась 
по образу и подобию Красной армии. В «По-
ложении о рабоче-крестьянской милиции», 
утвержденном декретом ВЦИКа и СНК 
РСФСР 10 июня 1920 г., определялся ста-
тус милиции как вооруженный исполни-
тельный орган, действующий на основе во-
инского устава7. 

Центральной задачей милиции в первые 
годы советской власти являлась борьба с 
бандитизмом. Именно отдел уголовного ро-
зыска был создан одним из первых в струк-
туре аппарата советской милиции. В целях 
общего руководства и оказания методиче-
ской помощи (нередко основанной на основе 
прежнего опыта) в составе Главного управ-
ления милиции было создано Центральное 
управление уголовного розыска (Центрро-
зыск) РСФСР [21, с. 5]. В феврале 1919 г. 
Центррозыск рекомендовал во всех населен-
ных пунктах с населением свыше 40 тыс. че-
ловек создавать отделения уголовного розы-
ска. Именно благодаря милиционерам этого 
отдела в Курской губернии были ликвидиро-
ваны банды Шахова и «Черная рука». Ис-
пользуя классический опыт царского прави-
тельства в области борьбы с криминальным 
элементом, в банду Шахова был внедрен 
оперативный сотрудник Рыльской уездной 
милиции Курской губернии И.Н. Шитиков. 
Банду не просто уничтожили в ходе бое-
столкновения, но арестовали ее верхушку и 
предали советскому суду, заседания которого 
проходили при большом стечении народа. 
Подобная огласка, вне сомнения, способст-
вовала росту авторитета милиции. Но эти 
громкие факты не снижали рост обычной 
уголовной преступности. Это был лишь по-
ложительный эпизод в деятельности курской 
милиции. Неурожаи, продовольственный 
кризис, общий хаос вследствие Гражданской 
войны неизбежно порождал всплеск эконо-
мической преступности. Так, в Курской гу-

                                                                 
7 СУ РСФСР. 1920. № 9. Ст. 371. 

бернии около 90 % зарегистрированных 
преступлений составляли кражи продоволь-
ствия и имущества. 

Но кадры сформированной милиции на 
основе классово-партийных подходов, а не 
профессиональных умений и навыков, не в 
состоянии были погасить волну экономиче-
ской преступности. Не только прежний опыт 
работы, но и материальная часть прежних 
правоохранительных структур в первые годы 
советской власти уничтожалась, что также не 
могло отрицательно не сказаться на общей 
криминогенной обстановке в стране. Низка 
была раскрываемость преступлений8. 

Окончание Гражданской войны не при-
вело к согласию в обществе. Противоречия 
гражданского общества и государственных 
институтов не уменьшились, а приобрели 
новые формы.  

Государственная власть стремится ре-
формировать милицию относительно новых 
условий, освободить ее от военизированных 
функций. Начинаются постоянные измене-
ния как структурных элементов, так и функ-
циональных обязанностей. Некоторые изме-
нения носили позитивный характер, а неко-
торые – негативный. Так, в октябре 1921 г. в 
Курской губернской милиции происходит 
резкое сокращение ее штатов, которое про-
должалось и в последующие годы. В 1923 г., 
в связи с ликвидацией 51 малонаселенной 
волости9, сокращаются штаты милиции в 
уездах, где ликвидировались волости.  

В 1920 г. Курская губернская милиция 
насчитывала в своих рядах 2500 сотрудни-
ков10. К 1929 г. состав Курской губернской 
милиции сократился до 1446 сотрудников11, 
включавших 436 конных милиционеров, 591 
пеших и 419 сотрудников ведомственной 
милиции. Несложные арифметические под-
счеты показывают увеличение числа жителей 
на одного милиционера в 2 раза. К этому 
следует добавить и образовательный уровень 

                                                                 
8 Российский сыщик. Худож.-публицист. сб.:  

75-летию уголов. розыска посвящается... / сост.  
В.И. Колесников и др. Пермь: АО «Звезда», 1993. С. 3. 

9 СУ РСФСР. 1923. № 38. Ст. 397. 
10 ГАКО. Ф. Р.-166. Оп. 1. Д. 1. Л. 4об. 
11 Там же. Ф. Р.-451. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-5. 
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сотрудников. Выявленные в архивах отры-
вочные данные показывают следующую ста-
тистику. В 1929 г. только 11 начальников и 
13 младших сотрудников милиции окончили 
специальные курсы. Велика была текучесть 
кадров. На V съезде работников юстиции 
Курской губернии (апрель 1926 г.) отмеча-
лось, что в целом по губернии текучесть кад-
ров составляла 39,4 %12. 

