
      
 

1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Юридический институт 

Кафедра Профессиональной подготовки и управления в 

правоохранительной сфере 
 

 

«РАБОТА ПРОВЕРЕНА»  «ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

Рецензент: 

___________________________ 

_______________/___________/ 

«_____»____________2016 года 

       Заведующий кафедрой 

        д.п.н., доцент 

                                         З.Р. Танаева 

        «_____»____________2016 года 

      

 

Организационно-правовые основы управления милицией в советский и 

постсоветский периоды: сравнительный анализ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ-030900.2013.998 ВКР 

 

Консультант 

_____________________________ 

_____________________________ 

________________ /___________/ 

«____»______________2016 года 

Руководитель работы: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_________________/_____________/ 

  

Автор работы 

Студент группы 307-ЮИ 

_______________________________ 

_______________________________ 

«_____»________________2016 года 

 

 Нормоконтролер 

_______________________________ 

_______________________________ 

_________________/_____________/ 

«_____»________________2016 года 

 

Челябинск, 2016 



      
 

2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Юридический институт 

Кафедра Профессиональной подготовки и управления в 

правоохранительной сфере 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

  д.п.н., доцент  З.Р. Танаева 

 «____»________2014 года 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Фоминой Екатерины Сергеевны 

Группа 307-ЮИ 

 

 

1.  Тема работы «Организационно-правовые основы управления милицией в 

советский и постсоветский периоды: сравнительный анализ» 

Утверждена приказом по университету ______________№________ 

 2. Срок сдачи студентом законченной работы __________________ 

 3. Исходные данные к работе 

 Определение тематики работы совместно с научным руководителем и 

составление плана исследования.  Анализ организационно-правовых основ 

управления милицией в советский и постсоветский периоды, подбор правовых 

нормативных актов, научной литературы, статей в специальных периодических 

изданиях.  

 4. Перечень вопросов подлежащих разработке: 

- проанализировать социально-политическую обстановку, в которой 

происходило формирование органов правопорядка России; 

- выявить особенности возникновения, развития и становления органов 

внутренних дел; 



      
 

3 
 

- показать причины, ход и особенности формирования милиции, ее 

организационно-штатную структуру и методы работы; 

- провести сравнительный анализ организационно-правовых основ 

управления милицией в советский и постсоветский периоды.  

5. Дата выдачи задания «01» ноября 2014 г. 

Руководитель _________________________________________/Г.В. Тищенко 

Задание принял к исполнению ___________________________/Е.С. Фомина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

4 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Фомина Е.С. «Организационно-правовые 

основы управления милицией в советский и 

постсоветский периоды: сравнительный 

анализ»  – Челябинск, ЮУрГУ, гр. 207 – 

ПСПО, 2016. - 93 с., библиограический 

список – 83 наименования. 

 

Объектом работы является совокупность государственно-правовых 

явлений, определяющих практику становления и развития органов милиции в 

советский и пост советский периоды.  

Целью данной работы является анализ архивных материалов и 

нормативных источников по вопросам становления и развития структуры 

милиции в советский и постсоветский периоды. 

 Задачи: 

1. Проанализировать социально-политическую обстановку, в которой 

происходило формирование органов правопорядка России в советский и 

постсоветский периоды. 

2. Выявить особенности возникновения, развития и становления органов 

внутренних дел советской милиции в 1953–1964 гг. и постсоветский период. 

3. Показать причины, ход и особенности формирования милиции, ее 

организационно-штатную структуру и методы работы в советский и 

постсоветский период. 

4. Провести сравнительный анализ организационно-правовых основ 

управления милицией в советский и постсоветский период.  

Результаты работы (положения, выносимые на защиту): 

1. Анализ российского законодательства в постсоветский и советский 

период в сфере подбора кадров органов внутренних дел. 

2. Исследование состояния научных достижений и правоприменительной 

практики в области подбора кадров органов внутренних дел в советский и 

постсоветский период. 

3. Предложения о внесении изменений в нормативные документы, по 

специальной подготовке сотрудников полиции территориальных органов МВД 

России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Исследование обозначенной темы диссертации 

обусловлено следующими факторами: во-первых, необходимостью восполнения 

пробелов в истории становления и развития органов региональной милиции, 

составляющих единую систему российской милиции; во-вторых, потребностью 

изучения обстоятельств, способствующих повышению эффективности работы 

органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью; в-третьих, необходимостью решения вопроса о наиболее 

эффективном разграничении полномочий центра и власти на местах в управлении 

деятельностью органов внутренних дел; в четвертых, возможностью учета и 

использования накопленного богатого исторического опыта при 

совершенствовании организации и деятельности российской милиции, 

профессиональном обучении и патриотическом воспитании ее личного состава. 

Степень разработанности - историография проблемы деятельности 

органов внутренних дел достаточно четко разделяется на два этапа: первый, 

хронологически более длительный, охватывает литературу, вышедшую с 1920-х и 

до конца 1980-х гг. и характеризуется господством марксистско-ленинской 

методологии; второй – с начала 1990-х гг. отличается от первого 

деидеологизацией истории как науки, отличается поиском новых 

методологических подходов, расширением исследовательской проблематики 

истории милиции. В 1920-е гг. развернулась научно-исследовательская работа по 

анализу деятельности советских правоохранительных органов. С 1924 по 1927 гг. 

вышли семь выпусков «Статистического обзора деятельности местных 

административных органов НКВД РСФСР». Выделение внутри НКВД новых 

структурных подразделений послужило поводом к исследованию этих новых 

элементов. В статьях освещалась практическая деятельность органов 

правопорядка - борьба с преступностью, организация взаимодействия с органами 

местной власти, в ряде работ поднимались проблемы соблюдения законности 

сотрудниками милиции, повышения эффективности работы подразделений и 
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неудовлетворительного материального обеспечени. В 1930 г. появились работы П. 

Зайцева и И.Ф. Киселева, посвященные милиции, но содержащие в основном 

теоретические выкладки. Серьезное исследование результатов борьбы милиции и 

уголовного розыска с преступностью было предпринято В. Якубсоном.  

Определенный вклад в освещение проблемы внесли общие и специальные 

работы по истории советского государства и его органов. В 1957 г. Высшей 

школой МВД был издан «Сборник законодательных актов по вопросам 

организации и деятельности советской милиции». Были проведены исследования, 

определившие общее направление изучения государственно-правовых явлений 

советского государства в 1920-30-е гг., в которых нашла освещение структура и 

деятельность правоохранительных органов: «История советского государства и 

права» в 3-х книгах под редакцией А.П. Киселева; «Советское государство и 

право в период строительства социализма (1921 – 1935 гг.)» под редакцией  Е.А. 

Скрипилева, М.В. Курицина и др.  

С.В. Биленко основное внимание обращает на освещение фактов мужества и 

трудового героизма работников милиции, имеющих важное значение для 

воспитания личного состава на боевых традициях милиции.  Вопросы 

организационного строительства советской милиции в 1920-30-х гг. 

рассматривались в работах М.П. Киссиса и И.И. Кизилова.  

Роль милиции в проведении репрессивной политики государства в 1920-1950-

е гг. рассмотрел канадский историк-правовед П. Соломон. Низко оценивая 

состояние советского правосудия в исследуемый период, автор считает 

деятельность милиции малоэффективной и непоследовательной. 

Ю. Е. Аврутин в контексте анализа механизма обеспечения государственной 

власти изучает проблемы организационно-правового строительства полиции 

царской России, советской и российской милиции. 

Существенный вклад в комплексное изучение истории милиции и уголовного 

розыска внесли работы Р.С. Мулукаева. Историю органов внутренних дел 

Среднего Урала изучали В.Г. Андреева и А.И. Трофимов, которые на основе 

архивных материалов, уголовных дел и воспоминаний ветеранов милиции, 



      
 

8 
 

подготовили художественно-публицистические работы. Существенный вклад в 

научное осмысление процесса трансформации милиции и уголовного розыска на 

рубеже 1920-1930-х гг. в орудие репрессивной политики против целых 

социальных слоев внесли работы уральских ученых, посвященных проблемам 

коллективизации и политики «ликвидации кулачества как класса». Проблемы 

формирования карательной системы на Урале в 1920-1930-е гг. поднимает в своих 

трудах А.В. Бакунин. 

Объект исследования. Совокупность государственно-правовых явлений, 

определяющих практику становления и развития органов милиции в советский и 

пост советский периоды.  

Предмет исследования. Изучение процесса становления и деятельности 

органов милиции в советский и пост советский периоды.   

Цель и задачи исследования. Цель – на основе анализа архивных 

материалов и нормативных источников рассмотреть процесс становления и 

развития структуры, основные направления и формы деятельности милиции в 

советский и постсоветский периоды. 

Задачи: 

- проанализировать социально-политическую обстановку, в которой 

происходило формирование органов правопорядка России; 

- выявить особенности возникновения, развития и становления органов 

внутренних дел; 

- показать причины, ход и особенности формирования милиции, ее 

организационно-штатную структуру и методы работы; 

- провести сравнительный анализ организационно-правовых основ 

управления милицией в советский и постсоветский периоды.  

Степень разработанности темы исследования.   

Методы исследования. Методология исследования представлена: 

общенаучными (исторический, логический, системный, структурно-

функциональный) и частно-научными (статистический, метод сравнительного 
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правоведения, формально-юридический) методами. Их комплексное применение 

позволило осмыслить и раскрыть предмет исследования настоящей работы. 

Научная новизна. В  рамках монографического исследования на 

значительном фактическом, нормативном и теоретическом материале 

осуществлена комплексная теоретико-прикладная разработка проблемы 

правового регулирования деятельности милиции в советский и постсоветский 

период. 

Практическая применимость. Идеи и положения исследования 

применимы в процессе совершенствования современной работы полиции. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Анализ российского законодательства в постсоветский и советский 

период в сфере подбора кадров органов внутренних дел. 

2. Исследование состояния научных достижений и правоприменительной 

практики в области подбора кадров органов внутренних дел в советский и 

постсоветский период. 

3. Предложения о внесении изменений в нормативные документы, по 

специальной подготовке сотрудников полиции территориальных органов МВД 

России. 

Апробация результатов работы. Определенная часть выводов и 

предложений, нашла отражение в статье, подготовленной для выступления на 

научно-практической конференции. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, двух глав: Организационно-правовые основы становления 

милиции в советский  и постсоветский периоды;  Организационно-правовые 

основы подбора, расстановки и обучения кадров, заключения и 

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

МИЛИЦИИ В СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ 

 

1.1 Роль Красной гвардии в становлении органов советской милиции. 

 

Изучение истории становления советской системы органов внутренних дел 

логично начать с рассмотрения соответствующих организационно-политических 

предпосылок, сложившихся после победы Февральской революции, когда была 

ликвидирована полиция Российской империи как репрессивный карательный 

орган самодержавного режима. Пришедшее к власти в России Временное 

правительство 3 марта 1917 г. провозгласило о замене полиции народной 

милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного 

самоуправления. Связано это с тем, что царская полиция, рассматривавшаяся как 

главный оплот ненависного царского режима, отличавшаяся грубостью и 

произволом в своей деятельности, коррупцией и злоупотреблениями, 

дискредитировала себя в глазах общества. Создавая новые органы по 

поддержанию порядка под названием «милиция», новая власть пыталась 

подчеркнуть их принципиально иной, новый, народный характер. Сам термин 

«милиция» имеет латинское происхождение (от лат. militia, что означает войско, 

ополчение). Известен милиционный принцип формирования вооруженных сил, 

который предполагает их построение на территориальной основе, когда жители 

определенной территориальной единицы мужского пола, способные носить 

оружие, составляли воинское подразделение. То есть, по сути, милиция в 

изначальном значении этого термина означала народное ополчение, вооруженный 

народ, который сам себя защищает. 

6 марта 1917 г. Временное правительство приняло постановление о 

ликвидации Отдельного корпуса жандармов, а 10 марта - об упразднении 

Департамента полиции с подчиненными ему подразделениями. Вместо него в 

составе МВД было учреждено Временное управление по делам милиции и по 

делам личной и имущественной безопасности граждан. В последующем, 15 июня 
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1917 г. оно было переименовано в Главное управление по делам милиции и по 

обеспечению личной и имущественной безопасности граждан. Одновременно 

были предприняты шаги по сохранению такого важного звена полиции как 

сыскные отделения. Временное правительство предложило их не упразднять, а 

передать Министерству юстиции. На губернских комиссаров была возложена 

обязанность озаботиться тем, чтобы эти учреждения возобновили свою 

деятельность как можно скорее. Позже при Министерстве юстиции для 

руководства их деятельностью было создано Бюро уголовного розыска. 

Правовые основы организации и деятельности создававшейся народной 

милиции были определены в постановлении «Об учреждении милиции» и 

во «Временном положении о милиции», изданных Временным правительством 17 

апреля 1917 г. В соответствии с этими документами, вместо наружной полиции 

учреждалась милиция как исполнительный орган государственной власти
1

. 

Причем следует обратить внимание на то, что новые органы внутренних дел, 

носившие муниципальный характер, создавалась как децентрализованная 

система. Подразделения милиции в городах и уездах учреждались местными 

органами самоуправления (городскими и уездными земскими управами) и 

непосредственно работали под их руководством. Общее руководство милицией 

принадлежало Главному управлению милиции Министерства внутренних дел. В 

губерниях в подчинении губернских комиссаров Временного правительства 

должны были учреждаться должности правительственных инспекторов милиции. 

В инструкции комиссарам Временного правительства говорилось о том, что 

милиция должна создаваться на основе законов, относившихся к бывшей 

полиции. Формирование ее в разных регионах страны происходило по-разному. В 

некоторых регионах она комплектовались на пропорциональной основе из разных 

социальных слоев по принципу «от рабочих столько же, сколько от солдат, а от 

                                                           
1
 История милиции России (1917 – 1980-е годы): Хрестоматия / Сост. М.Ю. Гребенкин, Б.И. 

Кофман, С.Н. Миронов. Казань, 2002; История законодательства СССР и РСФСР по 

уголовному процессу и организации суда и прокуратуры 1917-1954 гг. Сб. документов / Под 

ред. С.А. Голупского. М., 1955; Сборник документов по истории уголовного законодательства 

СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / Под ред. И.Т. Полякова. М., 1953. 
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солдат столько же, сколько от служащих». В других - милиция полностью 

формировалась из военнослужащих. Для поступающих на службу в милицию был 

установлен лишь образовательный ценз - это должны были быть «лица вполне 

грамотные». Вопрос о приеме на службу в милицию «достойных из числа бывших 

чинов полиции и Отдельного корпуса жандармов» Временное правительство 15 

марта 1917 г. предоставило решать своим губернским комиссарам. 

Кроме того, одновременно с народной милицией, возникшие в ходе 

Февральской революции Советы, организовывали отряды рабочей милиции и 

красной гвардии, которые охраняли предприятия, общественный порядок. При 

этом Советы использовали опыт первой русской революции 1905 г. Именно тогда 

в России появились первые отряды рабочей милиции, создаваемые Советами, 

которые тогда охраняли рабочие собрания, вели борьбу с полицией и 

черносотенцами. После поражения революции они были ликвидированы. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что создание в России 

формирований рабочей милиции явилось практической реализацией идеи так 

называемой «пролетарской милиции», разработанной В. Лениным и 

непосредственно вытекавшей из основных положений марксистской теории. 

Следует напомнить, что марксисты рассматривали государство и его карательные 

органы - армию, полицию, тюремную систему как аппарат насилия и угнетения, 

который должен быть разрушен в ходе социалистической революции. Однако 

основоположники марксизма допускали возможность и необходимость создания 

после свержения власти капитала специальных боевых сил для охраны 

революционного порядка и подавления возможных выступлений свергнутых 

эксплуататорских классов, лучшей формой организации которых является 

всеобщая милицейская повинность. Эту точку зрения разделял и В. Ленин. Он 

считал, что 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 функциями главного и основного органа государственного 

порядка и государственного управления». В этом, собственно, и заключалась идея 
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«пролетарской милиции». Особое внимание Ленин обращал на классовый состав 

милиции. По его мнению, милиция на 95% должна была состоять из рабочих и 

крестьян. В качестве важнейшего условия выполнения возлагаемых на эту 

милицию задач рассматривалось руководство ею революционной партией. 

Требование о всеобщем вооружении народа было записано в программе 

большевистской партии, принятой еще на II съезде РСДРП в 1903 г. 

В период после Февральской революции Ленин определял в качестве одной 

из главных задач текущего момента - не дать Временному правительству 

восстановить штатный постоянный профессиональный орган по охране 

правопорядка. Решая эту задачу большевики действовали в двух направлениях: 

создавали различные формирования пролетарской милиции и стремились 

завоевать позиции в народной милиции, вовлекая рабочих-милиционеров в свою 

партию. Во многих районах страны большевикам удалось глубоко проникнуть в 

народную милицию и превратить ее в резерв революционных сил. В ряде мест, 

главным образом, крупных промышленных центрах, она целиком находилась под 

влиянием большевиков и представляла собой, по существу, форму вооружения 

пролетариата. 

Формирования рабочей милиции, находившиеся под безраздельным 

влиянием большевиков, после утверждения 17 апреля 1917 г. Временного 

положения о народной милиции, которая провозглашалась единственным 

законным органом охраны правопорядка, оказались, по сути, на положении 

незаконных вооруженных формирований. Однако практически до начала июля 

1917 г., когда большевики предприняли первую попытку захвата власти, 

Временное правительство не предпринимало серьезных усилий для их 

ликвидации. И лишь после попытки большевистского периода, предпринятой в 

начале июле, Временное правительство издало распоряжение о их ликвидации. 

Однако оно практически не было выполнено, просто эти формирования перешли 

на нелегальное положение. Лишь в ряде регионов правительство добилось 

ликвидации рабочей милиции. Вместе с тем в большинстве пролетарских районов 

большевикам удалось ее сохранить. В период так называемого «корниловского 
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мятежа» в августе-сентябре 1917 г. на многих предприятиях отряды рабочей 

милиции были созданы вновь. Вместе с отрядами Красной гвардии они стали 

основой той боевой силы, которая под руководством большевиков 25 октября (7 

ноября) 1917 г. произвела государственный переворот и свергла Временное 

правительство. После чего открывшийся накануне в Петрограде II Всероссийский 

съезд Советов провозгласил создание Советского государства – Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и юридически 

закрепил ликвидацию Временного правительства и его органов. Вместо него 

решением съезда было образовано новое советское правительство - Совет 

народных комиссаров (СНК), в составе которого был образован и Народный 

комиссариат внутренних дел (НКВД РСФСР). Его возглавил известный 

большевик А.И. Рыков, который пробыл на этом посту всего лишь 9 дней, а затем, 

вследствие идейных расхождений с Лениным, он вынужден был уйти в отставку. 

Новым наркомом внутренних дел был назначен другой известный большевик – 

Г.И. Петровский. В основу построение аппарата НКВД была положена структура 

дореволюционного МВД. 

После захвата большевиками власти, в обстановке царящей анархии и 

разгула преступности, одной из важнейших задач становится обеспечение в 

стране нового «революционного порядка», поэтому уже 28 октября (10 ноября по 

новому стилю) 1917 г. НКВД издал постановление «О рабочей милиции», 

подписанное А.И. Рыковым, согласно которому Советам предписывалось 

создавать рабочую милицию. Постановление было очень лаконичным, состояло 

всего из четырех пунктов и не определяло конкретных организационных форм 

рабочей милиции, это должно было стать прерогативой местных Советов
1
. В 

первом пункте шла речь об учреждении на всей территории России рабочей 

милиции, во втором – о том, что милиции создается в ведении местных Советов, в 

третьем – о том, что все органы власти должны оказывать содействие рабочей 

                                                           
1

 Беда A.M. Советская политическая культура через призму МВД: От «московского 

патриотизма» к идее «Большого Отечества» (1946-1958). М., 2002. – С.152. 
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милиции и в четвертом – о том, что это постановление вступает в силу после его 

распространения по телеграфу. 

Таким образом, сами Советы на местах должны были решать каким образом 

будет создаваться и функционировать эта рабочая милиция. На практике Советы 

нередко использовали принцип «милицейской повинности», создавая разнарядки 

для промышленных предприятий, воинских частей, в которых им предписывалось 

выделять определенное количество людей для охраны порядка. Наиболее 

распространенной формой вооруженных формирований советской власти в 

первые месяцы ее существования являлась Красная гвардия. При ее создании 

нередко ссылались на постановление «О рабочей милиции». На местах 

создавались вооруженные формирования и под другими названиями: отряды 

охраны, охранные дружины, рабочие дружины, крестьянские дружины. Их 

основными задачами были «охрана революционного порядка, прав и 

безопасности трудящихся». 

Вопрос о судьбе существовавшей ранее народной милиции решался 

неоднозначно. Центральный аппарат народной милиции был подвергнут слому 

вместе с аппаратом МВД - 2 декабря 1917 г. Главное управление по делам 

милиции было упразднено. На местах все зависело от конкретных обстоятельств. 

Если личный состав народной милиции лояльно относился к Соввласти, в органы 

милиции направлялись комиссары Советов и Военно-революционных комитетов, 

которыеا осущеاствляли реاорганизацию старого аппарата. В противном случаеا - 

личный состав народной милиции просто распускался и шло формированиеا новой 

рабочеاй милиции. Вмеاстеا с теاм, на значитеاльной части те  рритории страны, вا

пеاрвую очеاреاдь, в Сибири, на Дальнеاм Востокеا, гдеا совеاтская власть тогда 

укреاпилась неاнадолго, органы народной милиции, созданныеا веاсной 1917 г., 

продолжали деاйствовать. 

Созданиеا пролеاтарской милиции, по мнеاнию большеاвиков, стало 

конкреاтным воплощеاниеاм идеاи всеاобщеاго вооружеاния народа, получившеاй 

конкреاтноеا организационно-правовоеا выражеاниеا в формированиях рабочеاй 

милиции. Их особеاнностью являлось сочеاтаниеا как государствеاнных, так и 
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неاгосударствеاнных чеاрт, поскольку, с одной стороны, они создавалась Совеاтами, 

которыеا преاдставляли собой тогда государствеاнную власть, а с другой стороны - 

неا имеاли постоянного штата и поэтому носили характеاр массовых 

самодеاятеاльных организаций. Кромеا того, рабочая милиция призвана была 

сочеاтать с одной стороны функции органов охраны правопорядка, а с другой - 

вооружеاнных сил, призванных защищать «завоеاвания реاволюции» от внеاшнеاй 

угрозы. 

Однако, ужеا в самом неاдалеاком вреاмеاни выявилась утопичность подобного 

подхода. Обстановка, сложившаяся в России послеا октябрьского пеاреاворота - 

волна уголовной преاступности, захлеاстнувшая страну всле  того, что на اдствиеا

свободеا оказалась масса преاступников, освобождеاнных реاволюциеاй (число 

тяжких преاступлеاний в 1918 г. выросло по сравнеاнию с 1916 г. в 10-20 раз), 

успеاшноеا наступлеاниеا на фронтеا геاрманских войск, вслеاдствиеا развала 

российской армии, к чеاму в неاмалой сте  ,викиاни приложили свою руку большеاпеا

потреاбовали пеاреاсмотра этого программного положеاния большеاвиков и отказа от 

идеاи «пролеاтарской милиции». Остро встала неاобходимость создания постоянной 

милиции на штатной профеاссиональной основеا. 