Причиной текучести кадров являлось 
крайне неудовлетворительное материальное 
снабжение сотрудников милиции, низкий 
уровень заработной платы. До 1923 г. со-
трудники милиции находились на централи-
зованном снабжении, а с 1923 г. содержание 
сотрудников милиции передавалось местным 
бюджетам. На местах находили различные 
способы нахождения средств для выплаты 
зарплаты. Устанавливали «шефство» пред-
приятий над милицией – своеобразная дань с 
предприятий. Определялся размер премиаль-
ных за раскрытие преступлений. Определен-
ный процент от штрафов целенаправленно 
направлялся в бюджет милиции. Так, за изго-
товление и сбыт спиртных напитков, их рас-
питие в общественных местах 75 % сумм, 
поступивших от штрафов, поступало на сче-
та милиции. А руководство органов милиции 
определяло каждому сотруднику (отделу) 
количество выявленных правонарушений в 
этой сфере. Еще ранее, по постановлению 
Президиума ГИК от 6 июня 1923 г. № 29840, 
50 % от всех штрафов поступало в доход ме-
стного бюджета. 

Подобная картина с личным составом 
курской милиции не могла отрицательно не 
сказываться на раскрываемости преступле-
ний. Если в 1922 г. в Курской губернии было 
зарегистрировано 9510 преступлений, где их 
раскрываемость составила 53 %, то в 1923 г. 
было зарегистрировано всего 1046 преступ-
лений, из которых раскрытыми оказались 
только 47 %13. Столь резкое уменьшение ко-
личества зарегистрированных преступлений 
было связано с реорганизационными преоб-
разованиями в структурах милиции, где зая-

                                                                 
12 ГАКО. Ф. Р.-746. Оп. 1. Д. 22. Л. 7. 
13 Там же. Ф. Р.-2644. Оп. 1. Д. 15. Л. 31. 

вителям часто отказывали в приеме заявле-
ний, или заявления принимали, но ввиду ре-
организации их отправляли «в макулатуру». 

Но были и положительные явления. 
Структурно губернская милиция выглядела 
следующим образом: административно-стро-
евой отдел, канцелярия, политсекретариат, 
уголовный розыск, отдел снабжения, сани-
тарно-медицинская часть, школа губернского 
резерва14. Как видим, в структуре милиции 
появляются принципиально новые отделы. 
Это отдел подготовки кадров. Практика ра-
боты сотрудников показала, что, помимо же-
лания трудиться в милиции, необходимы еще 
элементарные знания и навыки работы. В 
феврале 1922 г. меняется структура и кур-
ской уездно-городской милиции. Для опера-
тивного обслуживания г. Курск создается  
3 отделение, а через год для охраны общест-
венного порядка в пригородах города (Стре-
лецкой, Казацкой и Ямской слободах) созда-
ются 4 и 5 отделения15. 

Только во второй половине 1920-х гг. 
более четко и под функциональные задачи 
сформировалась структура Курской губерн-
ской милиции. Она непосредственно подчи-
нялась отделу управления губернского ис-
полкома. Структурно административно-уп-
равленческий аппарат губернской милиции 
состоял из секретариата, общего отдела (за-
нимался борьбой с бандитизмом, спекуляци-
ей и оказанием помощи учреждениям в реа-
лизации распоряжений советской власти), 
инспекторского отдела (занимался расследо-
ванием должностных преступлений, жалоб 
на действия сотрудников), уголовно-розыск-
ного отдела (занимался расследованием пре-
ступлений общеуголовного характера), отде-
ла, ведавшего охраной лесов, фабрик, заво-
дов, мельниц, мастерских и складов, отдела 
снабжения) и военизированной 12-й отдель-
ной милицейской бригады (непосредствен-
ное участие в разгроме бандитских формиро-
ваний, арестов бандитов…)16. 

                                                                 
14 Там же. Д. 78. Л. 29. 
15 Там же. Ф. Р.-4648. Оп. 1. Д. 79. Л. 88. 
16 Там же. Ф. Р.-2644. Оп. 1. Д. 12. Л. 14. 
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Структурная реформа, усиление ответст-
венности за порученный участок работы по-
влекли за собой рост числа зарегистрирован-
ных преступлений. В 1925 г. их было зареги-
стрировано 44888, а их раскрываемость дос-
тигла цифры в 56 %17. Столь резкий рост ре-
гистрируемой преступности объяснялся 
включением в преступления административ-
ных правонарушений – самогоноварение, 
хищение леса, потравы посевов... Так, прове-
денный автором подсчет показал, что почти 
одна треть всех зарегистрированных престу-
плений (30,3 %) были связаны с самогонова-
рением, где раскрываемость здесь составляла 
86,4 %. В то время как раскрываемость краж 
имущества по-прежнему оставалась на уров-
не 25–30 %. 

Если количество административных пра-
вонарушений в 1923 г. составляло цифру в 
3421, в 1924 г. – 7311, в 1925 г. – 25654, то в 
1926 г. – 49822. Но и здесь выявленные об-
щие цифры статистики требуют своего ана-
лиза. Абсолютное число административных 
правонарушений (64 %) приходилось на кра-
жу леса. Крестьянам нечем было отапливать 
свое жилье18. В то же время цифры преступ-
лений против порядка и управления постоян-
но снижались. В 1924 г. их было зарегистри-
ровано 6076, в 1925 г. – 5522, в 1926 г. – 4210. 
Но и здесь вызывает интерес структура заре-
гистрированных преступлений. Резко возрас-
тает контроль за деятельностью должностных 
лиц, качественного выполнения возложенных 
на них функциональных обязанностей. Если в 
1924 г. количество зарегистрированных 
должностных преступлений составило цифру 
в 2978, в 1925 г. – 3886, в 1926 г. – 4053, то 
есть за 2 года рост составил более, чем в  
1,3 раза. В частности, мошенничество по 
должности в 1924 г. составило 2840 фактов, в 
1925 г. – 4084 факта, а в 1926 г. – 4373 факта. 
Так, мы наблюдаем четкую ориентацию в 
деятельности милиции на контроль выпол-
нения функциональных обязанностей низ-
шим чиновничеством. 

                                                                 
17 ГАКО. Ф. Р.-2644. Оп. 1. Д. 32. Л. 19. 
18 Там же. Д. 67. Л. 70. 

Отнесение самогоноварения к уголовной 
преступности резко снизило количество лиц, 
занимающихся кустарным производством 
спиртных напитков на продажу. Если  
в 1924 г. было зарегистрировано 15719 фак-
тов приготовления и сбыта спиртных напит-
ков, в 1925 г. – 10260 фактов, то в 1926 г. бы-
ло зарегистрировано всего 2169 фактов. 
Снижение произошло многократное. Конеч-
но, самогоноварением занимались, но уже 
для собственных нужд, в качестве расчета с 
лицами, оказавшими услугу19.  

Головной болью для органов милиции 
являлась охрана собственности предприятий 
и учреждений, на охрану которой просто  
не хватало сил и средств. Поэтому с весны 
1925 г. начинает создаваться ведомственная 
милиция, основной целью деятельности ко-
торой являлась охрана государственного, 
кооперативного и общественного имущества 
и имущества частных предприятий, имею-
щих государственное значение. Ведомствен-
ная милиция создавалась по заявительному 
принципу от заинтересованных предприятий 
и учреждений и содержалась за счет заявите-
лей. Окончательно процесс создания ведом-
ственной милиции был завершен в 1926 г. 

Конечно, цифры регистрации и раскры-
тых преступлений впечатляют. Большинство 
сотрудников милиции работали добросове-
стно и честно. Однако их профессионализм 
не всегда в полной мере соответствовал по-
ставленным задачам. Доказательством этого 
тезиса может служить следующий факт. В 
конце 1920-х – начале 1930-х гг. в отечест-
венной судебной системе встречается факт, 
не вписывающийся в социалистическую 
догму. На поступающие в суды дела часто 
выносились оправдательные приговоры. На-
пример, за 6 месяцев 1926 г. суды Курской 
губернии оправдали 31 % от общего числа 
осужденных за уголовные преступления. За 
первый 6 месяцев 1927 г. эта цифра состави-
ла 30,5 %. Эти факты имели не только гу-
бернский, но и всесоюзный масштаб20. 