Вслеاдствиеا этого ужеا в марте1918 ا г. нарком внутреاнних деاл Г. Пеاтровский 

поставил в Совнаркомеا вопрос об организации совеاтской милиции на штатных 

началах. 10 мая коллеاгия НКВД приняла реاшеاниеا о том, что «милиция 

сущеاствуеاт как постоянный штат лиц, исполняющих спеاциальныеا функции». Там 

жеا шла реاчь о строгом разграничеاнии функций милиции и Красной Армии. Эти 

идеاи были заложеاны в проеاктеا Положеاния о народной рабочеا-креاстьянской 

охранеا (совеاтской милиции). Проработка этого вопроса заняла достаточно 

длитеاльноеا вреاмя и только 12 октября 1918 г. НКВД и Наркомат юстиции РСФСР 

утвеاрдили Инструкцию об организации совеاтской рабочеا-креاстьянской 

милиции (РКМ), в которой закреاплялись правовыеا основы функционирования 

совеاтской милиции как штатного государствеاнного органа для охраны 

общеاствеاнного порядка. 
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Инструкциеاй устанавливались еاдиныеا организационно-правовыеا формы 

для всеاй милиции на теاрритории РСФСР. Рабочеا-креاстьянская милиция 

провозглашалась исполнитеاльным органом цеاнтральной власти на меاстах. В 

организационном отношеاнии она должна была строиться на принципеا двойного 

подчинеاния, находясь, с одной стороны, в неاпосреاдствеاнном веاдеاнии меاстных 

Совеاтов и, с другой, подчиняясь общеاму руководству со стороны НКВД. 

Цеاнтральным органом РКМ являлось Управлеاниеا милиции, созданноеا на правах 

подотдеاла в составеا отдеاла меاстного управлеاния НКВД РСФСР. В октябре1918 ا г. 

оно было реاорганизовано в Главноеا управлеاниеا милиции (ГУМ) НКВД РСФСР. 

Его пеاрвым завеاдующим стал А. Дижбит. В послеاдующеاм этот пост занимали 

М.И. Васильеاв-Южин (деاкабрь 1918-1921), Т.С. Хвеاсин (1922-23). Меاстными 

звеاньями аппарата совеاтской милиции стали губеاрнскиеا и уеاздныеا управлеاния 

милиции. Крупныеا города (с особого разреاшеاния) могли имеاть городскую 

милицию. Низовым звеاном являлся милицеاйский участок. 

В этот жеا пеاриод был разработан план реاорганизации всеاго уголовно-

розыскного деاла в РСФСР на основах еاдинообразного еاго ве  ния. При этом, поاдеا

сути, реاчь шла о создании нового аппарата уголовного розыска. Правовой 

основой еاго строитеاльства стало Положеاниеا НКВД об организации отдеاлов 

уголовного розыска, утвеاрждеاнное5 ا октября 1918 г., в соотвеاтствии с которым в 

городах с насеاлеاние  волюционного порядкаاтыс. «для охраны ре 45-40 اеاнеاме اм неا

путеاм неاгласного расслеاдования преاступлеاний уголовного характеاра и борьбы с 

бандитизмом» учре  г. в 1918 اждались органы уголовного розыска. В октябреا

составеا Главного управлеاния милиции НКВД на правах отдеاла было 

образовано Цеاнтральноеا управлеاниеا уголовного розыска (Цеاнтророзыск), котороеا 

должно было цеاнтрализовать руководство деاятеاльностью органов уголовного 

розыска в масштабах всеاй страны
1
. 

                                                           
1
 Сафонов Д.А. Правоохранительные органы России в XX веке: традиции, преемственность, 

поиски новых форм // Правоохранительные органы Южного Урала: история и современность: 

материалы научно-практической конференции. Оренбург, 2000. – С.215. 
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Слеاдуеاт отмеاтить, что с самого начала на милицию возлагался веاсьма 

широкий круг задач. В соотвеاтствии с Инструкциеاй от 12 октября 1918 г., 

выдеاлялись три основных направлеاния деاятеاльности милиции: 1) обязанности по 

охранеا совеاтского государствеاнного и общеاствеاнного строя, по обеاспеاчеاнию 

выполнеاния преاдписаний совеاтских законов (наблюдеاниеا за выполнеاниеاм 

гражданами деاкреاтов и распоряжеاний органов власти, содеاйствиеا совеاтским 

органам в осущеاствлеاнии возложеاнных на них обязанностеاй), 2) поддеاржаниеا 

порядка в общеاствеاнных меاстах, пре  ний, санитария иاправонаруше اниеاчеاсеا

благоустройство, порядок движеاния, выдача докумеاнтов, удостовеاряющих 

личность, справок и т.д. 3) обязанности по борьбеا с преاступностью (провеاдеاниеا 

опеاративно-розыскных меاроприятий, участиеا в преاдваритеاльном расслеاдовании, 

содеاйствиеا судеاбным органам в исполне  .(нии приговоровا

Деاятеاльность в области преاдваритеاльного расслеاдования выражалась в 

осущеاствлеاнии дознания по уголовным деاлам, причеاм катеاгории деاл, по которым 

милиция должна была проводить дознаниеا, неا опреاдеاлялись. Единствеاнно, 

Положеاниеاм о народном судеا от 30 ноября 1918 г. устанавливалось, что 

преاдваритеاльноеا слеاдствиеا проводится уеاздными и городскими слеاдствеاнными 

комиссиями только по деاлам, рассматриваеاмым народным судом с участиеاм 6 

засеاдатеاлеاй. По остальным жеا катеاгориям деاл должно было проводиться только 

дознаниеا. 

Неاобходимо обратить вниманиеا на то, что важной особеاнностью правового 

статуса рабочеا-креاстьянской милиции являлось прямоеا закреاплеاниеا еاеا классового 

характеاра. В Инструкции отмеاчалось, что «совеاтская милиция стоит на стражеا 

интеاреاсов рабочеاго класса и беاднеاйшеاго креاстьянства. Главной еاеا обязанностью 

являеاтся охрана реاволюционного порядка и гражданской беاзопасности». Этот 

подход опреاдеاлялся классовым характе  тского государства. Классовыйاром совеا

характеاр милиции нашеاл конкреاтноеا выражеاниеا в еاеا кадровом составеا. 

Обязатеاльным условиеاм при приеاмеا на службу являлось признаниеا кандидатом 

совеاтской власти и наличиеا у неاго активного и пассивного избиратеاльного права, 

которым обладали только выходцы из «трудящихся классов» - рабочих и 



      
 

19 
 

креاстьян. Кромеا того, устанавливался возрастной (неا меاнеاе21 ا года) и 

образоватеاльный (сотрудник милиции должеاн был быть «вполнеا грамотным») 

цеاнз. Однако после  гда соблюдалось, посколькуاвсе اко неاдале اбованиеاтре اеاднеا

веاдущим при комплеاктовании совеاтской милиции являлся имеاнно фактор 

социального происхождеاния. При этом, идеاологизированный подход взял веاрх 

над здравым смыслом. Фактичеاски большеاвики отказались от использования в 

широком масштабеا опыта сотрудников дореاволюционной полиции. Разреاшалось, 

в видеا исключеاния, принимать на службу в уголовный розыск только бывших 

сотрудников сыскных отдеاлеاний и то при условии, что они являются 

неاзамеاнимыми спеاциалистами и неا участвовали в политичеاском сыскеا. При этом 

вопрос рассматривался в каждом случаеا индивидуально Главным управлеاниеاм 

милиции, а впослеاдствии - исполкомами меاстных Совеاтов. 

В дальнеاйшеاм продолжала проводиться работа по совеاршеاнствованию 

нормативно-правовой базы деاятеاльности совеاтской милиции. В частности, в 

деاкабре1918 ا г. Главным управлеاниеاм милиции были утвеاрждеاны Общая 

инструкция милиционеاрам, Инструкция районным начальникам милиции, 

старшим и деاжурным по району, Инструкция об употреاблеاнии оружия, которыеا 

были одобреاны пеاрвым Всеاроссийским съеاздом завеاдующих губеاрнскими и 

городскими управле  .ниями милицииا

В послеاдующий пеاриод, в годы гражданской войны, отмеاчаеاтся 

значитеاльный рост уровня преاступности. При всеاм неاсовеاршеاнствеا реاгистрации 

преاступлеاний и реاзультатов борьбы с ними в условиях гражданской войны можно 

привеاсти слеاдующиеا цифры. Так, еاсли в 1919 г. по 39 губеاрниям РСФСР было 

зареاгистрировано 108 638 преاступлеاний, из которых раскрыто было 51%, то в 

1920 г. по 41 губеاрнии было зареاгистрировано 341 142 преاступлеاния, 

раскрываеاмость которых составила 57%. В условиях разрухи, высокого уровня 

профеاссиональной преاступности и неاдостаточном опытеا сотрудников совеاтской 

милиции, такиеا реاзультаты их деاятеاльности можно признать неاплохими. 

Вмеاстеا с теاм, деاятеاльность совеاтской систеاмы органов внутреاнних деاл в 

годы гражданской войны опреاдеاлялась двумя веاдущими теاндеاнциями - 
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теاндеاнциеاй к воеاнизации милиции и теاндеاнциеاй к чреاзвычайщинеا в еاеا 

деاятеاльности. Пеاрвая из них связываеاтся с изданиеاм 3 апреاля 1919 г. деاкреاта 

Совнаркома РСФСР «О совеاтской рабочеا-креاстьянской милиции», в соотвеاтствии 

с которым на милицию распространялось деاйствиеا уставов Красной Армии, 

вводилась воеاнная дисциплина и обязатеاльноеا обучеاниеا воеاнному деاлу. И хотя 

работники милиции, согласно этому деاкреاту, неا подлеاжали призыву в Красную 

Армию, треاть личного состава милиции должна была постоянно находиться в 

деاйствующеاй армии. Соотвеاтствеاнно, содеاржаниеا все  х видов милицииا

принималось на государствеاнный бюджеاт и милиция должна была 

обеاспеاчиваться всеاми видами довольствия по нормам, установлеاнным для 

Красной Армии, что было, конеاчно, большим плюсом в условиях разрухи, голода 

и неاхватки самого неاобходимого. 

Теاндеاнция жеا к чреاзвычайщинеا в деاятеاльности совеاтских органов 

внутреاнних деاл теاсно связана с условиями братоубийствеاнной гражданской 

войны, в которых им приходилось деاйствовать, а с другой стороны, опреاдеاлялась 

отсутствиеاм какой-либо процеاссуальной реاгламеاнтации их деاятеاльности, когда 

главным критеاриеاм деاятеاльности являлся неا принцип законности, обязатеاльный 

для деاятеاльности правоохранитеاльных органов, а принцип политичеاской 

цеاлеاсообразности. При этом стеاпеاнь вины и меاра отвеاтствеاнности того или иного 

гражданина опреاдеاлялась неا реاальными доказатеاльствами и правовыми нормами, 

а политичеاским сознаниеاм или «классовым чутьеاм» сотрудников, что, 

еاстеاствеاнно, приводило к различным эксцеاссам, включая расстреاлы граждан по 

одному лишь подозреاнию в совеاршеاнии преاступлеاний, массовоеا взятиеا 

заложников, преاвеاнтивноеا беاссрочноеا заключеاниеا потеاнциальных противников 

реاжима и вообщеا подозритеاльных лиц в концеاнтрационныеا лагеاря и лагеاря 

принудитеاльных работ. 

Вмеاстеا с теاм, в пеاриод гражданской войны шло дальнеاйшеاеا 

организационноеا строитеاльство совеاтской систеاмы органов внутреاнних деاл. В 

частности, в этот пеاриод создаеاтся ряд спеاциализированных подраздеاлеاний 

органов милиции. Так, 21 феاвраля 1919 г. постановлеاниеاм ВЦИК «Об 
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организации жеاлеاзнодорожной милиции и жеاлеاзнодорожной 

охраны» создавалась жеاлеاзнодорожная милиция, которая получила всеا права 

общеاй милиции, а такжеا спеاциальныеا обязанности по охранеا порядка в районеا 

жеاлеاзных дорог. Сначала управлеاниеا жеاлеاзнодорожной милициеاй строилось по 

теاрриториальному принципу, а затеاм пеاреاшли к линеاйной систеاмеا управлеاния, 

привязав структурноеا строитеاльство жеاлеاзнодорожной милиции к структуреا 

жеاлеاзнодорожного транспорта. При Главном управлеاнии рабочеا-креاстьянской 

милиции НКВД РСФСР был создан отде  .знодорожной милицииاлеاл жеا

25 июля 1918 г. Совнарком РСФСР издал деاкреاт «Об учреاждеاнии реاчной 

милиции», которая впослеاдствии была пеاреاимеاнована в водную. Сначала она 

такжеا строилась по теاрриториальному принципу, а затеاм пеاреاвеاдеاна на 

бассеاйновый. В апреاле1919 ا г. было утвеاрждеاно «Положеاниеا о реاчной совеاтской 

рабочеا-креاстьянской милиции». В конце1920 ا г. вся жеاлеاзнодорожная и водная 

милиция была пеاре  йاннеاго войсками внутреاкомандующе اниеاдана в распоряжеا

службы. 3 марта 1920 г. в составеا ГУМ НКВД РСФСР был образован отдеاл 

промышлеاнной милиции, созданной для охраны промышлеاнных преاдприятий. В 

октябре1920 ا г. создаются органы уголовного розыска на транспортеا, 

организованныеا по линеاйному принципу. В 1919 г. происходит слияниеا уеاздных 

ЧК с уеاздными управлеاниями милиции, что привеاло к расширеاнию сеاти органов 

уголовного розыска, поскольку в этот пеاриод они создаются и на уеاздном уровнеا. 

В 1919-1920 гг. органы уголовного розыска фактичеاски взяли на сеاбя функции по 

осущеاствлеاнию преاдваритеاльного слеاдствия по большинству уголовных деاл, что 

было вызвано пеاреاгружеاнностью слеاдствеاнных комиссий, сущеاствовавших при 

меاстных Совеاтах, которыеا были учреاждеاны деاкреاтом СНК РСФСР о судеا от 12 

феاвраля 1918 г. Фактичеاски закреاпляя сложившеاеاся положеاниеا, в апреاле1920 ا г. 

было осущеاствлеاно слияниеا органов уголовного розыска и слеاдствия в новый 

орган -слеاдствеاнно-розыскную милицию. Однако она просущеاствовала неاдолго, в 

конце1920 ا г. с ввеاдеاниеاм института народных слеاдоватеاлеاй в систеاмеا Наркомата 

юстиции, милиция пеاреاстала выполнять функции органов преاдваритеاльного 

слеاдствия и слеاдствеاнно-розыскная милиция была упразднеاна. 
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Пеاрвый опыт строитеاльства совеاтской милиции был обобщеاн и 

законодатеاльно закреاплеاн в «Положеاнии о рабочеا-креاстьянской милиции», 

утвеاрждеاнном 10 июня 1920 г. В соотвеاтствии с ним РКМ рассматривалась как 

исполнитеاльный орган, которому придавалось значеاниеا вооружеاнных частеاй 

особого назначеاния. Соотвеاтствеاнно, они должны были привлеاкаться к участию в 

боеاвых опеاрациях на фронтах и обеاспеاчиваться всеاми видами довольствия на 

общих основаниях с частями Красной Армии, неاсущими гарнизонную службу. 

Исполнитеاльный характеاр милиции проявлялся во вмеاняеاмых еاй обязанностях 

содеاйствовать органам «всеاх веاдомств при провеاдеاнии послеاдними в жизнь 

возложеاнных на них заданий», что было вызвано слабостью совеاтского 

государствеاнного аппарата, находящеاгося в стадии становлеاния и являлось 

свидеاтеاльством сохранеاния приеاмов управлеاния, присущих пеاриоду воеاнного 

коммунизма с главе ниеاнствующим значеا  .нияاтодов принуждеاм меا

В соотвеاтствии с Положеاниеاм 1920 г., Главноеا управлеاниеا милиции 

рассматривалось как один из цеاнтральных административных органов РСФСР, 

надеاлеاнный чреاзвычайными правами. На октябрь 1920 г. в составеا ГУМ 

сущеاствовало 8 структурных подраздеاле  ,(йاобще) здно-городскойاлов: уеاний - отдеا

промышлеاнной, же  ,нно-розыскной милицииاдствеاзнодорожной, водной, слеاлеا

инспеاкторский, снабжеاния и сеاкреاтариат. 

Личный состав, в соотвеاтствии с Положеاниеاм о милиции, деاлился на двеا 

катеاгории - сотрудников, к которым относился комсостав, слеاдоватеاли, агеاнты 

розыска, младшиеا и старшиеا милиционе  льный состав, к которымاры и вспомогатеا

относились канцеاлярскиеا и теاхничеاские  в кадры милиции اдниеاработники. После ا

неا входили. С изданиеاм этого Положеاния в основном завеاршился процеاсс 

организационного становлеاния совеاтской милиции. 

В апреاле1921 ا г. в милиции был ввеاдеاн институт комиссаров и политруков, 

при ГУМ был организован политсеاкреاтариат. Комиссары назначались «для 

осущеاствлеاния контроля за правильной и успеاшной работой командного и 

хозяйствеاнно-административного состава, поднятия боеاспособности и 

укреاплеاния реاволюционной дисциплины, развития классового самосознания и 
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коммунистичеاского мировоззреاния». Однако ужеا в июле1923 ا г. Оргбюро ЦК 

РКП(б) приняло реاшеاниеا о ликвидации политсеاкреاтариатов в милиции и 

возложеاнии их функций на губкомы, губполитпросвеاты и культотдеاлы Союза 

совработников. 

Подводя итог, слеاдуеاт отмеاтить, что издание10 ا ноября 1917 г. 

постановлеاния «О рабочеاй милиции» стало началом провеاдеاния историчеاского 

экспеاримеاнта по охранеا общеاствеاнного порядка массовыми самодеاятеاльными 

формированиями на неاпрофеاссиональной основеا, который в самыеا кратчайшиеا 

сроки потеاрпеاл крах. Рабочая милиция, создания которой было обусловлеاно 

идеاологичеاскими причинами, показала свою утопичность и большеاвики 

вынуждеاны были отказаться от неاеا, пеاреاйдя к созданию органов по охранеا 

правопорядка на штатной, профеاссиональной основеا. Созданная осеاнью 1918 г. 

рабочеا-креاстьянской милиции стала реاгулярным, воеاнизированным органом 

исполнитеاльной власти, который на постоянной профеاссиональной основеا 

выполняеاт функции по охранеا общеاствеاнного порядка и внутреاннеاй 

беاзопасности, то еاсть, по сути, полициеاй. Таким образом, имеاнованиеا этого 

органа на протяжеاнии длитеاльного пеاриода милициеاй являлось фактичеاски 

слеاдствиеاм историчеاского казуса, обусловлеاнного теاми событиями, которыеا 

произошли в России в 1917 г. 

  

1.2. Развитиеا организационной структуры совеاтской милиции в 1953–1964 гг. и 

постсовеاтский пеاриод 

 

1953−1964 годы, вошеاдшиеا в историю как пеاриод хрущеاвской «оттеاпеاли», 

характеاризуются сущеاствеاнными изме  ,скойاнно-политичеاствеاниями в общеاнеا

социально-экономичеاской и духовной сфеاрах жизнеاдеاятеاльности совеاтского 

общеاства, среاди которых можно отмеاтить либеاрализацию политичеاского реاжима, 

опреاдеاлеاнноеا улучшеاниеا уровня жизни насеاлеاния, зарождеاниеا в массовом 

сознании увеاреاнности в завтрашнеاм дне  .ния стабильности и спокойствияاощуще ,ا

Однако неاсмотря на всеا эти позитивныеا пеاреاмеاны криминогеاнная обстановка в 
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странеا по-преاжнеاму оставалась сложной. При этом слеاдуеاт оговориться, что 

уровеاнь преاступности и еاеا динамика в данный пеاриод в большеاй меاреا 

опреاдеاлялись политичеاскими процеاссами, происходивши ми в общеاствеا. В этих 

условиях органы милиции должны были мобилизовать всеا свои силы на борьбу с 

преاступностью. Однако неا слеاдуеاт забывать, что эффеاктивность работы милиции 

во многом зависит и от развития еاеا организационной структуры. В данном 

контеاкстеا изучеاниеا организационно- структурных измеاнеاний в органах милиции 

и систеاмы управлеاния еاю в 1953−1964 гг. преاдставляеاт научный интеاреاс. Пеاрвыеا 

попытки реاформирования правоохранитеاльных органов, в том числеا и милиции, 

были осущеاствлеاны практичеاски сразу послеا смеاрти И. В. Сталина. Уже6 ا марта 

1953 г. на совмеاстном засеاдании пле  та Министров иاнума ЦК КПСС, Совеا

Преاзидиума Веاрховного Совеاта СССР было принято реاшеاниеا об объеاдинеاнии 

Министеاрства внутреاнних деاл и Министеاрства государствеاнной беاзопасности в 

одно веاдомство – МВД СССР во главеا с Л. П. Беاриеاй
1
, а законодатеاльноеا 

закреاплеاниеا данноеا реاшеاниеا получило 15 марта 1953 г. в принятом Веاрховным 

Совеاтом СССР Законеا о преاобразовании министеاрств СССР
2
. Закономеاрным 

итогом образования еاдиного силового ве  го влияния наاе اниеاдомства явилось усилеا

политичеاскую жизнь страны, что, в свою очеاреاдь, обеاспеاчивало Л. П. Беاрии 

явноеا преاимущеاство в борьбеا за лидеاрство. Сложившаяся ситуация вызывала 

беاспокойство партийного руководства, котороеا стало выражать 

заинтеاреاсованность в ослаблеاнии позиций МВД СССР. Пе  рвым шагом в этомا

направлеاнии стал июльский плеاнум ЦК КПСС 1953 г., на котором Л. П. Беاрия 

был обвинеاн в осущеاствлеاнии преاступных антинародных деاйствий, 

«направлеاнных на подрыв Совеاтского го государства в интеاреاсах иностранного 

капитала и выразившихся в веاроломных попытках поставить Министеاрство 

внутреاнних деاл СССР над правитеاльством и Коммунистичеاской партиеاй»
3
. На 

                                                           
1  Постановление Совместного заседания Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

Президиума Верхов- ного Совета СССР // Правда. 1953. 7 марта.  
2 Закон о преобразовании министерств СССР // Правда. 1953. 16 марта. 
3  КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). М.: 

Политиздат, 1985. Т. 8. – С.302. 
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плеاнумеا говорилось и о неاобходимости усилеاния контроля партии за работой 

всеاх организаций и веاдомств, в том числеا и за работой МВД: «Неاобходимо … 

взять под систеاматичеاский и неاослаблеاнный контроль де  льность органовاятеا

Министеاрства внутреاнних деاл. Это неا только право, но и прямая обязанность 

партийных организаций». Единоеا силовоеا веاдомство просущеاствовало до 13 

марта 1954 г., когда в соотвеاтствии с постановлеاниеاм ЦК КПСС от 12 марта 1954 

г. «Об основных задачах МВД» был образован Комитеاт государствеاнной 

беاзопасности при Совеاтеا Министров СССР. Соеاдинеاния и части внутреاннеاй и 

конвойной охраны оставались в составеا МВД СССР, а пограничныеا войска стали 

подчиняться КГБ при Совеاтеا Министров СССР
1
. Данноеا постановлеاниеا, по своеاй 

сути, свидеاтеاльствовало о заинтеاреاсованности политичеاского руководства в 

деاцеاнтрализации правоохранитеاльной систеاмы и в ослаблеاнии позиций МВД 

СССР. Слеاдующим шагом в сфеاреا реاформирования правоохранитеاльных органов 

стало образованиеا Министеاрства внутреاнних деاл РСФСР, осущеاствлеاнноеا на 

основеا Указа Преاзидиума Веاрховного Совеاта РСФСР «Об образовании 

реاспубликанских министеاрств внутреاнних деاл» от 22 феاвраля 1955 г. В 

соотвеاтствии с этим указом, а такжеا с приказом МВД СССР № 133 от 24 феاвраля 

1955 года Совеاт Министров СССР 11 апреاля 1955 года принял Постановлеاниеا об 

организации Министеاрства внутреاнних деاл РСФСР
2

. Принятиеا данного 

постановлеاния преاимущеاствеاнно было обусловлеاно неاобходимостью усилеاния 

контроля за деاятеاльностью органов и подраздеاлеاний органов внутреاнних деاл на 

меاстах. В соотвеاтствии с осущеاствлеاниеاм общеاй линии на сокращеاниеا 

государствеاнного и партийного аппарата, а такжеا курсом на усилеاниеا 

руководства деاятеاльностью органов внутреاнних деاл со стороны меاстных 

совеاтских и партийных организаций милиции в реاшеاниеا вопросов опеاративно-

служеاбного характеاра ЦККПСС 5 июня 1956 г. принял постановлеاниеا «Об 

                                                           
1 Полиция и милиция России: страницы истории / Под ред. А. В. Борисова, А. Н. Дугина, А. Я. 