                                                                 
19 Там же. Ф. Р.-2642. Оп. 1. Д. 29.  
20 Передовица Известий ЦК ВКП(б). 1929. № 19. 

С. 9. 
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Подобный парадокс мы видим в доста-
точно высокой профессиональной подготовке 
судей и низкой профессиональной подготовке 
милиционеров. Так, уровень образования ми-
лиционеров в 1920-е гг. можно теоретически 
определить по их социальному составу. Соци-
альный состав милиции Курского края в це-
лом соответствовал его социальной структуре. 
В 1924 г. из 1442 сотрудников милиции 1154 
(80 %) являлись выходцами из крестьян, 127 
(8,8 %) – из рабочих и 161 (11,2 %) – из про-
чих социальных категорий. К началу 1928 г. в 
социальном составе милиции изменения были 
незначительные. Милиционеры с социальным 
происхождением из крестьян составляли 64 
%, рабочих – 11,1 %, но служащих выросло до 
24,1 %, прочих – 0,8 %21.  

Важно обратить внимание на следующие 
факты. Если через 2–3 года у высшего руко-
водящего состава государства стал прохо-
дить этап «романтизма», и при подборе кад-
ров стали уделять внимание грамотности и 
трудолюбию, то с середины 1920-х гг. боль-
шее внимание стало уделяться таким крите-
риям, как партийность, умение выполнять 
партийно-большевистские директивы. Вни-
мание к профессионализму в работе сохра-
нялось, но он отходит на второй план, а на 
первый выходили исполнительность и пре-
данность. Качества, вне сомнения, необхо-
димые в работе сотрудников милиции, но 
они не должны были превалировать, а вы-
ступать в связи с другими профессиональ-
ными требованиями. 

Доказательством данных рассуждений 
могут служить следующие диаметрально про-
тивоположные факты. В феврале 1919 г., вви-
ду нехватки профессиональных кадров, 
ВЦИК РСФСР принимает постановление о 
возможности допуска на службу чинов быв-
шей полиции, хотя и с разрешения партийных 
органов, а не структур милиции [22, с. 17]. В 
протоколах совещаний 1928 г. уже указыва-
лось на необходимость подбирать работников 
из рабочих и крестьян, а «кулаку и нэпману не 
место в рядах милиции… а если есть – выго-
нять из своих рядов». Смотрели не на то, как 

                                                                 
21 ГАКО. Ф. Р.-2644. Оп. 1. Д. 789. Л. 78. 

человек работает, а кто работает. Хотя неко-
торые элементы от прежней профессиональ-
ной деятельности «бывших» продолжали со-
храняться. Так, с середины 1920-х гг. начи-
нается кропотливая работа по воссозданию 
картотек на преступников, статистики, во-
шли в постоянную практику совещания по 
обмену опытом (позднее переросшие в пар-
тийно-политические мероприятия), профи-
лактическая деятельность среди населения.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, в период октября 1917–

1920 гг. мы наблюдаем два противополож-
ных процесса. С одной стороны, решитель-
ное разрушение действовавших не только 
структур прежних органов милиции, но и 
отрицательное отношение в целом к профес-
сиональному опыту, с другой стороны – хао-
тичные попытки использовать некоторые 
наработки деятельности полиции – милиции 
царско-буржуазных правительств. С введе-
нием нэпа начинается систематическая рабо-
та по встраиванию милиции в создаваемую 
государственную модель. С осторожно пла-
номерным подходом к использованию нара-
боток из досоветского времени. При общей 
доктринальной установке правящая партия 
большевиков четко реагировала на происхо-
дящие процессы как в обществе, так и в ор-
ганах милиции. 

Несмотря на достаточно большое количе-
ство литературы по общей проблематике, ак-
туальность темы исследования не утратила 
своего значения. Перспективным направлени-
ем является региональный уровень исследо-
вания, так как административно-террито-
риальные субъекты РСФСР существенно раз-
личались по ряду характеристик [23]. Выяв-
ленные и проанализированные документы 
определяют новое направление исследований 
в становлении и деятельности советской ми-
лиции: масштабы использования дореволю-
ционного опыта в своей практической дея-
тельности и в организационно-кадровой ра-
боте, реорганизации органов милиции в за-
висимости от социально-политической и со-
циально-экономической ситуации в стране.  
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