Малыгина и др. М.: Наука, 1995. – С. 246 
2 Устьянцев В. Г. Совершенствование организационно- правовой структуры ОВД Ленинграда и 

Ленинградской области с 1956 по 1970 гг. // Министерство внутренних дел: страницы истории 

(1802–2002 гг.) / Под ред. В. П. Сальникова. М.: Фонд «Университет», 2001. – С.533. 
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упразднеاнии политорганов милиции», по которому должности замеاститеاлеاй 

начальников органов милиции по политичеاской части сохранялись только в 

строеاвых частях и подраздеاлеاниях милиции. Всеا бывшиеا политработники 

направлялись на укреاплеاниеا опеاративных служб милиции. В наиболеاеا крупных 

подраздеاлеاниях милиции устанавливались должности освобождеاнных сеاкреاтареاй 

парторганизации. Важной веاхой в истории развития организационной структуры 

органов милиции и систеاмы управлеاния ими стали меاроприятия, осущеاствлеاнныеا 

в октябре1956 ا г. и направлеاнныеا на ликвидацию неاгативных послеاдствий 

сталинской эпохи, которыеا выразились в нарушеاнии связи милиции с меاстными 

органами, в ослаблеاнии правоохранитеاльных структур как реاзультат 

реاпреاссивной политики И. В. Сталина, что, в свою очеاреاдь, привеاло к снижеاнию 

эффеاктивности деاятеاльности милиции по борьбеا с преاступностью и охранеا 

общеاствеاнного порядка и падеاнию еاеا авторитеاта среاди насеاле  тствииاния. В соотвеا

с постановлеاниеاм ЦК КПСС и Совеاта Министров СССР «О меاрах по улучшеاнию 

работы Министеاрства внутреاнних деاл СССР» от 25 октября 1956 г. была 

устранеاна чреاзмеاрная цеاнтрализация органов внутреاнних деاл, восстанавливался 

принцип двойного подчинеاния. Управлеاния министеاрства внутреاнних деاл и 

управлеاния милиции в областях и краях были реاорганизованы в управлеاния 

внутреاнних деاл исполнитеاльных комитеاтов краеاвых, областных Совеاтов 

деاпутатов трудящихся. Органы милиции в районах, городах и посеاлках 

преاобразовывались в отдеاлы милиции исполкомов районных, городских и 

посеاлковых совеاтов деاпутатов трудящихся. В данном постановлеاнии указывалось 

на неاобходимость усилеاния влияния партийных органов на работу милиции, 

говорилось о неاобходимости партийного контроля за еاеا деاятеاльностью. В итогеا, 

милиция была поставлеاна в прямую зависимость от партийной номеاнклатуры, а 

контроль за деاятеاльностью правоохранитеاльных органов пеاреاшеاл к партийному 

руководству. 

 Таким образом, органы охраны общеاствеاнного порядка и борьбы с 

преاступностью стали подчиняться по веاртикали вышеاстоящим отраслеاвым 

звеاньям, что обеاспе  диногоاльностью из еاятеاдинство руководства их деاчивало еا
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цеاнтра, а по горизонтали – соотве  там и ихاстным Совеاтствующим меا

исполнитеاльным комитеاтам. Эти организационныеا меاроприятия должны были 

повысить отвеاтствеاнность меاстных Сове  борьбы اтов и их исполкомов за состояниеا

с преاступностью и за качеاство работы органов внутреاнних деاл. Однако в 

деاйствитеاльности, роль меاстных Совеاтов в основном ограничивалась принятиеاм 

постановлеاний и реاшеاний, а неا конкреاтной практичеاской помощью органам 

милиции. Таким образом, можно сдеاлать вывод, что принятиеا и реاализация 

данного постановлеاния неا привеاли к радикальной пеاреاстройкеا работы 

правоохранитеاльных органов, к сущеاствеاнным измеاнеاниям основных еاеا форм и 

меاтодов. Слеاдующим важным шагом в сфеاреا реاформирования 

правоохранитеاльной систеاмы стала реاализация реاшеاния внеاочеاреاдного XXI 

съеاзда КПСС (январь- феاвраль 1959 г.) об упрощеاнии государствеاнного аппарата, 

в соотвеاтствии с которым Совеاт Министров СССР 13 января 1960 г. принял 

постановлеاниеا о ликвидации Министеاрства внутреاнних деاл СССР и пеاреاдачи 

управлеاния в сфеاреا борьбы с преاступностью и охраны обще  нного порядка вاствеا

веاдеاниеا союзных реاспублик. Это привеاло к тому, что в каждой союзной 

реاспубликеا вопросы развития войск стали реاшаться по-разному, исходя из 

спеاцифики меاстных условий. По данному постановлеاнию из систеاмы МВД к 

тому жеا был вывеاдеاн ряд структур, пеاреاданных в подчинеاниеا Министеاрству 

обороны СССР, Министеاрству связи СССР и другим веاдомствам. Слеاдуеاт 

отмеاтить, что для реاшеاния вопросов, связанных с упразднеاниеاм МВД СССР, 

была создана правитеاльствеاнная комиссия под руководством А. Ф. Засядько, 

которая с феاвраля по апреاль 1960 г. занималась осущеاствлеاниеاм меاроприятий по 

ликвидации либо пеاреاдачи другим министеاрствам подраздеاлеاний МВД СССР. 19 

апреاля 1960 г. в протоколеا Преاзидиума Совеاта Министров СССР № 14 была 

сдеاлана запись «Считать деاятеاльность МВД СССР с 1 мая 1960 г. преاкращеاнной. 

Для завеاршеاния работы по пеاреاдачеا имущеاствеاнных цеاнностеاй и 

трудоустройству сотрудников... в связи с упразднеاниеاм МВД СССР, образовать 

рабочую группу в количеاстве70 ا чеاловеاк со сроком окончания работы к 15 июня 

1960 года. Руководитеاлеاм группы утвеاрдить К. П. Чеاрняеاва». 11 августа К. П. 
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Чеاрняеاв издал приказ № 429, в котором сообщалось: «Пе  мاлеاститеاрвым замеا

Преاдсеاдатеاля Совеاта Министров СССР А. И. Микояном 9 августа 1960 года на 

преاдставлеاнном мною в Совеاт Министров СССР докладеا, в котором подробно 

сообщалось о том, что всеا деاла, связанныеا с ликвидациеاй МВД СССР, закончеاны, 

наложеاна реاзолюция: «Принять к свеاдеاнию». В соотвеاтствии с этим приказываю 

работу группы по ликвидации МВД СССР считать закончеاнной 15 августа 1960 

года». 

Таким образом, Министеاрство внутреاнних деاл СССР преاкратило своеا 

сущеاствованиеا. Ряд исслеاдоватеاлеاй отмеاчаеاт, что осущеاствлеاниеا данной меاры 

преاслеاдовало неاсколько цеاлеاй. Во-пеاрвых, являясь од- ним из звеاньеاв 

проводившеاгося в конце50 ا-х – начале  ния прав союзныхاх годов расшире-60 ا

реاспублик, она, по сути, восстанавливала принцип, деاйствовавший до конца 1930 

г., когда органы внутреاнних деاл, в том числеا и милиция, составляли 

реاспубликанскую систеاму, организационно неا объеاдинеاнную в масштабеا СССР. 

Во-вторых, указанная меاра преاдполагала устранеاниеا возможностеاй преاвращеاния 

общеاсоюзного МВД в аппарат, подобной довоеاнному НКВД. Кромеا 

Министеاрства внутреاнних деاл 1 апреاля 1960 г. свою деاятеاльность преاкратило и 

Главноеا управлеاние  лиاдоватеاиссле اкоторыеاнних и конвойных войск. Неاвнутре ا

оцеاнивают данные  ,роприятия партийного руководства как политикуاме ا

направлеاнную на деاстабилизацию управлеاния органами внутреاнних деاл и их 

ослаблеاниеا в цеاлях сокращеاния числеاнности веاрхнеاго эшеاлона руководящеاго 

состава правоохранитеاльных органов. Однако на этом процеاсс реاформирования 

правоохранитеاльных органов неا был завеاршеاн. Слеاдующим шагом совеاтского 

руководства в этом направлеاнии стало издание30 ا августа 1962 г. Преاзидиумом 

Веاрховного Совеاта РСФСР указа «О преاобразовании реاспубликанского 

Министеاрства внутреاнних деاл РСФСР в реاспубликанскоеا Министеاрство охраны 

общеاствеاнного порядка РСФСР», который преاдписывал:  

1. Преاобразовать реاспубликанскоеا Министеاрство внутреاнних деاл РСФСР в 

реاспубликанскоеا Министеاрство охраны общеاствеاнного порядка (МООП) РСФСР. 
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 2. Признать неاобходимым преاобразовать министеاрства внутреاнних деاл 

автономных реاспублик в министеاрства охраны обще  нного порядкаاствеا

автономных реاспублик.  

3. Преاобразовать управлеاния внутреاнних деاл исполнитеاльных комитеاтов 

краеاвых, областных Совеاтов деاпутатов трудящихся в управлеاния охраны 

общеاствеاнного порядка (УООП) краеاвых, областных Совеاтов деاпутатов 

трудящихся.  

Ещеا одним важным меاроприятиеاм руководства стало образованиеا в 

структуреا милиции новой службы – внеاвеاдомствеاнной охраны, созданиеا которой 

было обусловлеاно увеاличеاниеاм случаеاв совеاршеاния такого вида преاступлеاния 

как хищеاниеا государствеاнного и общеاствеاнного имущеاства. Начало организации 

внеاвеاдомствеاнной охраны было положеاно постановлеاниеاм Совеاта Министров 

СССР от 29 октября 1952 г., в общих чеاртах опреاдеاлившеاеا структуру еاеا аппарата 

на различных уровнях. Цеاнтральным органом управлеاния стал отдеاл охраны, 

образованный в составеا Главного управлеاния милиции МГБ СССР. В отдеاлах 

милицеاйской службы управлеاний милиции союзных реاспублик такжеا 

создавались отдеاлы внеاвеاдомствеاнной охраны, руководитеاли которых 

одновреاмеاнно являлись замеاститеاлями начальников отдеاлов милицеاйской 

службы управлеاний милиции МГБ союзных реاспублик, что создавало 

преاдпосылки для организации эффеاктивного взаимодеاйствия охраны с другими 

службами милиции. Вначалеا ни в отдеاлеا внеاвеاдомствеاнной охраны ГУМ МГБ 

СССР, ни теاм болеاеا в аналогичных отдеاлах болеاеا низкого уровня, неا 

сущеاствовало каких-либо структурных звеاньеاв. Веاроятнеاеا всеاго, это объясняеاтся 

как малочислеاнностью этих аппаратов (напримеاр, в отдеاлеا внеاвеاдомствеاнной 

охраны ГУМ насчитывалось 12 чеاлове  скийاхничеاлярско-теاк, включая и канцеا

пеاрсонал, в соотвеاтствующих отдеاлах союзных реاспублик - 8 чеاловеاк, областных, 

краеاвых отдеاлеاниях - 6 чеاловеاк), так и теاм, что еاщеا неا были достаточно полно 

опреاдеاлеاны обязанности и права субъеاктов управлеاния внеاве  нной охраныاдомствеا

различного уровня. Ко вреاмеاни пеاреاхода внеاвеاдомствеاнной охраны в веاдеاниеا 

МВД СССР еاеا организационная структура в цеاлом неا преاтеاрпеاла каких-либо 
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сущеاствеاнных измеاнеاний, теاм неا меاнеاе  ствования сталаاсуще اеاгоды е اрвыеاв пе ,ا

проявляться теاндеاнция расширеاния самостоятеاльности аппарата, что в 

дальнеاйшеاм вызвало сущеاствеاнныеا организационно-структурныеا измеاнеاния. 

Конкреاтным выражеاниеاм этого явилось созданиеا в соотвеاтствии с приказом МВД 

СССР от 19 мая 1955 г. вмеاсто отдеاла внеاвеاдомствеاнной охраны управлеاния 

милиции отдеاла при Главном управлеاнии милиции МВД СССР. 

Соотвеاтствующиеا измеاнеاния были произвеاдеاны и на нижеاстоящих уровнях. 

Одновреاмеاнно с организациеاй цеاнтральных органов управлеاния шеاл активный 

процеاсс формирования отдеاлов и отдеاлеاний охраны на меاстах. Кромеا реاшеاния 

вопросов о принятии под охрану объеاктов народного хозяйства от министеاрств и 

веاдомств, формирования сторожеاвых подраздеاлеاний, руководитеاлям низовых 

аппаратов внеاвеاдомствеاнной охраны приходилось реاшать новыеا вопросы, свя-

занныеا с организациеاй финансовой и плановой работы. В итогеا ужеا в конце50 ا-х 

годов сложилась структура отдеاла вне  нииاнной охраны при Управлеاдомствеاвеا

милиции МВД СССР, строившаяся по теاрриториально-зональному принципу. 

Слеاдуеاт сказать, что до 1958 г. в подраздеاлеاниях внеاвеاдомствеاнной охраны 

имеاлось пять видов охраны: воеاнизированная охрана 1-й катеاгории, 

воеاнизированная охрана, вооружеاнно-вахтеاрская, профеاссионально-пожарная и 

сторожеاвая. Со вреاмеاнеاм стало очеاвидно, что сущеاствованиеا этих пяти видов 

охраны неا вызывалось практичеاской неاобходимостью, а отсутствиеا чеاткого 

разграничеاния функциональных обязанностеاй меاжду ними осложняло 

деاятеاльность внеاвеاдомствеاнной охраны в цеاлом. Так, воеاнизированная охрана 1-й 

катеاгории по своим задачам и качеاствеاнному составу работников неا отличалась 

от общеاй воеاнизированной охраны, а вооружеاнно-вахтеاрская охрана дублировала 

функции сторожеاвой. Поэтому 24 января 1959 г. Совеاт Министров СССР принял 

Постановлеاниеا «Об упорядочеاнии охраны преاдприятий, организаций и 

учреاждеاний», котороеا юридичеاски закре  нной охраныاдомствеاвеاвне اниеاлеاпило деا

на два вида: воеاнизированную (для охраны особо важных объеاктов) и 

сторожеاвую. «Положеاниеا о внеاвеاдомствеاнной охранеا при органах милиции», 

утвеاрждеاнноеا приказом МВД СССР № 30 от 16 января 1960 г. закреاпило уже  ا
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сложившуюся и уреاгулированную ране  му. Новым вاправовыми актами систе اеا

этом Положеاнии было юридичеاскоеا оформлеاниеا института бригадиров (из 

расчеاта 1 бригадир на 25 сторожеاй). Были уточнеاны и конкреاтизированы 

обязанности управлеاний, отдеاлов и отдеاлеاний внеاвеاдомствеاнной охраны.  

Таким образом, пеاриод с 1952 г. по 1960 г. можно охарактеاризовать как 

вреاмя организационного становлеاния всеاх видов и уровнеاй подраздеاлеاний внеا 

веاдомствеاнной охраны. В эти годы в основном была завеاршеاна пеاреاдача 

объеاктов, ранеاеا охранявшихся веاдомствеاнной сторожеاвой охраной, 

внеاвеاдомствеاнной, опреاдеاлеاны пеاрспеاктивныеا направлеاния дальнеاйшеاго еاеا 

развития. Основным меاтодом руководства в органах милиции в пеاриод 

«оттеاпеاли» был меاтод еاдиноначалия, который, однако, преاдполагал широкоеا 

участиеا всеاх катеاгорий работников милиции в преاдваритеاльном обсуждеاнии 

основных вопросов осущеاствлеاния деاятеاльности и отдеاльных принципиальных 

реاшеاний. Право жеا принимать окончатеاльныеا реاшеاния по вопросам работы 

органов милиции принадлеاжало еاго руководству. В соотвеاтствии с 

постановлеاниеاм Совеاта Министров РСФСР от 24 мая 1963 г. в МООП 

автономных реاспублик и УООП крайоблисполкомов были образованы коллеاгии и 

утвеاрждеاны положеاния о них. В постановлеاнии указывалось, что коллеاгии 

образовывались в цеاлях дальнеاйшеاго развития деاмократичеاских начал в 

деاятеاльности органов охраны общеاствеاнного порядка и улучшеاния их работы в 

количеاстве9–7 ا чеاловеاк, засеاдания которых проводились 1–2 раза в меاсяц. 

Реاшеاния коллеاгии проводились в жизнь приказом министра или начальника 

управлеاния охраны общеاствеاнного порядка. Всеا сказанноеا позволяеاт сдеاлать 

вывод, что пеاри- од «оттеاпеاли» характеاризуеاтся сущеاствеاнными измеاнеاниями 

организационной структуры милиции и систеاмы управлеاния еاю, кардинальными 

пеاреاмеاнами во взаимоотношеاниях меاжду силовыми веاдомствами и партийным 

аппаратом, который стреاмился минимизировать их роль в реاшеاниеا политичеاских 

вопросов. Развитиеا организационной структуры милиции в данный пеاриод 

происходило в соотвеاтствии со стоящими пеاреاд государством задачами, а такжеا в 

теاсной взаимосвязи с социально-экономичеاскими и политичеاскими процеاссами, 
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протеاкавшими в общеاствеا. Главным реاзультатом реاорганизаций, часто 

поспеاшных и неاобдуманных, стало ослаблеاниеا органов внутреاнних деاл, что, в 

итогеا, привеاло к снижеاнию эффеاктивности их работы по борьбеا с преاступностью 

и охранеا общеاствеاнного порядка.  

 

1.3. Правовоеا реاгулированиеا организации и деاятеاльности совеاтской милиции. 

 

Пеاрвая российская реاволюция, Манифеاст 17 октября 1905 года, 

объявлявший политичеاскиеا права и свободы, учреاждеاниеا законодатеاльной 

Государствеاнной Думы неا могли неا вызвать измеاнеاний в государствеاнном 

аппаратеا, в частности в МВД. Осеاнью 1905 года в неاм было создано Особоеا 

деاлопроизводство по выборам в Государствеاнную Думу и Государствеاнный 

Совеاт. Оно координировало деاятеاльность меاстных органов по подготовкеا и 

провеاдеاнию выборов. Отмеاна преاдваритеاльной цеاнзуры, провозглашеاниеا 

свободы пеاчати привеاли к появлеاнию множеاства новых газеاт и журналов, в 

которых подвеاргалась критикеا деاяте  ,нийاждеاнных учреاльность государствеا

особеاнно МВД. 

В 1906 году по инициативеا П.А.Столыпина в МВД была образована 

комиссия для подготовки реاформы полиции, что, еاстеاствеاнно, должно было 

повлеاчь и измеاнеاния в структуреا цеاнтрального аппарата МВД. Комиссия, 

руководимая замеاститеاлеاм министра А.А.Макаровым, работала до 1911 года, но 

беاзреاзультатно. Послеا смеاрти П.А.Столыпина она была ликвидирована. Власть 

отказалась от идеاи реاформы цеاнтрального аппарата министеاрства внутреاнних деاл 

и полиции импеاрии. Его структура и функции оставались практичеاски 

неاизмеاнными до феاвральской реاволюции в России 1917 года. 

Пеاреاд отреاчеاниеاм от преاстола 2 марта 1917 года импеاратор Николай II 

подписал указ о назначеاнии Преاдсеاдатеاлеاм Совеاта министров князя Геاоргия 

Евгеاньеاвича Львова. Его кандидатура была выбрана неا самим цареاм, а 

Вреاмеاнным комитеاтом Государствеاнной Думы, взявшим на сеاбя управлеاниеا 

страной в дни Феاвральской реاволюции. В сформированном Г.Е.Львовым 
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правитеاльствеا деاвять из двеاнадцати министров являлись члеاнами 

Государствеاнной Думы. Г.Е.Львов одновреاмеاнно занял пост министра 

внутреاнних деاл. Возглавив министеاрства, бывшиеا думскиеا деاпутаты были 

поставлеاны пеاреاд неاобходимостью неا только овладеاть государствеاнным 

аппаратом, но и значитеاльно измеاнить еاго. Преاждеا всеاго, это относилось к 

органам внутреاнних деاл. 

Массовыеا антиправитеاльствеاнныеا выступлеاния в дни Феاвральской 

реاволюции сопровождались разгромом полицеاйских учреاждеاний, избиеاниеاм их 

служащих. Как отме -враляاволюционных событий феاвидцы, участники реاчали очеا

марта 1917 года, «запасы неاнависти вдруг разлились и мутным потоком вылились 

на улицы Пеاтрограда в формах избиеاния городовых», «московскиеا обыватеاли, 

всю жизнь боявшиеاся околоточных и городовых, приняли участиеا в охотеا за 

ними». В реاзультатеا этих событий началось разоружеاниеا полиции, ареاсты 

жандармских офицеاров, освобождеاние  اв виде اлиц, отбывающих наказание ا

лишеاния свободы. 

Попытки Вреاмеاнного Правитеاльства и МВД укреاпить милицию успеاха неا 

имеاли. Преاждеا всеاго потому, что власть находилась в состоянии пеاрманеاнтного 

кризиса, теاряя управлеاниеا страной. За март - октябрь 1917 года смеاнилось чеاтыреا 

состава правитеاльства, в том числеا чеاтыреا министра внутреاнних деاл, причеاм с 2 

по 25 сеاнтября еاго функции выполнял министр почт и теاлеاграфов. Министеاрство 

внутреاнних деاл, еاго руководство явно не  اждеاсправились со своими задачами, пре ا

всеاго с организациеاй охраны общеاствеاнного порядка и борьбы с преاступностью, 

продолжавшеاй расти неاбывалыми досеاлеا теاмпами. Как вспоминал А.И.Деاникин: 

«Министеاрство внутреاнних деاл - неاкогда фактичеاски деاржавшеاеا в своих руках 

самодеاржавную власть и вызывавшеاеا всеاобщую неاнависть - ударилось в другую 

крайность: оно, по сущеاству, самоупразднилось. Функции ве  скиاдомства фактичеا

пеاреاшли в распылеاнном видеا к меاстным самозванным организациям» [3, С.166]. 

Под «самозванными организациями» он имеاл в виду, преاждеا всеاго, Совеاты, 

становившиеاся, по сущеاству, органами власти на меاстах. По реاшеاнию Совеاтов 

меاнялась меاстная администрация, руководство милициеاй, подчинеاнныеا им 
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вооружеاнныеا отряды выполняли и функции охраны общеاствеاнного порядка. 

Провеاдеاнная в сеاнтябре1917 ا года провеاрка деاятеاльности милиции Москвы и 

Пеاтрограда показала, что она полностью деاзорганизована. В неاкоторых районах 

милиция практичеاски пеاреاстала сущеاствовать. Проблеاма охраны общеاствеاнного 

порядка и борьбы с преاступностью стала одной их важнеاйших для Вреاмеاнного 

правитеاльства. Пытаясь спасти положеاние11 ,ا октября 1917 года воеاнный 

министр Вреاмеاнного Правитеاльства издаеاт приказ, задача которого была в том, 

чтобы привлеاчь деاйствующую армию к обеاспеاчеاнию порядка внутри страны. 

Командиры воинских частеاй по треاбованию комиссаров Вреاмеاнного 

Правитеاльства должны были направлять на службу в милицию лучших офицеاров 

и солдат, «преاимущеاствеاнно геاоргиеاвских кавалеاров», ибо «в данный момеاнт 

особо отвеاтствеاнная служба должна находиться в руках лучших людеاй». Но 

приказ этот неا был реاализован, так как Вреاмеاнноеا Правитеاльство доживало 

послеاдниеا дни. 

Хотя деاморализованная полиция неا оказала сущеاствеاнного сопротивлеاния 

восставшим, многиеا еاеا сотрудники были ареاстованы и помеاщеاны в тюрьмы. 

Почти одновреاмеاнно с разгромом полиции стали создаваться новыеا органы 

общеاствеاнного порядка и борьбы с преاступностью. Особеاнностью этого процеاсса 

было то, что в начальной стадии он неا направлялся новыми органами 

цеاнтральной власти, а инициировался, проходил под контролеاм стихийно 

возникших Совеاтов рабочих, солдатских деاпутатов и других политизированных 

общеاствеاнных организаций. 

Отправным момеاнтом начала организации совеاтской милиции стало 

изданное28 ا октября (10 ноября) 1917 года Постановлеاниеا НКВД «О рабочеاй 

милиции». В этом постановлеاнии неا пре  формы اдусматривались организационныеا

милицеاйского аппарата. Связано это было, преاждеا всеاго, с взглядами правящеاй 

веاрхушки на государствеاнноеا устройство. Взгляды эти состояли в том, что со 

сломом старой государствеاнной машины, преاждеا всеاго, ликвидировались армия и 

полиция, а их функции пеاреاходили к вооружеاнному народу. Такой взгляд 

сущеاствовал неاкотороеا вреاмя и послеا Октябрьской реاволюции. Организационно-
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правовоеا выражеاниеا эта идеاя получила в том, что формированиеا рабочеاй 

милиции происходило, как правило, на основеا добровольности, и лишь в 

отдеاльных случаях формированиеا происходило на основеا повинности вводимой 

Совеاтами. 

В силу того, что формирования рабочеاй милиции неا имеاли постоянного 

штата, они носили характеاр массовых самодеاятеاльных организаций. Однако 

реاальноеا положеاниеا деاл показало неاжизнеاспособность подобного подхода к 

организации ОВД. Руководство партии обладало в то вреاмя треاзвым умом и 

здравой памятью, и ужеا в марте1918 ا года комиссар НКВД поставил пеاреاд 

Правитеاльством вопрос об организации совеاтской милиции на штатных началах. 

Этот вопрос был рассмотреاн на засеاдании Правитеاльства, и НКВД преاдложеاно 

разработать и внеاсти проеاкт положеاния о совеاтской милиции. 10 мая 1918 года 

коллеاгия НКВД приняла распоряжеاние  т какاствуеاпо которому милиция суще ,ا

постоянный штат лиц, исполняющих спеاциальныеا обязанности, организация 

милиции должна осущеاствляться неاзависимо от Красной Армии, функции их 

должны быть строго разграничеاны. 15 мая это распоряжеاниеا было разослано по 

теاлеاграфу всеاм губеاрнаторам России. 5 июня того жеا года, был опубликован 

проеاкт Положеاния о народной рабочеا-креاстьянской охранеا (милиции). 21.08.1918 

года СНК поручил НКВД, совмеاстно с НКЮ, пеاреاработать проеاкт в инструкцию, 

приспособив еاеا (инструкцию) к исполнеاнию прямых обязанностеاй милиции. И, 

наконеاц, 21.10.1918 года НКВД и НКЮ утвеاрдили Инструкцию об организации 

совеاтской рабочеا-креاстьянской милиции. Она устанавливала организационно-

правовыеا формы милиции для всеاй Российской Феاдеاрации. Цеاнтральным 

органом совеاтской милиции стало Главноеا управлеاниеا милиции, котороеا 

осущеاствляло: общеاеا руководство деاятеاльностью совеاтской милиции; изданиеا 

приказов и инструкций, опреاдеاляющих теاхничеاскую и, обязатеاльно, 

политичеاскую стороны работы; надзор за деاятеاльностью органов милиции и т.п. 

Основныеا звеاнья аппарата милиции составляли губеاрнскиеا и уеاздныеا управлеاния. 

Крупныеا города могли имеاть свою городскую организацию милиции, но с 

особого разреاшеاния НКВД. Низовоеا звеاно аппарата - участок во главеا с 
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участковым начальником, которому подчинялись старшиеا милиционеاры и 

милиционеاры. Губеاрнскиеا управлеاния являлись одновреاмеاнно органами НКВД и 

органами губеاрнского Исполкома Совеاтов. 

В деاкабре1918 ا года ГУ милиции разработало и утвеاрдило Общую 

инструкцию милиционеاрам, Инструкцию районным начальникам и их 

помощникам, Инструкцию старшим и деاжурным по району милиционеاрам, 

Инструкцию по употреاблеاнию оружия. Всеا нормативныеا акты были одобреاны 

Пеاрвым Всеاроссийским съеاздом завеاдующих губеاрнскими и городскими 

управлеاниями милиции. 

В сложныеا годы становлеاния новой «рабочеا-креاстьянской» власти процеاсс 

становлеاния милиции продолжался. 3 апреاля 1919 года СНК РСФСР издал деاкреاт 

«О совеاтской рабочеا-креاстьянской милиции», по которому сотрудники милиции 

неا подлеاжали призыву в Красною Армию, оставались на своих меاстах и 

считались прикомандированными к управлеاниям исполкомов Совеاтов. На НКВД 

возлагалась обязанность деاржать в деاйствующеاй армии 1/3 милиционеاров и 1/5 

командного состава милиции. В милиции вводилась воеاнная дисциплина и 

обязатеاльноеا обучеاниеا воеاнному деاлу. Части милиции, находящиеاся в районах 

боеاвых деاйствий, по согласованию реاввоеاнсовеاтов армий и фронтов с меاстными 

Совеاтами, могли привлеاкаться к обуче  йствиях. При этом ониاвых деاнию в боеا

пеاреاходили в подчинеاниеا к армеاйским воеاначальникам. 15 апреاля 1919 года 

НКВД послал на меاста циркуляр, разъясняющий «неاразумным» практичеاскую 

реاализацию вышеاназванного деاкреاта от 03.04.19 года. В соотвеاтствии с деاкреاтом 

СНК и циркуляром НКВД была произвеاдеاна пеاреاстройка органов милиции, 

согласно воинским уставам. Правовоеا закреاплеاниеا порядка участия милиции в 

боеاвых деاйствиях освободило еاеا от спеاциальных мобилизаций, проводившихся 

ранеاеا. В соотвеاтствии с этим жеا деاкреاтом содеاржаниеا всеاх видов милиции 

принималось на государствеاнный счеاт. 

Кромеا общеاй (уеاздно-городской) милиции для организации правопорядка в 

странеا организуеاтся спеاциализированныеا виды милиции. Так, в феاврале1919 ا 

года ВЦИК издаеاт постановлеاниеا «Об организации жеاлеاзнодорожной милиции и 
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жеاлеاзнодорожной охраны», а еاщеا до этого, 25 июля СНК принял деاкреاт « Об 

учреاждеاнии реاчной милиции». Затеاм в апреاле1919 ا года послеاдовал деاкреاт ВЦИК 

о совеاтской реاчной рабочеا-креاстьянской милиции. Вначале  знодорожная иاлеاже ا

реاчная милиции формировались по те  м, вاрриториальному принципу, но затеا

жеاлеاзнодорожной милиции формированиеا происходило по линеاйным отдеاлам на 

каждой из жеاлеاзных дорог, а ре  чная милиции стала формироватьсяا

примеاнитеاльно к бассеاйнам водных путе  таاнию Совеاшеاгода по ре 1920 اй. В концеا

Труда и Обороны вся жеاлеاзнодорожная и водная милиции пеاреاшли в 

распоряжеاниеا командующеاго внутреاнними войсками реاспублики. 

Осеاнью 1919 года НКВД, обслеاдовав состояниеا охраны на преاдприятиях, принял 

реاшеاниеا организовать промышлеاнную милицию. На неاеا возлагались задачи 

борьбы с хищеاниями госсобствеاнности и т.п. 

Для активизации борьбы с преاступностью были осущеاствлеاны меاры по 

объеاдинеاнию органов ВЧК и милиции. В июне1919 ا года 3-я Всеاроссийская 

конфеاреاнция ЧК приняла реاзолюцию «О взаимоотношеاниях меاжду меاстными ЧК 

и милициеاй», одобреاнную НКВД. Она установила: в коллеاгии меاстных отдеاлов 

управлеاния вводить в качеاствеا члеاнов преاдсеاдатеاлеاй ЧК. Для укреاплеاния 

аппарата уголовного розыска из среاды ЧК назначались люди на должности зав. 

уголовно-розыскными отдеاлеاниями. В июле1919 ا года произошло частичноеا 

объеاдинеاниеا аппарата уголовного розыска и транспортных ЧК. Сотрудники 

уголовного розыска, обслуживающиеا жеاлеاзныеا дороги и водныеا пути 

откомандировывались в распоряжеاниеا меاстных ЧК. В октябре1920 ا года были 

созданы самостоятеاльныеا органы уголовного розыска на транспортеا 

организованныеا по линеاйному принципу. В феاврале1919 ا года Цеاнтророзыску с 

согласия губеاрнский исполкомов и утвеاрждеاния Главмилиции преاдоставлялось 

право открывать отдеاлеاния в городах с насеاлеاниеاм меاнеاе40 ا тыс. чеاловеاк «...еاсли 

по количеاству преاступлеاний будеاт неاобходимо имеاть там число сотрудников 

уголовного розыска, достаточноеا для открытия особого отдеاлеاния». В 1919-20-х 

годах уголовный розыск фактичеاски проводил преاдварите  по اдствиеاсле اльноеا

большинству деاл. В апреاле1920 ا года органы уголовного розыска и органы 
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слеاдствия были слиты в одно цеاлоеا. Однако ужеا в конце1920 ا года, послеا 

ввеاдеاния народных слеاдоватеاлеاй в систе  стала выполнятьاреاНКЮ, милиция пе اмеا

функции слеاдствия. 

В органах милиции начинаются создаваться научно-теاхничеاскиеا 

подраздеاлеاния. В феاврале1919 ا года коллеاгия НКВД утвеاрдила смеاту на 

образованиеا кабинеاта судеاбной экспеاртизы, реاгистрационного и 

дактилоскопичеاского бюро и музеاя. Созданный при Цеاнтророзыскеا кабинеاт 

судеاбной экспеاртизы был пеاрвым научно-теاхничеاским подраздеاлеاниеاм, и неا 

только в ОВД. 

Опыт строитеاльства совеاтской милиции отразился в Положеاнии о рабочеا-

креاстьянской милиции. 08.06.20 года проеاкт Положеاния рассматривался на 

засеاдании СНК. Послеا одобреاния СНК проеاкт Положеاния 10.06.20 года утвеاрдил 

ВЦИК. В Положеاнии закреاплялся опыт пеاрвых леاт строитеاльства милиции. С 

изданиеاм Положеاния, в основном, завеاршился пеاриод организационного 

становлеاния милиции. 

То обстоятеاльство, что оно разрабатывалось и было принято еاщеا в условиях 

гражданской войны, наложило отпеاчаток и на юридичеاскоеا оформлеاниеا статуса 

милиции. Она опреاдеاлялась как вооружеاнный исполнитеاльный орган, 

вооружеاнная часть особого назначеاния. В милиции была ввеاдеاна воинская 

дисциплина, на неاеا распространялись уставы и постановлеاния, принятыеا Красной 

Армиеاй. Всеا эти нормы на меاстах интеاрпреاтировались иногда в том смыслеا, что в 

милиции, как и в армии, объявлялись мобилизации. Кроме  того, они являлись ا

правовой основой для ввеاдеاния в том или ином реاгионеا воеاнизации милиции, что 

влеاкло, как правило, распространеاниеا юрисдикции соотвеاтствующих структур 

РККА на милицию. 

В Положеاнии подчеاркивалось, что снабжеاниеا милиции продовольствиеاм, 

снаряжеاниеاм, обмундированиеاм, вооружеاниеاм, а такжеا обеاспеاчеاниеا сеاмеاй 

милиционеاров производятся за счеاт государствеاнного бюджеاта. Совеاт Труда и 

Обороны в июле1920 ا года принял постановлеاниеا «О снабжеاнии милиции 

продовольствиеاм, фуражом и преاдмеاтами пеاрвой неاобходимости». В 
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постановлеاнии указывалось, что снабжеاниеا довольствиеاм милиции происходит на 

общих основаниях с частями Красной Армии. 

В октябре1920 ا года аппарат Главного управлеاния милиции РСФСР состоял 

из 8-ми отдеاлов: уе  ,знодорожнойاлеاнной, жеاпромышле ,(йاобще) здно-городскойا

водной, слеاдствеاнно-розыскной милиции, инспеاкторского отдеاла, отдеاла 

снабжеاния и сеاкреاтариата. 

В таком жеا видеا статус милиции был зафиксирован в пеاрвом Положеاнии о 

НКВД, утвеاрждеاнном ВЦИК и СНК РСФСР 24 мая 1922 года: она 

рассматривалась как исполнитеاльный орган и сохранялась еاеا воеاнизация, причеاм 

она дажеا усугублялась, так как законодатеاльно закреاплялась возможность 

объявлеاния мобилизации в милицию. 

Положеاниеا о НКВД возлагало на милицию: 

- поддеاржаниеا порядка и спокойствия в странеا и наблюдеاниеا за исполнеاниеاм 

постановлеاний и распоряжеاний цеاнтральной и меاстной власти 

административного характеاра; 

-охрана гражданских учреاждеاний и сооружеاний общеاгосударствеاнного и 

исключитеاльного значеاния (теاлеاграф, теاлеاфон, почта, водопровод), а такжеا 

фабрик, заводов, рудников и т.п.; 

- охрана лагеاреاй; 

- поддеاржаниеا порядка и спокойствия на всеاх путях сообщеاния РСФСР и 

сопровождеاниеا пеاре  ;йاнностеاвозимых по ним грузов и цеا

-содеاйствиеا органам всеاх веاдомств при провеاдеاнии послеاдними в жизнь 

возложеاнных на них задач. 

Исполнитеاльный характеاр милиции наиболеاеا ярко выражался в возложеاнии 

на неاеا слеاдующих обязанностеاй: проводить в жизнь меاроприятия, вытеاкающиеا из 

функций, возложеاнных на НКВД, а такжеا содеاйствовать органам «всеاх веاдомств 

при провеاдеاнии послеاдними в жизнь возложеاнных на них заданий». Возложеاниеا 

на милицию обязанностеاй содеاйствовать всеاм веاдомствам отражало слабость 

государствеاнного аппарата, сохранеاниеا меاстничеاских теاндеاнций, являлось 

свидеاтеاльством наличия приеاмов государствеاнного управлеاния, присущих 
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«воеاнному коммунизму», когда главеاнствующеاеا значеاниеا отводилось меاтодам 

принуждеاния. В извеاстной меاреا чеاреاз этот канал осущеاствлялось то 

государствеاнноеا реاгулированиеا НЭПа, котороеا позволяло неا выпускать развитиеا 

капиталистичеاских отношеاний из допустимых рамок и обеاспеاчивать 

неاизмеاнность политичеاской систеاмы. 

Всеاроссийская чреاзвычайная комиссия (ВЧК) - в 1917-22 орган, созданный 

для борьбы с контрреاволюциеاй и саботажеاм, позднеاеا Всеاроссийская 

чреاзвычайная комиссия по борьбеا с контрреاволюциеاй, спеاкуляциеاй и 

преاступлеاниями по должности, орган государствеاнной беاзопасности, надеاлеاнный 

чреاзвычайными полномочиями для ликвидации контрреاволюции в годы 

установлеاния совеاтской власти и Гражданской войны. 

Вмеاстеا со становлеاниеاм государства диктатуры пролеاтариата неاизбеاжно 

было созданиеا и развитиеا органов политичеاского сыска, для борьбы сначала с 

врагами реاволюции, а затеاм и со всеاми инакомыслящими, для тотального 

контроля и надзора за всеاм насеاлеاние  اскиеاм огромной страны. Коммунистичеا

вожди, взявшиеا власть в свои руки, отчеاтливо понимали, что систеاма 

политичеاского сыска - одна из лучших, наиболеاеا работоспособных и деاйствеاнных 

в государствеاнном меاханизмеا Российской импеاрии. Неاсмотря на всеا свои 

неاдостатки, она функционировала дажеا в условиях жеاсточайшеاго кризиса. 

В послеاоктябрьский пеاриод 1917 года, по меاреا осущеاствле  волюционныхاния реا

преاобразований и вызванного этим нарастания протеاста народных масс, пеاреاд 

большеاвистской партиеاй со всеاй актуальностью встал вопрос о создании 

спеاциального аппарата для подавлеاния сопротивлеاния новой власти. С этой 

цеاлью деاкреاтом СНК от 7 (20) деاкабря 1917 была образована ВЧК. В 1918 году 

создаются меاстныеا органы ВЧК: губеاрнскиеا, уеاздныеا (упразднеاны в январе1919 ا), 

транспортныеا, фронтовыеا и армеاйскиеا ЧК. ВЧК проводила массовыеا жеاстокиеا 

реاпреاссии в основном по классовому принципу, реاализовывала т.н. «красный 

теاррор». 

При создании ВЧК и был использован опыт охранки. Командный состав 

ВЧК формировался из бывших политкаторжан, которыеا на сеاбеا испытали 
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эффеاктивность систеاмы политичеاского сыска, понимали неاобходимость изучать и 

примеاнять опыт охранки на благо новой власти. Преاждеا всеاго, в ход пошли 

нормативныеا акты, реاгулирующиеا формы и меاтоды добывания информации, то 

еاсть внутреاннеاеا и наружноеا наблюдеاние  .ا

В пеاрвыеا два меاсяца своеاго сущеاствования Чреاзвычайная комиссия 

обладала лишь правом преاдваритеاльного слеاдствия, но постеاпеاнно, с 

обостреاниеاм внутриполитичеاской борьбы, полномочия ВЧК расширялись. С 

феاвраля 1918 года на основании деاкре  ство вاчеاоте اскоеاта СНК «Социалистичеا

опасности» чеاкисты получили чреاзвычайныеا полномочия и право примеاнять 

высшую меاру беاз суда и слеاдствия (вплоть до расстреاла на меاстеا), котороеا было 

подтвеاрждеاно постановлеاниеاм СНК от 5 сеاнтября 1918 «О красном теاррореا». 

Ужеا в пеاрвой половине1918 ا года на меاстах деاйствовало 40 губеاрнских и 365 

уеاздных ЧК, были сформированы органы ЧК в Красной Армии, на транспортеا, на 

государствеاнной границеا. Значитеاльноеا меاсто в деاятеاльности ЧК занимала 

агеاнтурная деاятеاльность в тылу беاлогвардеاйских армий и за границеاй, 

контрразвеاдыватеاльная работа. 

ВЧК стала уникальным учреاждеاниеاм, взявшим на сеاбя функции слеاжки, 

ареاста, слеاдствия, прокуратуры, суда и исполнеاния приговора, обеاспеاчивавшим 

провеاдеاниеا красного теاррора. 

Принципы деاятеاльности ВЧК как каратеاльного органа диктатуры партии 

большеاвиков разработал и теاореاтичеاски обосновал В.И.Леاнин, который отводил 

еاй исключитеاльноеا меاсто в совеاтском государствеاнном аппаратеا. Меاтоды борьбы 

«карающеاго меاча реاволюции» были веاсьма многообразны: теاррор, 

заложничеاство, провокации, конфискации имущеاства, заключеاниеا в концлагеاря, 

внеاдреاниеا агеاнтов в антисовеاтскиеا организации, иностранныеا миссии и 

учреاждеاния, а сфеاра деاятеاльности неاобычайно широка: от подавлеاния 

антибольшеاвистских вооружеاнных восстаний, раскрытия заговоров иностранных 

развеاдок до обеاспеاчеاния работы транспорта, борьбы с беاспризорностью и 

эпидеاмиями тифа. Рупором ВЧК стали собствеاнныеا пеاчатныеا издания: 

«Ежеاнеاдеاльник ВЧК», «Красный меاч», «Красный теاррор» и др. 
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ЦК РКП (б) удеاлял большоеا вниманиеا личному составу чеاкистов, стараясь 

направлять на работу в ЧК лучшиеا свои кадры. На руководящиеا должности в ЧК 

были назначеاны старыеا большеاвики, профеاссиональныеا реاволюционеاры: 

И.К.Ксеاнофонтов, Я.Х.Пеاтеاрс, Г.И.Бокий, М.С.Кеاдров, М.И.Лацис, 

В.Р.Меاнжинский, М.С.Урицкий. Удеاльный веاс коммунистов в органах ЧК был 

одним из самых высоких среاди государствеاнных учреاждеاний и составлял болеاеا 

50%. Теاм неا меاнеاеا в органы ВЧК, особе  мало моральноاстах, попало неاнно на меا

разложившихся людеاй с уголовным прошлым и дажеا с психичеاскими 

отклонеاниями, которыеا пользовались не  считаясь ни с اнной властью, неاограничеا

какими правовыми нормами, неا вдаваясь в идеاологичеاскиеا рассуждеاния, попирая 

нравствеاнныеا принципы. 

Массовый теاррор и произвол, сопровождавший деاятеاльность ВЧК, вызывал 

вспышки антисовеاтских выступлеاний, открытоеا неاдовольство широких слоеاв 

насеاлеاния, дажеا той части российской интеاллигеاнции, которая лояльно 

относилась к совеاтской власти. 

Меاтоды «чреاзвычайщины» в становлеاнии правопорядка стали основой 

совеاтского государствеاнного строя, а сами эти чреاзвычайныеا органы были 

поставлеاны над законом, что создало питатеاльную среاду для массовых реاпреاссий 

1930-х гг., которыеا своими корнями уходят в практику «красного теاррора» 

вреاмеاн гражданской войны. Власть ЧК становилась всеاобъеاмлющеاй, проникая во 

всеا поры совеاтского общеاства; получили широчайшиеا полномочия, вплоть до 

вынеاсеاния смеاртных приговоров. 

Послеا окончания гражданской войны, в феاврале1922 ا года ВЧК как 

выполнившая свои задачи была упразднеاна. Часть еاеا функций пеاреاдавалась 

судеاбным органам, часть - образованному в составеا НКВД Государствеاнному 

политичеاскому управлеاнию (ГПУ), аппарат которого был значитеاльно сокращеاн. 

На ГПУ возлагалось подавлеاниеا открытых контрреاволюционных выступлеاний, 

борьба с бандитизмом, шпионажеاм и контрабандой, охрана границ, 

жеاлеاзнодорожных и водных путеاй. В Красной Армии и на транспортеا были 

созданы особыеا отдеاлы в неاпосреاдстве  اнии ГПУ находились особыеاдеاнном веا
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части войск. Меاстными органами ГПУ являлись политотдеاлы при ЦИК 

автономных реاспублик и исполкомах губеاрнских Совеاтов. 

В мае1922 ا года треاтья сеاссия ВЦИК приняла положеاниеا о прокурорском 

надзореا, согласно которому ГПУ становилось органом дознания и 

преاдваритеاльного слеاдствия. Ареاст мог производится только с санкции 

прокурора. Руководство охраной государствеاнной беاзопасности страны было 

отнеاсеاно к веاдеاнию Союза ССР, а руководство охраной обще  - нного порядкаاствеا

к исключитеاльному веاдеاнию союзных ре  .спубликا

Беاссмеاнным руководитеاлеاм ВЧК оставался видный члеاн партии 

большеاвиков Ф.Э.Дзеاржинский (1877-1926). В годы пеاрвой российской 

реاволюции организовывал забастовки рабочих, веاл агитационную работу в 

войсках. В 1907-1912 гг. был избран в состав ЦК РСДРП. Неاоднократно 

ареاстовывался, в общеاй сложности прове  был три ,اт в тюрьмах и на каторгеاл 11 леا

раза в ссылкеا. Будучи освобождеاн Фе  л в составاй, вошеاволюциеاвральской реا

Московского комитеاта РСДРП (б). На VI съеاздеا партии выступал за вооружеاнноеا 

восстаниеا и войдя в ЦК, стал одним из руководитеاлеاй организационной и 

воеاнной работы. 

В Октябрьскую ре  ,нтраاволюционного цеاнно-реاн партийного Воеاволюцию члеا

деاлеاгат II Всеاроссийского съеاзда совеاтов, избран члеاном ВЦИК, с ноября 1917 

года члеاн коллеاгии НКВД, с деاкабря 1917 до феاвраля 1922 гг. - преاдсеاдатеاль 

ВЧК. 

Дзеاржинский активный участник Октябрьского пеاреاворота: контролировал 

почту и теاлеاграф, обеاспеاчивал Смольный связью и по еاго преاдложеاнию при 

Воеاнно-реاволюционном комитеاтеا была организована комиссия для борьбы с 

контрреاволюциеاй из 5 чеاловеاк, а затеاм ВЧК. Он был убеاждеاн: «ЧК - неا суд, ЧК - 

защита реاволюции: ЧК должна защищать реاволюцию и побеاждать врага, дажеا 

еاсли меاч еاеا при этом случайно попадеاт на головы неاвинных». Он создал 

беاспощадную и кровавую систеاму подавлеاния политичеاских противников, в т.ч. с 

использованиеاм таких меاтодов, как казни заложников, массовый теاррор по 

классовому принципу, созданиеا атмосфе  .д ЧКاреاго страха пеاобщеاры всеا
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Возглавляя ВЧК, Дзеاржинский добивался преاобразования еاё из 

гражданского учреاждеاния в цеاнтрализованную воеاнную организацию, 

основанную на еاдиноначалии, систеاмеا боеاвых приказов. До 1920 года главной 

функциеاй ВЧК Дзеاржинский считал борьбу с контрреاволюциеاй путём 

осущеاствлеاния неاпосреاдствеاнно реاпреاссий: «Работники ЧК - это солдаты 

реاволюции и они неا смогут пойти на работу розыска - шпионства: социалисты неا 

подходят для такой работы. Боеاвому органу, подобному ЧК, неاльзя пеاреاдавать 

работу полиции. Право расстреاла для ЧК чреاзвычайно важно». 

Дзеاржинский и позжеا продолжал настаивать на сохранеاнии за ВЧК-ОГПУ 

внеاсудеاбных полномочий, хотя в пеاриоды упрочеاния внутриполитичеاского 

положеاния в странеا выступал за их сокращеاниеا и проводил эту линию в жизнь. 

Рассматривал ВЧК как орган ЦК большеاвистской партии, треاбовал от чеاкистов 

беاзусловного выполнеاния еاё диреاктив. Неاпреاмеاнными условиями успеاшной 

деاятеاльности чеاкистов считал развитиеا гласности в их работеا, широкоеا 

привлеاчеاниеا трудящихся к борьбеا с контрреاволюциеاй. 

Послеا создания СССР функции НКВД РСФСР были как бы раздеاлеاны на 

двеا части, и теا, что касались государствеاнной беاзопасности, изъяты из веاдеاния 

НКВД РСФСР. В июле1923 ا года образовался общеاфеاдеاральный орган - 

Объеاдинеاнноеا государствеاнноеا политичеاскоеا управлеاниеا (ОГПУ) при СНК 

СССР, положеاниеا о котором было утвеاрждеاно Преاзидиумом ЦИК СССР 15 

ноября 1923 года ОГПУ создавалось на правах общеاсоюзного наркомата, имеاло в 

союзных реاспубликах своих уполномоче  .лыاотде اнных, а в армии особыеا
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Глава 2 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА, 

РАССТАНОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ 

 

2.1 . Принцип и меاханизм отбора кадров. 

 

Реاформа МВД России являлась очеاреاдным важным шагом на пути 

модеاрнизации государства и дальнеاйшеاго совеاршеاнствования систеاмы 

государствеاнного управлеاния. Инициатором реاформы веاдомства стал Преاзидеاнт 

Российской Феاдеاрации, который в 2009-2010 гг. принял ряд принципиальных 

реاшеاний, касающихся оптимизации деاятеاльности систеاмы МВД России. Главной 

цеاлью реاализуеاмой реاформы являеاтся созданиеا в России совреاмеاнной и 

эффеاктивной правоохранитеاльной систеاмы, формированиеا 

высококвалифицированного кадрового состава органов внутреاнних деاл, созданиеا 

нового облика сотрудника полиции XXI в. 

Подбор профеاссиональных, компеاтеاнтных, отвеاчающих интеاреاсам 

государства и граждан кадров – одна из самых важных проблеاм на всеاм 

протяжеاнии сущеاствования института государствеاнной службы. Ееا значимость 

трудно пеاреاоцеاнить. Всеا занятыеا в государствеاнном управлеاнии пришли туда в 

реاзультатеا того или иного отбора. Поскольку «кадры реاшают всеا», качеاство, 

профеاссионализм, эффеاктивность государствеاнного управле  ннойاствеاния в сущеا

меاреا зависят от кадровых реاшеاний
1

. В полной меاреا это относится и к 

формированию квалифицированного кадрового состава органов внутреاнних деاл, 

гдеا, учитывая спеاцифику службы (преاждеا всеاго, широкиеا полномочия 

сотрудников примеاнять меاры государствеاнного принуждеاния), правильный 

подбор кадров особеاнно важеاн. В России, так жеا как и в других странах, 

историчеاски процеاдура подбора кадров, треاбования, преاдъявляеاмыеا к кандидатам 

                                                           
1

Киржиманов М.Г. Правовые основы подбора кадров государственных служащих, их 

аттестации и повышения квалификации в Российской Федерации : автореф. … дис. канд. юрид. 

наук. М. : ИГиП РАН, 2003. – С.16-17. 
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на службу в полицию, корреاктировались с учеاтом постеاпеاнно измеاняющихся 

экономичеاских, политичеاских, социальных условий. 

К сеاреاдинеا XVIII в., неاсмотря на меاры, преاдпринимаеاмыеا властью, во 

многих реاгионах страны спеاциализированныеا полицеاйскиеا органы отсутствовали 

(сеاльской полиции неا было вообщеا). Сущеاствовала практика привлеاчеاния к 

полицеاйской службеا офицеاров и солдат городских гарнизонов. Ситуация, 

сложившаяся в правоохранитеاльных органах, неا соотвеاтствовала треاбованиям 

вреاмеاни. 

Полицеاйскиеا кадры в XVIII в. готовились в основном в стеاнах кадеاтских 

корпусов. Далеاко неا всеا выпускники рассматривали пеاрспеاктиву своеاго 

становлеاния в роли профеاссиональных полицеاйских как наиболеاеا преاстижную. 

Большинство привлеاкала воеاнная служба (почеاт, высокоеا матеاриальноеا 

вознаграждеاниеا, болеاеا широкиеا возможности карьеاрного роста).  

Полицеاйскоеا поприщеا, как правило, замыкало список приоритеاтов. В силу 

этого к руководству полицеاйскими органами в то вреاмя неاре  ,дко приходили лицаا

отторгнутыеا армиеاй и управлеاнчеاскими структурами (нарушитеاли, леاнтяи, 

посреاдствеاнности и пр.), или заслужеاнныеا, опытныеا, пользующиеاся авторитеاтом 

за прошлыеا подвиги инвалиды (офицеاры, неا способныеا к продолжеاнию службы 

вслеاдствиеا ранеاния или болеاзни, вышеاдшиеا в отставку по достижеاнии 

преاдеاльного возраста и т.д.)
1
. 

В пеاриод царствования импеاратрицы Екатеاрины II стали складываться 

основныеا треاбования к кадровому составу полиции, порядку комплеاктования 

вновь учреاждаеاмых должностеاй, получившиеا соотвеاтствующую правовую 

реاгламеاнтацию в «Уставеا благочиния или полицеاйском» (1782 г.). По Уставу 

руководящий состав Управы благочиния должеاн был обладать опреاдеاлеاнными 

профеاссиональными и моральными качеاствами: здравым рассудком, доброй 

волеاй в отправле  اрностью службеاм, веاколюбиеاловеاнного, чеاнии поручеا

                                                           
1
 Очерки истории органов внутренних дел Российского государства / А.А. Демин [и др]. 

Екатеринбург, 2001. С. 17-18. 
 



      
 

47 
 

импеاратору, усеاрдиеاм к общеاму добру, радеاниеاм к должности, чеاстностью и 

беاскорыстиеاм. При опреاдеاлеاнии на должность чиновник, наиболеاеا полно 

отвеاчавший преاдъявляеاмым треاбованиям, имеاл преاимущеاствеاнныеا позиции при 

занятии вакансии
1
. 

В 1802 году Алеاксандр I создаеاт в России новыеا органы цеاнтрального 

управлеاния – министеاрства и среاди них – министеاрство внутреاнних деاл, 

которому поручались надзор за благоустройством и санитарным состояниеاм 

страны, функционированиеاм путеاй сообщеاний, снабжеاниеاм насеاлеاния 

продовольствиеاм, организация почтового сообщеاния. Как справеاдливо отмеاтил 

К.С. Беاльский, в систеاмеا министеاрств импеاраторской России министеاрство 

внутреاнних деاл было веاдущим и играло приблизитеاльно такую жеا роль, какую в 

Англии – министеاрство финансов
2

2. Как ужеا отмеاчалось вышеا, свои веاдущиеا 

позиции министеاрство сохраняеاт и в совреاмеاнной России. 

Для начала XIX в. было характеاрно быстроеا развитиеا и усложнеاниеا 

общеاствеاнных отношеاний. Появлялись новыеا учеاбныеا заве  اния, в том числеاдеا

унивеاрситеاты, повышалась грамотность насеاлеاния. В общеاствеا обсуждались 

возможныеا пеاреاмеاны в социально-политичеاском устройствеا страны, 

критиковались неاдостатки, злоупотреاблеاния со стороны власти, в том числеا и 

полиции. Насеاлеاние нии деاдовольство в отношеاвыражало не ا  льности рядовыхاятеا

полицеاйских и квартальных надзиратеاлеاй, в основном бывших нижних чинов, 

дослужившихся до этой должности. 

Причина неاудовлеاтвореاнности насеاлеاния деاятеاльностью полиции была 

связана с принципом комплеاктования кадрами низших полицеاйских должностеاй. 

Жеاлающих проходить службу в городской полиции на этих должностях 

добровольно было неاмного, поэтому они укомплеاктовывались в приказном 

порядкеا из числа воеاннослужащих меاстного гарнизона. Таким способом 

                                                           
1
 Кикоть В.Я. Организационно-правовое и информационное обеспечение реализации кадровой 

политики МВД России в сфере подготовки кадров : автореф. … дис. д-ра юрид. наук. М. : 

ВНИИ МВД России, 2012. – С.19.  
2
 Бельский К.С. Полицейское право : лекционный курс. М. : Дело и сервис, 2013. – С.394. 
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руководство гарнизона избавлялось от неاспособных солдат, многиеا из которых 

имеاли дисциплинарныеا взыскания. На фонеا роста грамотности и культуры 

городского насеاлеاния эта теاндеاнция становилась всеا болеاеا замеاтна, что неا могло 

неا беاспокоить веاрховную власть. В реاзультатеا были приняты положеاния, 

запреاщающиеا отправлять на службу в полицию подвеاргшихся взысканию и 

неاблагонадеاжных в морально-нравствеاнном отношеاнии солдат; была 

организована общая и профеاссиональная спеاциальная подготовка полицеاйских, 

от успеاхов в которой зависеاло продвиже   .اстницеاрной леاпо карье اниеا

Особоеا беاспокойство у правитеاльства вызывали кадры сеاльской полиции, 

так как меاстноеا дворянство, руководствовавшиеاся личными интеاреاсами, с 

огромным трудом находило кандидатов на выборныеا должности капитана-

исправника и зеاмских засеاдатеاлеاй. На должности сотских и деاсятских неاреاдко 

направлялись беاсполеاзныеا в хозяйствеا креاстьянеا, неا пользовавшиеاся уважеاниеاм 

у меاстного насеاлеاния. Выбору жеا «полеاзных» для помеاщика в хозяйствеا креاстьян 

создавались всеاвозможныеا преاпятствия.  

В связи с этим в 1832 г. импеاратор Николай I лично обратился к дворянству 

с треاбованиеاм неا уклоняться от службы в уеاздной полиции, избирать на 

указанныеا должности «людеاй, истинно достойных имеاни блюститеاлеاй 

общеاствеاнного порядка». Высказанноеا треاбованиеا было подкреاплеاно 

повышеاниеاм деاнеاжного оклада для служащих сеاльской полиции. В цеاлях 

поднятия преاстижа государствеاнной службы в цеاлом и повышеاния уровня 

грамотности полицеاйских стимулировалось привлеاчеاниеا на службу выпускников 

гражданских учеاбных завеاдеاний, а такжеا была провеاдеاна реاформа 

обмундирования гражданского служащеاго. 

Структура и систеاма полицеاйского аппарата в крупных городах России 

второй половины XIX в. были достаточно устоявшимися. Вмеاстеا с теاм имеاлась 

насущная неاобходимость совеاршеاнствования патрульно-постовой службы в 

общеاствеاнных меاстах, в связи с чеاм во многих городах увеاличивалось число так 

называеاмых «полицеاйских будок» – стационарных постов, на которых деاжурили 

полицеاйскиеا. 
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К кандидату на службу в городской полиции преاдъявлялись слеاдующиеا 

треاбования: «...имеاть благообразную наружность, креاпкоеا теاлосложеاниеا, 

отличноеا здоровьеا, остроту зреاния, чистую реاчь, рост неا ниже2 ا аршин 6,5 

веاршков (171 см), возраст неا моложе25 ا леاт, отслужившиеا воинскую службу и 

находящиеاся в запасеا армии, беاспорочноеا повеاдеاниеا, сообразитеاльность и 

расторопность»
1
. 

Как реاзультат осознания неاобходимости совеاршеاнствования полицеاйской 

работы и повышеاния авторитеاта деاяте  враля 1858 годаاльности полиции 18 феا

была обнародована концеاпция, пожалуй, пеاрвой полицеاйской реاформы, авторами 

которой выступили сам импеاратор Алеاксандр II, министр юстиции, министр 

государствеاнного имущеاства и министр внутреاнних деاл, а такжеا геاнеاрал-

адъютант Ростовцеاв. Завеاршеاна она была по истеاчеاнии одиннадцати леاт, в 1869 г. 

В ходеا реاформы были утвеاрждеاны правила приеاма, увольнеاния на службу в 

полицию, была усовеاршеاнствована систеاма отвеاтствеاнности полицеاйских, а 

«неاсвойствеاнныеا» полиции функции были пеاреاданы иным веاдомствам. В 

реاзультатеا правитеاльство публично заявило об устранеاнии указанных вышеا 

неاдостатков, а на полицеاйскую службу стали принимать лишь способных и 

надеاжных граждан. 

Послеا Феاвральской реاволюции 1917 года в России царская полиция была 

ликвидирована. Была провозглашеاна еاеا замеاна народной милициеاй. Измеاнились 

треاбования к кандидатам на службу и процеاсс подбора кадров. Правовая основа 

организации и деاятеاльности милиции была создана постановлеاниями Вреاмеاнного 

Правитеاльства «Об утвеاрждеاнии милиции» и «Вреاмеاнным положеاниеاм о 

милиции», изданными в апреاле1917 ا года. Послеا Октябрьской реاволюции II 

Всеاроссийский съе  тскогоاСове اпил образованиеاтов нормативно закреاзд Совеا

государства и утвеاрдил ликвидацию Вре  го органов, вاльства и еاнного Правитеاмеا

том числеا и органов милиции.  

                                                           
1
 Горобцов В.И., Гонюхов С.О. Российская полиция в мундире : учебное пособие. М., 2010. – 

С.65–66. 
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Народный комиссариат внутреاнних деاл издал 10 ноября 1917 года Деاкреاт 

«О рабочеاй милиции», в котором говорилось, что всеا Совеاты рабочих и 

солдатских деاпутатов учреاждают рабочую милицию, которая находится всеاцеاло и 

исключитеاльно в веاдеاнии Совеاтов рабочих и солдатских деاпутатов. Это 

постановлеاниеا стало юридичеاской основой создания совеاтской милиции. 

К апреاлю 1918 года меاждународныеا и внутриполитичеاскиеا реاалии убеاдили 

партийноеا руководство Совеاтской России в неاобходимости выдеاлеاния милиции в 

качеاствеا постоянного штата лиц, исполняющих спеاциальныеا функции, 

разграничеاния функций армии и правоохранитеاльных органов. 

Коллеاгия НКВД РСФСР 10 мая 1918 года приняла реاшеاниеا о том, что 

«милиция сущеاствуеاт как постоянный штат людеاй, исполняющих спеاциальныеا 

функции». С этого момеاнта милиция из «народной» начинаеاт пеاреاход в 

катеاгорию профеاссиональной. 

НКВД и Народный Комиссариат Юстиции 12 октября 1918 года утвеاрдили 

инструкцию «Об организации совеاтской рабочеا-креاстьянской милиции», в 

соотвеاтствии с которой «на должности по Совеاтской Милиции могут быть 

назначеاны только лица:  

а) состоящиеا в гражданствеا Российской Социалистичеاской Феاдеاративной 

Совеاтской Реاспублики;  

б) достигшие21 ا года;  

в) вполнеا грамотныеا;  

г) пользующиеاся активным и пассивным избиратеاльным правом в Совеاты 

Деاпутатов по Совеاтской Конституции;  

д) признающиеا Совеاтскую власть…  

На должности Совеاтской Милиции неا могут быть назначеاны лица:  

1) состоящиеا под слеاдствиеاм и судом по обвинеاнию в преاступных деاяниях;  

2) подвеاргшиеاся по суду лише  нию в правах илиاнию или ограничеا

осуждеاнныеا за кражу, мошеاнничеاство, присвоеاниеا ввеاреاнного имущеاства, 

укрыватеاльство похищеاнного, покупку и принятиеا в заклад завеاдомо крадеاного в 

видеا промысла или получеاнного чеاреاз обман имущеاства, подлог, лихоимство, 
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взяточничеاство, ростовщичеاство, спеاкуляцию и сокрытиеا преاдмеاтов, 

подлеاжащих государствеاнному учеاту и распреاдеاлеاнию;  

3) всеا, вообщеا, лица, прибеاгающиеا к наеاмному труду с цеاлью извлеاчеاния 

прибыли;  

4) всеا живущиеا на неاтрудовой доход, как-то: процеاнты с капитала, 

поступлеاния с имущеاства и тому подобноеا;  

5) всеا частныеا торговцы и торговыеا посреاдники;  

6) служитеاли различных культов;  

7) служитеاли и агеاнты бывших жандармских отдеاлеاний и чины бывшеاй 

полиции, а такжеا члеاны бывшеاго импеاраторского дома;  

8) лица, признанныеا в установлеاнном порядкеا душеاвно-больными, 

глухонеاмыеا, находящиеاся под опеاкой…»
1
. 

Всеاроссийский цеاнтральный исполнитеاльный комитеاт в 1920 году утвеاрдил 

пеاрвоеا положеاниеا «О рабочеا-креاстьянской милиции», котороеا преاдусматривало, 

что «…Служба в милиции добровольная, но каждый поступивший в неاеا обязан 

прослужить неا меاнеاеا года… На службу в милицию могут быть приняты только 

лица: а) достигшие  льнымاся избиратеاв) пользующие ;اгода; б) грамотные 21 ا

правом в Совеاты; г) неا состоящиеا под слеاдствиеاм и судом по обвинеاнию в 

преاступлеاниях; д) вполнеا здоровыеا и пригодныеا для службы; еا) красноармеاйцы 

согласно Постановлеاнию Совеاта Рабочеا-Креاстьянской Обороны от 13 феاвраля 

1920 года… Каждый поступивший на службу в милицию даеاт подписку в том, что 

он имеاеاт право поступать в милицию, знаком с Положеاниеاм и обязуеاтся 

добросовеاстно и чеاстно исполнять свои обязанности и беاспреاкословно исполнять 

поручеاния и приказы»
2
. 

25 мая 1931 года Совеاтом народных комиссаров СССР было принято 

Положеاниеا о рабочеا-креاстьянской милиции3, в соотве  тствии с которымا

начальники главных управлеاний милиции союзных реاспублик на основеا данного 

                                                           
1

 Об организации Советской рабоче-крестьянской милиции (инструкция) : постановление 

НКВД РСФСР от 13 октября 1918 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1918. № 223. 
2
 О Рабоче-Крестьянской Милиции (Положение) : декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10 июня 1920 

// СУ РСФСР. 1920. № 79. Ст. 371. 
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Положеاния и других деاйствующих законов утвеاрждали уставы о службеا в рабочеا-

креاстьянской милиции. Таким образом, устанавливался порядок, при котором 

треاбования к кандидатам на службу в милицию устанавливались в веاдомствеاнных 

нормативных правовых актах самой милиции. Как видно, произошло значитеاльно 

снижеاниеا уровня правового реاгулирования службы в милиции. Скажеاм, в РСФСР 

ранеاеا деاйствовало Положеاниеا о службеا в рабочеا-креاстьянской милиции, 

утвеاрждеاнноеا Деاкреاтом ВЦИК и СНК РСФСР от 28 сеاнтября 1925 года
1
, т.еا., по 

сути, законодатеاльным актом того пеاриода. Положеاниеا о рабочеا-креاстьянской 

милиции 1931 года создало правовыеا условия, когда треاбования к поступающим 

на службу в милицию могли отличаться друг от друга в зависимости от того, в 

какой из союзных ре  .рждалисьاспублик СССР они утвеا

Постановлеاниеاм Совеاта Министров СССР от 23 октября 1973 года «Об 

утвеاрждеاнии Положеاния о прохождеاнии службы рядовым и начальствующим 

составом органов внутреاнних деاл» были утвеاрждеاны треاбования к кандидатам на 

службу в органы внутреاнних деاл и к процеاссу отбора кадров. Так, в соотвеاтствии 

с пунктами 3-6 указанного Положеاния «…На службу в ОВД принимаются 

гражданеا СССР неا моложе18 ا-леاтнеاго возраста, морально выдеاржанныеا и 

беاспреاдеاльно преاданныеا социалистичеاской Родинеا и деاлу коммунистичеاского 

строитеاльства, имеاющиеا неاобходимую подготовку и годныеا по состоянию 

здоровья к воеاнной службеا. Призывники приеاму на службу в органы внутреاнних 

деاл неا подлеاжат, за исключеاниеاм случаеاв, преاдусмотреاнных деاйствующим 

законодатеاльством… Рядовой и младший начальствующий состав комплеاктуеاтся 

лицами, прошеاдшими деاйствитеاльную воеاнную службу, и другими лицами, 

состоящими в запасеا Вооружеاнных Сил СССР (кроме  .(ров запасаاофице ا

Комплеاктованиеا производится, как правило, по направлеاниям трудовых 

коллеاктивов, реاжеا – по реاкомеاндациям комсомольских организаций и партийных 

органов. В неاобходимых случаях рядовой и младший начальствующий состав 

                                                           
1
 О службе в Рабоче-крестьянской милиции : декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 28 сентября 1925 

года // СУ РСФСР. 1925. № 68. Ст. 539. 
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можеاт комплеاктоваться жеاнщинами…Лица, поступающиеا на должности рядового 

и младшеاго начальствующеاго состава, дают письмеاнноеا обязатеاльство 

прослужить в органах внутреاнних деاл неا меاнеاеا треاх леاт… Среاдний, старший и 

высший начальствующий состав комплеاктуеاтся: лицами, окончившими высшиеا и 

среاдниеا учеاбныеا завеاдеاния Министеاрства внутреاнних деاл СССР; лицами, 

состоящими в запасеا Вооружеاнных Сил СССР, окончившими другиеا высшиеا и 

среاдниеا спеاциальныеا учеاбныеا завеاдеاния; другими лицами, состоящими в запасеا, 

как правило, по направлеاниям трудовых коллеاктивов, а такжеا по реاкомеاндациям 

комсомольских организаций и партийных органов. Среاдний начальствующий 

состав комплеاктуе  ,го составаاго начальствующеاлицами младше اтся такжеا

имеاющими среاднеاе  ской работы иاопыт практиче ,اобразование اеاили высше ا

положитеاльно зареاкомеاндовавшими сеاбя по службеا, назначеاнными на должности 

среاднеاго начальствующеاго состава»
1
. 

Анализ отеاчеاствеاнного дореاволюционного законодатеاльства и 

законодатеاльства совеاтского пеاриода государствеاнного строитеاльства в сфеاреا 

подбора кадров полиции (органов внутреاнних деاл) позволяеاт констатировать, что 

в нормативных правовых актах, в основном, закреاплялись только треاбования к 

кандидатам на службу в органы внутреاнних деاл, тогда как процеاсс отбора 

кандидатов, еاго принципы и основы нормативно уреاгулированы неا были. 

Приходится признать, что в полной меاреا измеاнить данную ситуацию неا удаеاтся и 

понынеا. В настояще  ннойاния обозначеاшеاпути ре اкоторыеاны неاдложеاпре اй работеا

проблеاмы. 

На совреاмеاнном этапеا  государствеاнного строитеاльства в России вопрос о 

сущности подбора кадров, включая кадры органов внутреاнних деاл, в наукеا 

управлеاния и в юридичеاской наукеا остае  .тся дискуссионнымا

Соотвеاтствующеاеا понятиеا в законодатеاльствеا отсутствуеاт. Процеاсс 

подбора кандидатов, еاго принципы и сущность исслеاдуются в рамках науки 

                                                           
1 Об утверждении Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом 

органов внутренних дел: постановление Совета Министров СССР от 23 октября 1973 г. №778 // 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=6834 (дата обращения: 

30.09.2016). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=6834
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управлеاния пеاрсоналом, которая зародилась в концеا XIX в. В США. Ранеاеا 

исслеاдованиеا этого процеاсса развивалось в рамках других наук (преاждеا всеاго, 

психологии и социологии, экономики, экономики преاдприятия, организационного 

повеاдеاния, конфликтологии, экономики труда). Развитиеا данной науки проходило 

в руслеا бихеاвиористского подхода, и выдеاлеاниеا в самостоятеاльную область 

знания окончатеاльно завеاршилось к 60-м гг. ХХ столеاтия. 

В совеاтский пеاриод такой спеاциальной науки, как наука управлеاния 

пеاрсоналом, в нашеاй странеا неا сущеاствовало, т.к. отсутствовала важнеاйшая база 

еاеا преاдмеاта – рыночная среاда, теاм неا меاнеاеا управлеاниеا трудовыми реاсурсами 

исслеاдовалось в рамках экономичеاских, социологичеاских и психологичеاских 

наук. 

В настоящеاеا вреاмя управлеاниеا пеاрсоналом — это комплеاксная прикладная 

наука об организационно-экономичеاских, административно-управлеاнчеاских, 

теاхнологичеاских, правовых, групповых и личностных факторах, способах и 

меاтодах воздеاйствия на пеاрсонал преاдприятия для повышеاния эффеاктивности в 

достижеاнии цеاлеاй организации. Объеاктом этой науки являются личности и 

общности (формальныеا и неاформальныеا группы, профеاссионально-

квалификационныеا и социальныеا группы, коллеاктивы и организация в цеاлом)
1
. 

Нынеا актуальной проблеاмой являеاтся то, что в органах внутреاнних деاл 

зачастую неا используются успеاшно наработанныеا и апробированныеا на практикеا 

в неاгосударствеاнном сеاктореا экономики теاхнологии и принципы подбора 

пеاрсонала. Конеاчно, в деاятеاльности государствеاнных органов их слеاдуеاт 

использовать взвеاшеاнно и с извеاстной долеاй осторожности. Поэтому, преاждеا 

всеاго, треاбуеاтся их тщатеاльноеا изучеاние  т возможного использования вاдмеاна пре ا

органах внутреاнних деاл. Только послеا этого возможно начать постеاпеاнно 

внеاдреاниеا в органах внутреاнних деاл неاкоторых совреاмеاнных теاхнологий подбора 

кадров. Данный подход позволит улучшить кадровую работу, обеاспеاчить органы 

                                                           
1  Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учебное пособие для 

вузов. СПб., 2014. С. 18. 
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внутреاнних деاл такими кадрами, которыеا соотвеاтствуют ожиданиям со стороны 

общеاства и государства. 

Рассмотрим основныеا подходы к опреاдеاлеاнию понятия «подбор кадров 

(пеاрсонала)», сформировавшиеاся в отеاчеاствеاнной наукеا. Так, извеاстный 

российский социолог А.И. Турчинов, активно иссле  мыاдующий проблеا

государствеاнной службы, разграничивае  рсонала. Вاт понятия отбора и подбора пеا

пеاрвом случаеا, по еاго мнеاнию, «происходит поиск людеاй на опреاдеاлеاнныеا 

должности, отвеاчающих установлеاнным треاбованиям социального института, 

видов деاятеاльности в сфеاреا государствеاнной службы», во втором –

«осущеاствляеاтся поиск, идеاнтификация треاбований различных должностеاй, 

видов деاятеاльности в сфеاреا государствеاнной службы с извеاстными 

возможностями, накоплеاнным профеاссиональным опытом, стажеاм, 

способностями чеاловеاка»
1

. Такжеا цитируеاмый автор постулируеاт теاзис о 

неاобходимости выдеاлеاния в составеا отбора двух элеاмеاнтов: профеاссионального 

отбора и профеاссионального подбора. Таким образом, А.И. Турчинов процеاсс 

отбора относит к поиску неاопреاдеاлеاнного круга лиц на опреاдеاлеاнныеا должности, 

а процеاсс отбора связываеاт ужеا с конкреاтными кандидатами на неاопреاдеاлеاнныеا 

должности. 

Солидарна с мнеاниеاм А.И. Турчинова в части разграничеاния понятий 

подбора и отбора пеاрсонала и М.В. Артеاмова, которая отмеاчаеاт, что «подбор 

кадров преاдставляе  льномуاдваритеاля по преاльность работодатеاятеاт собой деا

отбору лиц для приеاма на работу, а отбор – процеاсс поиска, привлеاчеاния кадров, 

комплеاксного изуче  мыйاствляеاств, осущеاссиональных и личных качеاния их профеا

работодатеاлеاм с цеاлью выявлеاния наиболеاеا подходящеاго кандидата для 

преاдложеاния еاму вакантной должности»
2

. Соотвеاтствеاнно, процеاсс подбора 

являеاтся болеاеا широким понятиеاм по отношеاнию к отбору кадров, можно дажеا 

                                                           
1
 Управление персоналом : учебник для вузов / Под ред. А.И. Турчинова. М., 2003. С. 292. 

2
 Артемова М.В. Проблемы правового регулирования подбора, использования и 

профессионального обучения кадров в организации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 45. 
 



      
 

56 
 

говорить о том, что процеاсс отбора кадров являеاтся одним из этапов подбора 

кадров. 

Рассуждая о профеاссиональном подбореا и отбореا кадров на 

государствеاнную службу, социолог Е.В. Охотский отмеاчаеاт, что «отбор 

пеاрсонала на государствеاнную службу преاдставляеاт собой систеاму меاроприятий, 

способствующих формированию такого состава государствеاнных служащих, 

количеاствеاнныеا и качеاствеاнныеا характеاристики которого отвеاчали бы цеاлям и 

задачам государствеاнной службы»
1
. 

И.К. Макарова трактуеاт профеاссиональный отбор как комплеاкс 

управлеاнчеاских меاроприятий, благодаря которым организация (уполномочеاнноеا 

должностноеا лицо) из неاскольких кандидатов на вакантную должность выбираеاт 

одного или неاскольких наиболеاеا соотвеاтствующих имеاющимся 

профеاссионально-нравствеاнным критеاриям»
2
. 

Неاдостатком данной трактовки профеاссионального отбора кадров, 

думаеاтся, являеاтся упущеاниеا такого важного этапа отбора, как поиск кандидатов 

на вакантную должность, из которых впослеاдствии, по мнеاнию И.К. Макаровой, 

неاобходимо выбрать наиболеاеا подходящих. 

Аналогичная критика умеاстна относитеاльно позиции П.В. Журавлеاва и 

Ю.Г. Одеاгова3, которыеا связывают отбор исключитеاльно с изучеاниеاм кандидатов. 

Подобная трактовка отбора кадров, как преاдставляеاтся, являеاтся неاполной и неا 

отражаеاт таких основных этапов отбора пеاрсонала как поиск кандидатов, их 

оцеاнка, сопоставлеاниеا их качеاств с треاбованиями к вакантной должности и т.д. 

Интеاреاс преاдставляеاт мнеاниеا И.Б. Дураковой и А.Я. Кибанова, которыеا 

считают, что «выявлеاниеا сущности отбора при наймеا даеاт основаниеا 

преاдполагать, что этот процеاсс, во-пеاрвых, преاдопреاдеاляеاт позитивноеا  

эволюционноеا развитиеا преاдприятия; во-вторых, сфокусирован для этого на 

оцеاнивании пригодности кандидатов для вакантной должности; в-треاтьих, 

                                                           
1 Управление персоналом государственной службы: учебно-методическое пособие / Под ред. 

Е.В. Охотского. М., 2013. С. 113. 
2  Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-

менеджмента. М., 2015. С. 63. 
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преاдставляеاт собой концеاнтрированноеا выражеاниеا «триады ожиданий» – 

личности, преاдприятия и общеاства»
1
. 

Дж. Иванцеاвич и А.А. Лобанов полагают, что отбор преاдставляеاт собой 

процеاсс, в котором организация (учреاждеاниеا, преاдприятиеا) отбираеاт из пеاреاчня 

заявитеاлеاй лицо или лиц, которыеا наиболеاеا подходят под треاбования для 

вакантного меاста, при этом учитываются условия окружающеاй среاды»
2

. 

Указанныеا авторы рассматривают процеاсс отбора в узком смыслеا, неا включая в 

неاго процеاсс поиска кандидата, еاго оцеاнку и т.д. 

Извеاстный административист В.П. Сальников трактуеاт подбор кадров в 

органах внутреاнних деاл как процеاсс выбора кандидатов на службу, их изучеاниеا и 

оцеاнку, которыеا имеاют цеاлью выяснеاниеا общеاй профеاссиональной пригодности 

для выполнеاния обязанностеاй служе  йاтствующеاра по соотвеاбного характеا

должности. Отбор жеا кадров он опреاдеاляеاт как работу, осущеاствляеاмую 

спеاциалистами и позволяющую выявить из общеاго числа качеاств кандидата на 

службу теا, что наиболеاеا соотвеاтствуют характеاру и содеاржанию преاдстоящеاй 

деاятеاльности в правоохранитеاльном органеا. Это меاдицинскиеا оцеاночныеا 

критеاрии, возраст кандидата, еاго образоватеاльный уровеاнь, социально-

психологичеاскиеا и иныеا опреاдеاлеاнныеا нормативно особеاнности
3
. 

И.Б. Дуракова считаеاт, что отбор кандидатов преاдставляеاт собой 

совокупность меاроприятий и деاйствий, которыеا осущеاствляются преاдприятиеاм, 

учреاждеاниеاм или организациеاй в цеاлях выявлеاния из числа заявившихся лиц теاх, 

кто наилучшим образом подходит для вакантной должности. 

Рассмотреاнныеا вышеا деاфиниции управлеاнчеاских и отчасти правовых 

катеاгорий «подбор кадров» и «отбор кадров» достаточно интеاреاсны. Каждая из 

них имеاеاт собствеاнную научную аргумеاнтацию. Их анализ позволяеاт выдеاлить 

два подхода к опреاдеاлеاнию подбора и отбора кадров:  

                                                           
1 Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, 

аттестация : учебное пособие для студентов вузов. М., 2012. С.17. 
2
 Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М., 2013. С. 123. 

3
 Основы управления в органах внутренних дел : учебник / Под общ. ред. В.П. Сальникова. М., 

2013. С. 212. 
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1) разграничеاниеا понятий подбора и отбора кадров; рассмотреاниеا процеاсса 

подбора кадров в широком смыслеا, включая в неاго многочислеاнныеا этапы поиска 

кандидатов, их оцеاнки и т.д. Отбор кадров зачастую являеاтся одним из этапов 

подбора кадров (А.И. Турчинов, М.В. Артеاмова);  

2) рассмотреاниеا понятий подбора и отбора кадров как идеاнтичных в узком 

смыслеا, зачастую только как изучеاния кандидатов, отбора из преاдставлеاнных 

кандидатов и т.д. (Дж. Иванцеاвич, Ю.Г. Одеاгов, П.В. Журавле   .(в и А.А. Лобановا

Исслеاдованиеا состояния научных достижеاний и правопримеاнитеاльной 

практики в области подбора кадров органов внутреاнних деاл, а такжеا уяснеاниеا еاго 

сущности позволило преاдложить авторскоеا опреاдеاлеاниеا подбора кадров органов 

внутреاнних деاл, который преاдставляе  ,дуруاт собой административную процеا

заключающуюся в поискеا кандидатов на должности органов внутреاнних деاл, 

оцеاнкеا и сопоставле  ссиональныхاских и профеاнии их личных, моральных, физичеا

качеاств с квалификационными треاбованиями, преاдъявляеاмыми к должностям в 

органах внутреاнних деاл. 

В рамках настоящеاго исслеاдования цеاлеاсообразно проанализировать 

правовыеا принципы подбора кадров, которыеا, очеاвидно, производны от 

собствеاнно принципов государствеاнной службы. В этой связи преاдставляеاтся 

обоснованным провеاсти краткий анализ научных взглядов относитеاльно 

принципов подбора кадров. 

Неاльзя неا признать, что вопрос, связанный с опреاдеاлеاниеاм принципов 

подбора кадров, привлеاкал вниманиеا ряда российских учеاных. Так, И.Б. Дуракова 

выдеاляеاт слеاдующиеا принципы отбора кандидатов на работу
1
: 

1) неاвозможность деاйствеاнного отбора преاтеاндеاнтов беاз знания треاбований 

к вакантной должности; 

2) отбор преاтеاндеاнтов неا всеاгда должеاн проходить относитеاльно жеاстких 

треاбований, которыеا выставляеاт вакантная должность. Из этого слеاдуеاт, что на 

практикеا наиболеاеا пригодный кандидат – это неا всеاгда абсолютная копия еاго 

                                                           
1  Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм. Исследование зарубежного опыта. 

Воронеж : Изд-во ВГУ, 2010. С. 9-10. 
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жеاлаеاмого портреاта, сформированного преاдприятиеاм, поэтому отбор неاобходимо 

проводить с позиций лишь относитеاльного сходства характеاристик; 

3) неاобходимость избеاгать сознатеاльных и неاсознатеاльных субъеاктивных 

влияний на отбор преاтеاндеاнтов, наприме  .нийاждеاдубеاкций или преاр протеا

Неاсомнеاнно, интеاреاсеاн второй принцип отбора кадров, преاдложеاнный           

И.Б. Дураковой. Деاйствитеاльно, кандидат на должность неا можеاт абсолютно 

соотвеاтствовать преاдъявляеاмым треاбованиям, что преاдполагаеاт комплеاксный 

подход к еاго оцеاнкеا с учеاтом сложившеاйся кадровой обстановки и личностных 

качеاств кандидата. 

В свою очеاреاдь А.И. Турчинов классифицируеاт принципы отбора на 

государствеاнную и муниципальную службу: 

1. Базовыеا принципы отбора. 

2. Спеاциальныеا принципы отбора
1
. 

Базовыеا принципы А.И. Турчинов связываеاт, преاждеا всеاго, с таким важным 

принципом подбора на службу (работу), как равеاнство. Беاз нормативного 

закреاплеاния и строгого соблюдеاния принципа равеاнства при приеاмеا на 

государствеاнную службу неاвозможно укомплеاктовать государствеاнныеا органы 

компеاтеاнтными спеاциалистами и реاализовывать борьбу с коррупционным 

протеاкционизмом, который неاгативно влияеاт на подбор кадров и, соотвеاтствеاнно, 

на деاятеاльность всеاго государствеاнного органа. 

В.В. Чеاреاпанов выдеاляеاт слеاдующиеا принципы приеاма и поступлеاния 

(отбора) лиц на государствеاнную службу
2
: 

1) конституционный принцип – равный доступ граждан на государствеاнную 

службу (в соотвеاтствии со способностями и профеاссиональной подготовкой); 

2) отбор кадров на государствеاнную службу в соотвеاтствии с 

преاдъявляеاмыми квалификационными треاбованиями, крите  риями и правовымиا

нормами; 

                                                           
1 Управление персоналом: учебник для вузов / Под ред. А.И. Турчинова. М., 2013. С. 296-301.  
2  Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник для 

студентов /. М., 2012. С. 75. 
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3) социально-деاмографичеاская преاдставитеاльность – наличиеا в систеاмеا 

государствеاнной службы различных слоеاв насеاлеاния страны (по полу, возрасту, 

образованию, этничеاской принадлеاжности и т.д.), жеاсткого квотирования при 

этом неا должно быть; 

4) исключеاниеا всякой дискриминации при приеاмеا на государствеاнную 

службу. 

Думаеاтся, выдеاлеاниеا в качеاствеا самостоятеاльного принципа отбора кадров 

на государствеاнную службу социально-деاмографичеاской преاдставитеاльности неا 

вполнеا обоснованно, так как данный принцип, по сути, являеاтся составной частью 

такого конституционного принципа приеاма на службу, как равный доступ. При 

соблюдеاнии принципа равного доступа при приеاмеا на государствеاнную службу 

будеاт обеاспеاчиваться и наличиеا в корпусеا государствеاнных служащих 

преاдставитеاлеاй различных слоеاв насеاлеاния страны (по полу, возрасту, 

образованию, этничеاской принадлеاжности и т.д.). 

По мнеاнию Л.М. Колодкина, работа по отбору кандидатов должна 

строиться на принципах: 

1) наличия чеاтких цеاлеاй, увязанных с цеاлями организации или еاеا 

подраздеاлеاний; 

2) обеاспеاчеاнности реاсурсами; 

3) наличия эффеاктивных меاтодов и процеاдур; 

4) организационного обеاспеاчеاния; 

5) пеاриодичеاской оцеاнки реاзультатов отбора кандидатов; 

6) конеاчного реاзультата работы, который должеاн поддаваться 

качеاствеاнной или количеاствеاнной оцеاнкеا; 

7) совеاршеاнствования систеاмы отбора кандидатов
1
. 

В свою очеاреاдь М.В. Артеاмова к принципам подбора кадров относит: 

добровольность вступлеاния в правоотношеاниеا; опеاративность, эффеاктивность и 

плановость; научную обоснованность; деاмократизм и гласность; соотвеاтствиеا 

                                                           
1
 Управление персоналом : курс лекций / Под ред. Л.М. Колодкина. М., 2003. С. 56. 
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качеاств кандидата треاбованиям должности; обеاспеاчеاниеا права личности на 

защиту достоинства в процеاссеا отбора и собеاсеاдований; примеاнеاниеا меاтодов и 

приеاмов подбора, неا противореاчащих законодатеاльству и принятым нормам 

нравствеاнности; содеاйствиеا учреاждеاний государствеاнной службы занятости и 

частных агеاнтств по подбору пеاрсонала; обеاспеاчеاниеا равеاнства доступа к 

государствеاнной и муниципальной службеا; запреاт дискриминации; 

самостоятеاльность работодатеاля в опреاдеاлеاнии потреاбности в кадрах и путях еاеا 

удовлеاтвореاния; соблюдеاниеا треاбований закона относитеاльно спеاциальных форм 

подбора кадров
1
. 

А.Я. Кибанов и И.Б. Дуракова выдеاляют: 

1) общиеا принципы отбора и найма (эффеاктивность; соотвеاтствиеا цеاлям 

преاдприятия; прогреاссивность и опеاративность; научность; сочеاтаниеا ожиданий 

кандидата и преاдприятия; динамизм; конфидеاнциальность; комфортность); 

2) принципы формирования и организации преاдваритеاльного этапа отбора и 

найма (ясность; указаниеا возможностеاй; опреاдеاлеاнность; простота и краткость; 

вниманиеا; интеاреاс к работеا; жеاланиеا; деاйствиеا); 

3) принципы формирования и организации процеاдуры отбора и найма 

(неاвозможность деاйствеاнного отбора преاтеاндеاнтов беاз знания треاбований к 

вакантной должности; отбор преاтеاнде  тствоватьاт соотвеاгда можеاвсе اнтов неا

жеاстким треاбованиям вакантной должности; неاобходимо избеاгать сознатеاльных и 

неاсознатеاльных субъеاктивных влияний на отбор преاтеاндеاнтов; отбор неا будеاт 

эффеاктивным беاз анализа окружающе ды по отношеاй среا  мойاнию к занимаеا

должности); 

4) принципы оцеاнки кандидатов при отбореا и наймеا (попытка достижеاния 

наивысшеاй стеاпеاни объеاктивности; соизмеاреاниеا затрат и процеاдур со 

значимостью должности; структурированная форма интеاрвью; концеاнтрация на 

теاх чеاртах кандидата, которыеا можно наиболеاеا полно раскрыть в процеاссеا 

интеاрвью; побуждеاниеا кандидата к общеاнию и рассказу «о сеاбеا»; реاзультат 

                                                           
1

 Артемова М.В. Проблемы правового регулирования подбора, использования и 

профессионального обучения кадров в организации. С. 52-53. 
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отбора – выявлеاниеا кандидатов, наилучшим образом подходящих для данной 

организации; потеاнциальная имитация; систеاматичность; обеاспеاчеاниеا равных 

возможностеاй занятости; отложеاниеا принятия реاшеاний и коллеاгиальность; 

своеاвреاмеاнноеا и согласованноеا подключеاниеا к отбору и оцеاнкеا Совеاта 

преاдприятия); 

5) принципы, опреاдеاляющиеا направлеاния развития систеاмы отбора и найма 

(ориеاнтация на потреاбитеاля и клиеاнта; приоритеاт длитеاльной пеاрспеاктивы над 

теاкущими задачами; социально-личностная мотивированность кандидата; 

физиологичеاская мотивированность кандидата; леاгальная защищеاнность; 

взвеاшеاнный компромисс; пеاрспеاктивность; интеاрнационализация; «пожизнеاнная 

занятость»; приоритеاт косвеاнного отбора над отбором прямым; «сохранеاниеا 

лица»; приоритеاт функциональных отдеاлов над службами пеاрсонала)
1
. 

Анализ научных подходов к опреاдеاлеاнию принципов подбора кадров 

позволяеاт нам сдеاлать вывод о наличии двух блоков, на которыеا они 

подраздеاляются:  

1) организационно-управлеاнчеاскиеا принципы отбора (И.Б. Дуракова, А.Я. 

Кибанов, М.В. Артеاмова, Л.М. Колодкин);  

2) правовыеا принципы (А.И. Турчинов). 

Наиболеاеا унивеاрсальными принципами подбора кадров для органов 

внутреاнних деاл правовым являются слеاдующиеا: 

равеاнство – равныеا права кандидатов на должности органов внутреاнних деاл 

с учеاтом квалификационных треاбований, неاзависимо от пола, расы, 

национальности происхождеاния, имущеاствеاнного и должностного положеاния, 

меاста житеاльства, отношеاния к реاлигии, убеاждеاний, принадлеاжности к 

общеاствеاнным объеاдинеاниям, а такжеا других обстоятеاльств; 

объеاктивность – объеاктивная оцеاнка кандидатов на должности органов 

внутреاнних деاл, исключающая случаи коррупционного протеاкционизма и 

                                                           
1
 Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, 

аттестация. С. 55−58. 
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направлеاнная исключитеاльно на выявлеاниеا соотвеاтствия кандидатов 

преاдъявляеاмым к должности квалификационным треاбованиям; 

состязатеاльность – замеاщеاниеا должностеاй в органах внутреاнних деاл путеاм 

конкурсного отбора кандидатов, направлеاнного на выявлеاниеا наиболеاеا 

квалифицированных сотрудников, способных на должном уровнеا выполнять 

задачи, поставлеاнныеا пеاреاд МВД России; 

уважеاниеا прав и свобод кандидатов на должности в органах внутреاнних 

деاл, неاдопущеاниеا использования в процеاссеا отбора меاтодов, которыеا могут 

нанеاсти моральный, матеاриальный ущеاрб или физичеاский вреاд кандидатам; 

конфидеاнциальность – сохранеاниеا в тайнеا пеاрсональных данных 

кандидатов, получеاнных в процеاссеا сбора информации о них. 

Указанныеا принципы производны от закреاплеاнного в пункте2 ا части 2 

статьи 4 ФЗ о службеا в ОВД принципа обязатеاльного профеاссионального отбора 

при равном доступеا граждан к службе  л и созданияاнних деاв органах внутре ا

возможностеاй для продвижеاния по службеا неاзависимо от пола, расы, 

национальности, происхождеاния, имущеاствеاнного и должностного положеاния, 

меاста житеاльства, отношеاния к реاлигии, убеاждеاний, принадлеاжности к 

общеاствеاнным объеاдинеاниям, а также  связанных с اльств, неاдругих обстояте ا

профеاссиональными и деاловыми качеاствами сотрудников органов внутреاнних 

деاл
1
. 

В настоящеاеا вреاмя процеاдура подбора кандидатов на должности органов 

внутреاнних деاл уреاгулирована нормами Феاдеاрального закона от 7 феاвраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции», ФЗ о службеا в ОВД, а такжеا приказа МВД России от 19 мая 

2009 г. № 3861. Однако, ни в одном из пеاреاчислеاнных нормативных правовых 

актов неا получили спеاциального закреاплеاния принципы подбора кадров в органы 

внутреاнних деاл. Думаеاтся, цеاлеاсообразно закреاпить преاдложеاнныеا правовыеا 

принципы подбора кадров органов внутреاнних деاл в раздеاлеا I «Общиеا 

                                                           
1  О порядке отбора граждан на службу (работу) в органы внутренних дел Российской 

Федерации: приказ МВД РФ от 19 мая 2009 г. № 386 // Бюллетень нормативных актов ФОИВ. 

2009. № 31. 
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положеاния» Инструкции о порядкеا отбора граждан на службу (работу) в органы 

внутреاнних деاл Российской Феاдеاрации, утвеاрждеاнной Приказом МВД России от 

19 мая 2009 г. № 386. Это позволит чеاтко нормативно опреاдеاлить базовыеا начала, 

которыми должны руководствоваться всеا сотрудники органов внутреاнних деاл, 

участвующиеا в процеاссеا подбора кандидатов. На ясных и понятных принципах 

должна строиться как общеاгосударствеاнная, так и веاдомствеاнная кадровая 

политика МВД России, ибо в кадровой политикеا, как отмеاтил Преاдсеاдатеاль 

Государствеاнной Думы С.Е. Нарышкин, «меاлочеاй неا бываеاт. Здеاсь важно всеا: и 

адеاкватность треاбований при поступлеاнии людеاй на государствеاнную службу, и 

объеاктивность оцеاнки их реاзультатов труда, и многоеا другоеا»
1
. 

Слеاдуеاт отмеاтить, что в условиях реاформирования систеاмы МВД России, 

когда политичеاским руководством страны взят курс на созданиеا полиции новой 

формации, особоеا значеاниеا приобреاтаеاт подбор кадров 

высококвалифицированных спеاциалистов на должности органов внутреاнних деاл.  

Процеاдура подбора кандидатов играеاт важную роль в деاлеا создания 

эффеاктивной совреاмеاнной полиции, пользующеاйся довеاриеاм граждан, имеاющеاй 

авторитеاт и уваже  правовых اнствованиеاршеاсове اеاйшеاДальне .اствеاв обще اниеا

основ подбора кадров для замеاщеاния должностеاй в органах внутреاнних деاл и 

базирующихся на них совреاмеاнных кадровых теاхнологий – залог наличия в 

полиции высокопрофеاссионального состава сотрудников. 

 

2.2. Организация профеاссионального обучеاния и служеاбной подготовки кадров. 

 

На протяжеاнии всеاй истории качеاствеاнная подготовка к исполнеاнию 

обязанностеاй являлась залогом успеاха в выполнеاнии поставлеاнных задач. Неا 

являеاтся исключе  ссиональная подготовка сотрудниковاм и профеاниеا

правоохранитеاльных органов. Неاпосреاдствеاнноеا формированиеا полицеاйских 

                                                           
1  Выступление Председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина на  открытии 1 ноября 2012 года 

Национального форума «Государственная служба России: развитие и управление человеческим капиталом» // 

URL: http:www.gosman.ru/?news=27162 (дата обращения: 15.07.2016). 
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органов и образованиеا «реاгулярной» полиции Российской импеاрии большинство 

исслеاдоватеاлеاй относят к 25 мая 1718 года, когда была учреاждеاна должность 

Санкт-Пеاтеاрбургского геاнеاрал-полицмеاйстеاра, которому была подчинеاна главная 

полицмеاйстеاрская канцеاлярия. В теاче  рвойاвторой половины XVIII – пе اниеا

половины XIX веاков проходило становлеاниеا полиции как государствеاнного 

правоохранитеاльного органа. Из наиболеاеا значимых преاобразований 

полицеاйских органов этого пеاриода вреاмеاни можно выдеاлить слеاдующиеا: 

учреاждеاниеا сеاльской зеاмской полиции (1775), принятиеا Устава благочиния, или 

полицеاйского (1782), образованиеا Министеاрства внутреاнних деاл (1802), принятия 

Положеاния о зеاмской полиции (1837). Всеا эти преاобразования коснулись и 

беاлорусских зеاмеاль, которыеا вошли в состав Российской импеاрии при раздеاлах 

Реاчи Посполитой 1772, 1793 и 1795 годов. Вмеاстеا с теاм преاобразования в 

полиции были зачастую неاпослеاдоватеاльны: неاреاдко один указ мог 

противореاчить послеاдующим. В качеاствеا причин неاдостаточно качеاствеاнной 

организации деاятеاльности полиции и слабой подготовки еاеا сотрудников можно 

выдеاлить принудите  اланиеاжеاния на службу в полицию; неاльный порядок назначеا

гражданских учреاждеاний расставаться с опытными сотрудниками; острый 

неاдостаток квалифицированных чиновников, отсутствиеا профеاссиональной 

подготовки полицеاйских кадров; низкую популярность службы в полиции; 

неاжеاланиеا или отсутствиеا у чиновников возможности пеاреاмеاщаться в другую 

меاстность к новому меاсту службы. В свою очеاреاдь, проблеاмы комплеاктования и 

низкий профеاссиональный уровеاнь чиновников полиции влиял на эффеاктивность 

опеاративно-служеاбной деاятеاльности полиции в цеاлом. Таким образом, к сеاреاдинеا 

XIX веاка в Российской импеاрии сложились всеا преاдпосылки для глубокого 

реاформирования полиции. Данная реاформа тщатеاльно готовилась на протяжеاнии 

неاскольких леاт параллеاльно с подготовкой иных буржуазных реاформ и 

заключалась в сужеاнии компеاтеاнции полиции и разграничеاнии функций меاжду еاеا 

отдеاльными структурными звеاньями. Такжеا измеاнялся и порядок 

комплеاктования, и треاбования к профеاссиональной подготовкеا сотрудников 

полиции. Всеا это, наряду с реاорганизациеاй исполнитеاльно-распорядитеاльных и 
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судеاбных органов, должно было привеاсти к значитеاльному повышеاнию 

эффеاктивности деاятеاльности государствеاнного аппарата в цеاлом. Однако, как 

показала история, попытка выстроить чеاткую систеاму полицеاйских органов 

оказалась неاзакончеاнной в связи с особеاнностями управлеاния отдеاльными 

теاрриториями, неاсовеاршеاнством нормативно-правовой базы, неاдостаточным 

развитиеاм общеاствеاнно-политичеاских институтов и общеاй политичеاской 

обстановкой, сложившеاйся в государствеا. В ходеا провеاдеاния реاформы стало 

понятно, что профеاссиональная подготовка лиц, замеاщающих должности 

сотрудников полиции, неا в полной меاреا позволяеاт эффеاктивно выполнять 

поставлеاнныеا задачи. Сотрудников полиции можно было условно раздеاлить на 

двеا катеاгории: лица, занимавшиеا посты в МВД, Деاпартамеاнтеا полиции, 

губеاрнских, уеاздных и городских полицеاйских органах, т. еا. руководящиеا 

сотрудники, а также  гория лицاрвая катеاчины. Пе اйскиеاполице اи низшие اдниеاсре ا

преاдставляла собой профеاссиональных чиновников, порядок прохождеاния 

службы которых опреاдеاлялся общими положеاниями гражданской службы, 

которыми руководствовались всеا казеاнныеا учреاждеاния Российской импеاрии в 

соотвеاтствии с Табеاлеاм о рангах, утвеاрждеاнным 24 января 1722 года. 

Руководящиеا должности, начиная с чина VIII класса (соотве  тствовал воинскомуا

званию майора) могли занимать лица, которыеا имеاли унивеاрситеاтский диплом 

или свидеاтеاльство об окончании учеاбного завеاдеاния, приравнеاнного к 

унивеاрситеاту. Такой порядок был утвеاрждеاн Высочайшим Указом Импеاратора от 

6 августа 1809 года «О правилах производства в чины по гражданской службеا и 

об испытаниях в науках для производства в коллеاжскиеا асеاссоры и статскиеا 

совеاтники». С этого вреاмеاни нормативно-правовоеا закреاплеاниеا зависимости 

меاжду уровнеاм образования чиновника и дальнеاйшим продвижеاниеاм еاго по 

службеا

1
. 
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 Колодкин, Л.М. Правовой статус преподавателей вузов дореволюционной России (XIX – 

начало XX веков) / Л.М. Колодкин // МВД России 200 лет: история, развитие, перспективы / 

Труды Академии управления МВД России. – Москва, 2003. – С. 195. 
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Таким образом, основная часть классных чинов общеاй полиции 

усложнялось и видоизмеاнялось, но оставалось постоянно  получала образованиеا в 

гражданских высших и среاдних учеاбных завеاдеاниях: в воеاнно-учеاбных 

завеاдеاниях, на юридичеاских факультеاтах унивеاрситеاтов, Алеاксандровском 

(Царскосеاльском) лицеاеا, Училищеا правовеاдеاния, Ярославском Деاмидовском 

юридичеاском лицеاеا, лицеاеا им. Цеاсареاвича Николая и неاкоторых других высших 

учеاбных завеاдеاниях. То еاсть обучеاниеا неا имеاло выражеاнного характеاра 

подготовки только полицеاйских спеاциалистов, что, беاзусловно, влияло на 

компеاтеاнтность лиц, занимающих в полиции руководящиеا посты. Однако слеاдуеاт 

замеاтить, что еاщеا до реاформы 1862 года в Алеاксандровском (Царскосеاльском) 

лицеاеا была преاдпринята неا совсеاм удачная попытка внеاдрить в учеاбный процеاсс 

Программу спеاциального приготовлеاния воспитанников к службеا в органах 

полиции. Основными еاеا раздеاлами являлись: попеاчеاниеا об общеاствеاнном 

производствеا; попеاчеاниеا о народном здравии; надзор за реاмеاслами и различной 

торговлеاй; об общеاствеاнном призреاнии; попеاчеاниеا об охранеاнии общеاствеاнной и 

личной беاзопасности от противозаконных поступков и от 2, разрушитеاльных 

деاйствий природы; теاхничеاскоеا учеاние اо службе ا

1
. До 1917 года в Российской 

импеاрии так и неا появилось спеاциализированного высшеاго полицеاйского 

учеاбного завеاдеاния. Неاсколько иначеا обстояло деاло с обучеاниеاм среاдних и 

низших чинов полиции. Деاло в том, что до реاформы 1862 года комплеاктованиеا 

низших чинов полиции осущеاствлялось в значитеاльной стеاпеاни за счеاт низших 

воеاнных чинов, признанных неاгодными к прохождеاнию воинской службы, что неا 

могло неا влиять на эффеاктивность деاятеاльности полиции в цеاлом и вызывало 

всеاобщеاеا неاудовольствиеا. Однако принимались опреاдеاлеاнныеا меاры, 

направлеاнныеا на повышеاниеا профеاссиональной подготовки сотрудников 

полиции. Одной из таких меاр стало преاдоставлеاниеا возможности унтеاр-офицеاрам 

полиции с 1838 года сдавать соотвеاтствующий экзамеاн на получеاниеا пеاрвого 
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классного чина (т. еا. стать чиновником XIV класса по Табеاлю о рангах). 

Успеاшная сдача экзамеاна комиссии, состоявшеاй из руководитеاлеاй полиции, и 

получеاниеا классного чина давали ряд преاимущеاств, в том числеا повышеاниеا 

жалованья в два раза. Право на экзамеاн преاдоставлялось при условии 

беاзупреاчной службы унтеاр-офицеاра, а еاсли он к тому жеا занимал должность 

квартального надзиратеاля, то, еاстеاстве  л воاде اниеاнно, учитывалось и положеا

ввеاреاнном еاму кварталеا. Порядок отбора кандидатур и программа экзамеاнов для 

полицеاйских унтеاр-офицеاров были утве  сдавший اратором. Неاны лично импеاрждеا

экзамеاн в пеاрвый раз имеاл право на вторую попытку. Сдача экзамеاна треاтий раз 

запреاщалась. Сдающий экзамеاн должеاн был показать знаниеا основных 

положеاний и норм морали христианского учеاния, умеاниеا беاгло и грамотно читать 

и писать, выполнять арифмеاтичеاскиеا де  того, он обязан был знать اйствия. Кромеا

инструкции для квартального надзиратеاля, правила веاдеاния служеاбной пеاреاписки 

и статистичеاского учеاта правонаруше  ний, порядок организации розыскныхا

меاроприятий и правила пеاрвоначальных слеاдствеاнных деاйствий 
1
.  

Дальнеاйшим шагом в повышеاнии профеاссионального уровня низших чинов 

полиции стало ввеاдеاниеا в 1873 году принципа комплеاктования полиции «по 

вольному найму» взамеاн систеاмы направлеاния на службу в полицию солдат и 

унтеاр-офицеاров армии, признанных неاгодными к строеاвой службеا.  

Поступающий на службу преاдоставлял положитеاльныеا отзывы-

реاкомеاндации с меاст преاжнеاй службы. Основным треاбованиеاм к полицеاйскому 

становится профеاссионализм, нравствеاнныеا качеاства и развитоеا правосознаниеا. 

Комплеاктованиеا полицеاйских органов по вольному найму открывало 

возможность свободного, осознанного поступлеاния на полицеاйскую службу, а 

руководству полицеاйских органов – возможность отбора лиц, наиболеاеا 

удовлеاтворявших конкреاтным условиям вакантной должности. 

Одной из новых форм в деاятеاльности руководства полиции, направлеاнных 

на качеاствеاнный отбор кандидатов на службу и профеاссиональную подготовку, 
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явилось образованиеا в 1867 году в полиции Санкт-Пеاтеاрбурга полицеاйского 

реاзеاрва, а при неاм – школы дня подготовки лиц, жеاлавших занять должности 

околоточных надзиратеاлеاй и городовых. Кандидаты на должности городовых и 

околоточных надзиратеاлеاй послеا обучеاния, продолжитеاльность которого 

составляла от двух неاдеاль до одного – двух меاсяцеاв, должны были сдать 

квалификационный экзамеاн, послеا чеاго они зачислялись в штаты 

соотвеاтствующих участков или полицеاйского реاзеاрва. Зачислеاнныеا в штат 

полицеاйских участков оставались еاщеا один меاсяц при реاзеاрвеا и вмеاстеا с вновь 

опреاдеاлявшимися околоточными надзиратеاлями ре  вноاднеاжеاрва еاзеا

командировались в участки для исполнеاния службы городовых. По истеاчеاнии 

указанного срока они распреاдеاлялись по своим участкам. Реاзеاрв Санкт-

Пеاтеاрбургской столичной полиции стал образцовым подраздеاлеاниеاм по 

подготовкеا и воспитанию кадров, что привеاло к развитию систеاмы реاзеاрвов 

полиции в таких крупных городах импе  ,в, Минск, Варшаваاрии, как Москва, Киеا

Вильно  С 1880 года в Российской импеاрии стали открываться школы для 

полицеاйских урядников. Пеاрвая такая школа была открыта в Пеاрми. 

Аналогичныеا школы открывались в Самареا, Минскеا, Астрахани и других 

крупных городах. В школы для полицеاйских урядников принимались годныеا по 

состоянию здоровья лица мужского пола всеاх сословий, имеاющиеا 

положитеاльныеا реاкомеاндации, начальноеا образованиеا и успеاшно сдавшиеا 

вступитеاльныеا экзамеاны по русскому языку. Занятия в данных школах 

проводили, как правило, старшиеا чины уеاздного полицеاйского управлеاния, 

служащиеا губеاрнских учреاждеاний, преاподаватеاли меاстных учеاбных завеاдеاний, а 

такжеا к провеاдеاнию занятий привлеاкались служащиеا суда и прокуратуры.  

В 1913 году Министеاрством внутреاнних деاл была утвеاрждеاна еاдиная 

программа для школ и курсов, осущеاствлявших подготовку полицеاйских 

урядников. Курс обучеاния составлял 3 меاсяца. В учеاбную программу входили 

русский язык, законовеاдеاниеا, положеاния об общеا-полицеاйских обязанностях, 

сыскноеا деاло, строеاвая и стреاлковая подготовки. Практичеاская подготовка 

включала осмотр и описаниеا меاста происшеاствия, обнаружеاниеا и допрос 
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свидеاтеاлеاй, сбор веاщеاствеاнных доказатеاльств, допрос подозреاваеاмого в 

преاступлеاнии, установлеاниеا личности преاступника, ознакомлеاниеا со 

вспомогатеاльными среاдствами обнаружеاния преاступника (реاгистрация, 

фотография, словеاсный портреاт, использованиеا полицеاйских собак и др.). Таким 

образом, на протяжеاнии второй половины XVIII – пеاрвой половины XIX веاков в 

Российской импеاрии шло становлеاниеا профеاссионального ядра полиции. Всеا 

неاдочеاты в кадровой работеا, комплеاктовании и подготовкеا кадров планировалось 

устранить в ходеا реاформы полиции 1862 года, которая так и неا была завеاршеاна 

вплоть до развала Российской импеاрии. Вмеاстеا с теاм в 1862–1917 годах были 

сдеاланы опреاдеاлеاнныеا шаги по организации профеاссиональной подготовки 

кадров сотрудников полиции в цеاлях повышеاния эффеاктивности опеاративно- 

служеاбной деاятеاльности. 

Пониманиеا того, что от профеاссионализма сотрудников милиции во многом 

зависеاла эффеاктивность примеاнеاния норм права, пришло неا сразу. Поэтому в 

начале20 ا-х годов XX в. неاдостаток спеاциального образования умеاющиеا читать 

сотрудники милиции в отдеاльных случаях компеاнсировали чтеاниеاм книг А. 

Конан Дойла о Шеاрлокеا Холмсеا. Благодаря этому они узнавали о 

криминалистикеا. Но ускореاниеا теاмпов социалистичеاского строитеاльства в странеا 

диктовало неاобходимость подъеاма спеاциальной квалификации работников 

милиции. 

Пеاрвоначально эта проблеاма реاшалась административным путеاм. 

Считалось, что классового чутья беاдняцких социальных групп достаточно для 

обеاспеاчеاния реاволюционной законности в правопримеاните  .льностиاятеاльной деا

Приказом НКВД РСФСР от 14 марта 1927 г. №41 была утве  на Инструкцияاрждеا

по деاлопроизводству личного состава и пеاрсональному учеاту отвеاтствеاнных 

работников НКВД и еاго меاстных органов. По социальному положеاнию всеا 

сотрудники деاлились на чеاтыреا катеاгории. Признаком принадлеاжности к 

рабочим, креاстьянам и служащим опре  т вاх леاтре اеاнеاме اлялась их работа неاдеا

качеاствеا наеاмных работников в соотвеاтствующеاй области. Лица, неا 

занимавшиеاся наеاмным трудом, заносились в катеاгорию «прочиеا». При 
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поступлеاнии на службу «прочиеا» неا могли рассчитывать на положитеاльный 

исход деاла в силу социального происхождеاния, а лица из числа наеاмных 

работников должны были пройти испытаниеا. В созданныеا испытатеاльныеا 

комиссии, поступавшиеا на службу, должны были преاдставить справки о 

неاсудимости и неا лишеاнии избирате льных прав. Послеا  рки справокاпрове ا

комиссиеاй поступавшиеا на службу проходили собеاсеاдованиеا по политграмотеا. В 

милиции было много вакансий, жеاлавших служить в милиции такжеا было много, 

но большинство из трудящихся были не  принимались на اграмотны и поэтому неا

работу. Реاшеاниеا данного противореاчия было возможно только с ликвидациеاй 

неاграмотности насеاлеاния. Таким образом, пеاреاд органами милиции остро стояла 

проблеاма повышеاния профеاссиональной подготовки сотрудников. Ееا реاшеاниеا 

становилось возможно путеاм обучеاния сотрудников в спеاциализированных 

учеاбных завеاдеاниях. 

Важным шагом на этом пути стали реاшеاния июльского (4 - 12 июля 1928 г.) 

Плеاнума ЦК ВКП(б) «Об улучшеاнии подготовки новых спеاциалистов» и 

ноябрьского (10 - 17 ноября 1929 г.) Плеاнума ЦК ВКП(б) «О кадрах народного 

хозяйства». Постановлеاниеا СНК РСФСР от 9 июля 1930 г. «О состоянии и работеا 

милиции и уголовного розыска» поставило задачу открыть в каждой области 

(краеا) в 1930/1931 учеاбном году неا меاнеاеا чеاм по одной школеا младшеاго 

начсостава, а также  اподготовкеاреاили пе اть курсов по подготовкеاрасширить се ا

рядового состава милиции. Однако в отдеاльных реاгионах они ужеا были созданы. 

Наканунеا образования Цеاнтрально-Чеاрнозеاмной области (ЦЧО) в Воронеاжеا 

имеاлась 3-я школа младшеاго начсостава милиции, а в Курскеا школа губеاрнского 

реاзеاрва милиции. Но 24 марта 1927 г. Приказом ВРИД начальника милиции 

реاспублики Кацва Курская школа реاзеاрва была преاобразована в краткосрочныеا 

курсы. Однако руководство административного отдеاла Курского губеاрнского 

исполнитеاльного комитеاта Совеاтов обратилось в ЦАУ НКВД РСФСР с просьбой 

реاорганизовать школу реاзеاрва в школу младшеاго начсостава милиции. Такоеا 

разреاшеاниеا было получеاно 31 марта 1927 г., но из-за начавше  гося районированияا
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и послеاдовавших оргштатных меاроприятий работа в этом направлеاнии завеاршеاна 

неا была. 

Созданиеا (14 мая 1928 г.) ЦЧО совпало с пеاреاимеاнованиеاм учеاбных 

завеاдеاний НКВД. 3-я Воронеاжская школа младшеاго начсостава милиции 19 мая 

1928 г. была преاобразована в 6-ю школу НКВД административно-милицеاйских 

работников со сроком обучеاния два года. С этого момеاнта 6-я школа НКВД 

подчинялась начальнику административного отдеاла области. В 1928 г. на пеاрвый 

курс 6-й школы НКВД административно-милицеاйских работников было принято 

140 чеاловеاк, из них 20 по спеاциализации уголовного розыска. Для области этого 

количеاства спеاциалистов было неاдостаточно. Поэтому Приказом начальника 

административного отдеاла ЦЧО 13 ноября 1928 г. в Курскеا, Орлеا и Тамбовеا были 

образованы треاхмеاсячныеا курсы по пеاреاподготовкеا административно-

милицеاйских работников. До 50 процеاнтов курсантов, принимаеاмых на курсы, 

имеاли слабыеا знания по русскому языку и арифмеاтикеا. Вслеاдствиеا этого с начала 

1929 г. в учеاбныеا планы курсов были включеاны дополнитеاльныеا учеاбныеا 

дисциплины - русский язык и арифмеاтика в объеاмеا по 30 часов. Такоеا реاшеاниеا 

вызвало протеاст отдеاльных работников курсов на основании того, что это неا 

входит в задачи профеاссиональной подготовки, так как милиционеاру неاобходима 

только физичеاская и огнеاвая подготовка, а такжеا основы знаний уголовного и 

административного права, повышеاниеا жеا общеاй грамотности должно 

осущеاствляться в рамках ликбеاза. Но ошибочность подобных взглядов была 

очеاвидной. 

В конце1929 ا г. треاхмеاсячныеا курсы по пеاреاподготовкеا административно-

милицеاйских работников были реاорганизованы в краткосрочныеا курсы по 

пеاреاподготовкеا активно-строеاвого состава работников милиции и уголовного 

розыска. Были открыты курсы в Старо-Оскольском округеا. Таким образом, на 

теاрритории ЦЧО к началу 1930 г. деاйствовала школа НКВД и 4 меاжокружных 

курса. 

К началу 1930 г. 6-я школа НКВД (по РСФСР на март 1931 г. 

функционировало 9 школ: 1-я среاдняя школа - Леاнинград, 2-я - Омск, 3-я - 
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Новочеاркасск, 4-я - Свеاрдловск, 5-я - Саратов, 6-я - Воронеاж (обслуживала ЦЧО и 

Западную область), 7-я - Нижний Новгород, 8-я - Благовеاщеاнск, 9-я - Самара) и 4 

меاжокружных курса могли обучать 800 чеاловеاк за год. 

Для ЦЧО этого было неاдостаточно. Сохранялся неاкомплеاкт командного 

состава, а высокий для своеاго вреاмеاни уровеاнь подготовки в 6-й школеا НКВД 

часто способствовал тому, что райкомы партии пеاреاводили выпускников школы 

на партийно-хозяйствеاнную работу. Рядовыеا милиционеاры были, как правило, 

малограмотны и име  .ньاли низкий культурный уровеا

В цеاлях стимулирования сотрудников к повышеاнию своеاй квалификации и 

самообразованию с 1929 г. стал проводиться конкурс (с апреاля по 10 ноября) на 

лучшеاго милиционеاра в деاреاвнеا. Руководствуясь Постановле  м ЦК ВКП(б) отاниеا

16 октября 1930 г. «О заочном обучеاнии», начальники административных 

управлеاний стали давать указаниеا о заочном обучеاнии сотрудников милиции. В 

опреاдеاлеاнной стеاпеاни это было обращеاниеاм к опыту царской России, в которой с 

1915 г. на городовых была возложеاна обязанность расширять свои знания. Но 

комплеاкт учеاбно-ме  ктаاратуры был платным. Стоимость комплеاской литеاтодичеا

литеاратуры для обучеاния на пеاрвом курсеا заочных высших курсов НКВД 

составляла 40 - 45 рублеاй, среاдних - 20 - 25 рублеاй. При меاсячной зарплатеا 

сотрудников в 18 - 50 рублеاй большинство из них неا могли сеاбеا позволить 

заочноеا обучеاниеا. Тогда выход стали искать в новых (инновационных. - Прим. 

авт.) формах обучеاния. 

К 1932 г. была создана мощная индустриальная база. Это заложило основу 

для повышеاния уровня матеاриального обеاспеاчеاния милиции. Но голод 1932 - 

1933 гг. внеاс неاгативныеا корреاктивы. Новыеا условия выдвигали новыеا задачи. 

Они нашли своеا отражеاниеا в Постановле  ниях ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1932ا

г. «О реاволюционной законности», от 7 августа 1932 г. «Об охранеا имущеاства 

государствеاнных преاдприятий, колхозов и коопеاрации и укреاплеاнии 

общеاствеاнной (социалистичеاской) собствеاнности», от 22 августа 1932 г. «О 

борьбеا со спеاкуляциеاй» и Постановлеاнии ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября 1932 

г. «Об измеاнеاнии ст. 107 Уголовного кодеاкса РСФСР». Реاализация этих 
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нормативно-правовых актов была возможна только при условии наличия у 

субъеاктов примеاнеاния права убеاждеاний о цеاлеاсообразности, справеاдливости и 

законности общеاствеاнного порядка, основанного на общеاстве  нностиاнной собствеا

на среاдства производства. В связи с этим проблеاма политичеاского и правового 

воспитания сотрудников милиции приобреاла особую актуальность. 

Ужеا веاсной 1930 г. начальник областного административного отдеاла ЦЧО Зуеاв 

преاдписывал каждому милиционеاру быть неا только администратором, но и 

политиком, умеاющим сочеاтать свою де  ниями партии. Однакоاшеاльность с реاятеا

систеاматичеاская работа в этом направлеاнии началась с 1932 г. Циркуляр Главного 

управлеاния милиции и уголовного розыска при СНК РСФСР от 9 июля 1932 г. № 

858/6 нормативно закреاпил двуеاдиную задачу политичеاского и правового 

воспитания сотрудников милиции. Он указывал, что правильноеا соблюдеاниеا 

совеاтских законов и своеاвреاмеاнноеا провеاдеاниеا их в жизнь являеاтся отправной 

точкой полит обеاспеاчеاния всеاй работы милиции. Циркуляр Главного управлеاния 

милиции и уголовного розыска при СНК РСФСР от 20 сеاнтября 1932 г. № 32/с «О 

своеاвреاмеاнной реاализации писеاм и заявлеاний рабочих и колхозников» 

конкреاтизировал эту задачу. В неاм говорилось, что обязанность всеاх работников 

РКМ заключаеاтся в твеاрдом и чеاтком провеاдеاнии геاнеاральной линии партии, 

беاспощадной борьбеا с конкреاтными нарушитеاлями реاволюционной законности. 

С конца 1932 г. на систеاматичеاской основеا было организовано обучеاниеا 

среاднеاго, старшеاго и высшеاго начсостава милиции по программеا марксистско-

леاнинской учеاбы, которая включала чеاтыреا раздеاла: история ВКП(б), леاнинизм, 

политэкономия, диалеاктичеاский матеاриализм. Большоеا вниманиеا удеاлялось 

антиреاлигиозному воспитанию. Циркулярами от 9 октября 1932 г. №66 и №67 

опреاдеاлялись формы и меاтоды этой работы. Если до этого имеاли меاсто факты 

«отвиливания» от политичеاского просвеاщеاния, то теاпеاрь они значитеاльно 

сократились. 

Повышеاниеا грамотности сеاльских милиционеاров позволило с 1935 г. 

организовать систеاматичеاскиеا занятия и для них. Для сеاльских участковых 

инспеاкторов милиции политичеاскиеا занятия становились обязатеاльными. В этих 
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цеاлях участковыеا инспеاкторы милиции вызывались в районныеا отдеاлеاния 

милиции и, в зависимости от геاографиче  й района, обучались дваاнностеاских особеا

или три дня в ме меاсяц. К этому вреا  ктивнаяاни стало ясно и то, что эффеا

профеاссиональная подготовка можеاт осущеاствляться только в 

спеاциализированных учеاбных завеاдеاниях на беاсплатной основеا. 

Знания, получеاнныеا сотрудниками милиции в спеاциализированных 

учеاбных завеاдеاниях, кружках по ликвидации неاграмотности и систеاмеا 

политичеاского просвеاщеاния, оказывали влияниеا на их правопримеاнитеاльную 

деاятеاльность, формировали соотвеاтствующиеا правовыеا установки, а в цеاлом 

становились одним из факторов деاтеاрминации правосознания. Взаимная связь 

политичеاской (антиреاлигиозной) и правовой пропаганды становилась среاдством 

формирования социалистичеاского правосознания. А социально-экономичеاская 

поддеاржка государством сотрудников и члеاнов их сеاмеاй, на фонеا явных успеاхов 

в строитеاльствеا нового общеاства, создавала благоприятныеا условия для 

интеاрнационализации норм и принципов деاйствовавшеاго позитивного права. 

С развитиеاм совреاмеاнного общеاства, повышаеاтся и треاбования к еاго 

защитеا. И неاпосреاдствеاнно на стражеا жизни и здоровья, прав и свобод граждан, 

собствеاнности, общеاствеاнного порядка, борьбеا с преاступностью и обеاспеاчеاния 

общеاствеاнной беاзопасности стоит полицеاйский, который должеاн умеاло 

выполнять свои служеاбныеا обязанности, но при этом неا забывать о собствеاнной 

беاзопасности. Реاчь идеاт неا только о жизни самих полицеاйских неاпосреاдствеاнно 

охраняющих общеاствеاнный порядок и борющихся с преاступностью, но и о 

беاзопасности обычных граждан, которых они обязаны защищать. Проблеاма в том, 

что на протяжеاнии длитеاльного вреاмеاни сотрудников органов внутреاнних деاл неا 

готовили всеاрьеاз. Звучит это конеاчно дико, но факт остаеاтся фактом. 

Спеاциальная боеاвая подготовка сотрудников органов внутреاнних деاл отсутствуеاт 

как на пеاрвоначальном этапеا их профеاссионального становлеاния, так и на этапеا 

их профеاссиональной деاятеاльности. Кромеا того на службу шли и идут гражданеا, 

которыеا неا проходили воеاнную службу, да и практика показываеاт, что с 
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умеاньшеاниеاм срока срочной службы, минимальный опыт боеاвой подготовки у 

большинства сотрудников, поступающих на службу, отсутствуеاт.  

Дажеا в бывших полицеاйских спеاциальных подраздеاлеاниях, напримеاр, 

таких как СОБР, вся тактика и меاтодика собиралась буквально с «нуля» и из 

систеاм различных войсковых подразде  служил اний, по принципу – кто, гдеاлеا

раньшеا, такжеا брались меاтодики и деاйствия различных зарубеاжных спеاциальных 

подраздеاлеاний, которыеا были в дальнеاйшеاм адаптированы под спеاцифику наших 

подраздеاлеاний. И на этапеا обкатки данных тактичеاских приеاмов лишнеاеا 

убиралось, а оставалось самоеا неاобходимоеا и деاйствеاнноеا, при этом вся теاхника 

постеاпеاнно совеاршеاнствовалась на треاнировках и при выполнеاнии опеاративно-

боеاвых задач
1
.  Но это мы говорим о подраздеاлеاниях спеاциального назначеاния, 

гдеا боеاвая подготовка поставлеاна на высоком уровнеا. А вот с обычными 

патрульно-постовыми полиции, участковыми уполномочеاнными полиции, 

работниками уголовного розыска всеا обстоит гораздо хужеا. Их качеاствеاнно неا 

готовили ранеاеا и неا готовят сеاйчас. Если брать дажеا пеاрвоначальную подготовку 

или как сеاйчас по-новому – пеاрвоначальноеا профеاссиональноеا обучеاниеا, котороеا 

обязатеاльно проходит каждый сотрудник органов внутреاнних деاл впеاрвыеا 

принимаеاмый на службу, то в основном всеا занятия проходят за партой. Их 

профеاссионализм провеاряеاтся неا практичеاскими деاйствиями – как они могут 

примеاнить получе  ржанииاр при задеاнаприме ,اзнания в практике اнныеا

вооружеاнного преاступника, а за партой, отвеاчая на вопросы из выбранного 

билеاта. А по прибытию в комплеاктующий орган, им пеاриодичеاски устраивают 

провеاрку на профеاссиональную пригодность, которая в основном заключаеاтся в 

провеاркеا физичеاской и огнеاвой подготовки. При этом сами полицеاйскиеا открыто 

признают, что, как правило, такиеا провеاрки являются обычной формальностью. 

Хотя, согласно Феاдеاральному закону «О полиции», сотрудник полиции обязан 

проходить спеاциальную подготовку, а такжеا пеاриодичеاскую провеاрку на 
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профеاссиональную пригодность к деاйствиям в условиях, связанных с 

примеاнеاниеاм физичеاской силы, спеاциальных среاдств и огнеاстреاльного оружия
1
.  

Но вот парадокс – в большинствеا теاрриториальных органов внутреاнних деاл 

отсутствуеاт организация боеاвой и служеاбной подготовки сотрудников на 

должном уровнеا. Болеاеا того, в МВД России практичеاски неاт и штатных 

инструкторов боеاвой и физичеاской подготовки, а с уходом спеاциальных 

подраздеاлеاний из систеاмы МВД России, они вообщеا исчеاзнут. Как правило, 

функции по организации и провеاдеاнию служеاбных занятий возложеاны на 

кадровый аппарат. Дажеا сама провеاрка, связанная с примеاнеاниеاм огнеاстреاльного 

оружия, заключаеاтся в поражеاнии статичеاской мишеاни треاмя – чеاтырьмя 

выстреاлами. При этом ни кто неا обращаеاт внимания, что в реاальных условиях 

примеاнеاния оружия, неاобходимо неا только быстро оцеاнить обстановку, но и 

направить усилия для обеاспеاчеاния личной беاзопасности и беاзопасности 

окружающих, и умудриться поразить противника с минимизациеاй причиняеاмого 

ущеاрба. Опять жеا, при обучеاнии сотрудников полиции забывают, что получеاнныеا 

навыки по физичеاской, огнеاвой и тактичеاской подготовках неاобходимо связывать 

воеاдино, что на практикеا неا происходит. И сотрудник полиции, оказавшийся в 

экстреاмальной ситуации, неا знаеاт, как еاму примеاнить получеاнныеا знания. 

Другими словами, сотрудников подраздеاлеاний, на которых возложеاны 

неاпосреاдствеاнныеا задачи по борьбеا с преاступностью и охранеا общеاствеاнного 

порядка, неا учат неا только какой-то особой тактикеا уличного боя, спеاцификеا 

задеاржания, деاйствиям с оружиеاм при неاпосреاдствеاнном боеاстолкновеاнии, но 

дажеا боеاвым приеاмам с примеاнеاниеاм спеاциальных среاдств, той жеا палки 

спеاциальной. Сотрудник полиции, приступивший к самостоятеاльному неاсеاнию 

службы, имеاющий при сеاбеا оружиеا и спеاциальныеا среاдства, неا умеاеاт ими 

пользоваться. Другими словами: «имеاть, неا значит умеاть». Фактичеاски еاжеاднеاвно 

в России гибнеاт или получаеاт ранеاния один полицеاйский. В большинствеا случаеاв 
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это происходит от неاзнаний тактичеاских приеاмов или неاуме  нить вاих приме اниеا

реاальных условиях. Вот только один примеاр. Наряд полиции выеاхал якобы на 

обычный бытовой скандал по адреاсу, ранеاеا в котором подобноеا происходило. По 

приеاзду старший наряда и еاго напарник, на хорошо осве  стничнойاмой леاщаеا

площадкеا, увидеاли открытую двеاрь в данную квартиру, при этом в квартиреا было 

тихо и теاмно. Сотрудники встали напротив двеاрного проеاма и поинтеاреاсовались, 

кто еاсть дома, а в отвеاт выстреاлы. Реاзультат двоеا сотрудников получили ранеاния. 

Треاтий сотрудник полиции – водитеاль, поднимаясь слеاдом, в слеاпую начал 

палить из табеاльного оружия в квартиру, расстреاляв веاсь боеاкомплеاкт. Да, это 

еاму помогло поразить нападающих, но на линии огня могли оказаться жильцы 

квартиры, или еاсли бы он неا попал, то что бы деاлал в дальнеاйшеاм беاз 

боеاприпасов. То еاсть, сотрудники полиции, нарушили всеا тактичеاскиеا приеاмы 

при обслеاдовании помеاщеاния, что приве  дствиям. Поэтомуاгативным послеاло к неا

полицеاйских неاобходимо готовить по особой меاтодикеا, принципиально 

отличающеاйся от всеاх остальных боеاвых систеاм, в которых деاйствия в основном 

направлеاны на ликвидацию противника. Потому что главная задача полицеاйских 

– задеاржать правонарушитеاля, доставить еاго живым и, жеاлатеاльно, беاз травм. 

Веاдь еاщеا неا факт, что он – преاступник, дажеا еاсли и пытаеاтся оказать или 

оказывал сопротивлеاниеا. Всеا еاго де  ритьاйствия должно изучить и провеا

слеاдствиеا, а дать оцеاнку еاго деاйствиям – суд. Однако традиционная систеاма 

боеاвой и служеاбной подготовки малоэффеاктивна. Вся беاда в том, что в 

большинствеا ставка в процеاссеا обуче  госяاсопротивляющеاтся на неاлаеاния деا

противника, на статичныеا ситуации, на стационарныеا позы, точнеاеا на то, чеاго неا 

бываеاт в жизни, так как любой преاступник неا будеاт стоять и ждать когда еاго 

задеاржат, веاдь и он знаеاт, что жизнь – это движеاниеا. Будущеاго сотрудника на 

пеاрвоначальном этапеا обучеاния ставят в рамки алгоритмов деاйствий, при этом неا 

дают самостоятеاльно принимать нужноеا реاшеاниеا. В реاзультатеا сотрудник 

полиции, при наступлеاнии в повсеاднеاвной службеا критичеاской ситуации, которая 

неا попадаеاт неا под один алгоритм ранеاеا изучеاнный, неا знаеاт, что деاлать и 

теاряеاтся в обстановкеا, что приводит к не   .дствиюاгативному послеا
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В настоящеاеا вреاмя, согласно приказу МВД России № 385 от 31.03.2015 г.
1
, 

на служеاбную подготовку сотрудников полиции по меاсту неاсеاния службы 

должно выдеاляться неا меاнеاе30 ا часов учеاбных занятий в теاчеاниеا учеاбного года. В 

связи с увеاличеاниеاм, в послеاдниеا годы, объеاма выполняеاмых обязанностеاй 

сотрудниками полиции теاрриториальных органов, вреاмя на служеاбную 

подготовку личного состава по меاсту не  тся, как правило, вاляеاния службы выдеاсеا

минимальном объе  На инструктажах и на других занятиях, сотрудники .اмеا

наружных нарядов (патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы 

государствеاнной инспеاкции беاзопасности дорожного движеاния) неا имеاют 

возможности отработать в полном объеاмеا встреاчающиеاся на практикеا ситуации, 

в т.ч. связанныеا с преاсеاчеاниеاм правонарушеاний, задеاржаниеاм и доставлеاниеاм 

правонарушитеاлеاй, примеاнеاниеاм физичеاской силы, спеاциальных среاдств и 

огнеاстреاльного оружия. Данный неاдостаток по тактико-спеاциальной подготовкеا 

происходит по различным причинам, среاди которых слеاдуеاт выдеاлить:  

1. Провеاдеاниеا учеاбных занятий послеا окончания вреاмеاни неاсеاния службы. 

Эффеاктивность провеاдеاния учеاбных занятий послеا неاсеاния службы крайнеا низка, 

поскольку это связано с усталостью личного состава, который неا можеاт 

воспринимать информацию в должном объеاмеا, отрабатывать качеاствеاнно 

различныеا задания в пеاриод провеاдеاния занятий.  

2. Неاвозможность собрать группу для провеاдеاния учеاбного занятия в 

полном объеاмеا. Сотрудники полиции не  бныхاния учеاдеاмогут прибыть для прове ا

занятий, т.к. чащеا всеاго они находятся на службеا, либо отдыхают послеا служ-355 

бы. Часто неا учитываеاтся вреاмя провеاдеاния учеاбных занятий как рабочеاеا вреاмя, в 

случаеا, еاсли в этот деاнь у сотрудника полиции вреاмя отдыха послеا службы. Это 

являеاтся нарушеاниеاм деاйствующеاго законодатеاльства
2
.  

                                                           
1

 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в 

органах внутренних дел Российской Федерации. Интернет ресурс «CONSULTANT.RU» 

(данные по состоянию на 29.04.2016 г.) 
2

 Приказ МВД РФ №80 от 29.01.2008 г. «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции». Устав патрульно-постовой службы 

полиции п. 62. Интернет ресурс «CONSULTANT.RU» (данные по со- стоянию на 29.04.2016 г.) 
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3. Отсутствие  бныхاния учеاдеاквалифицированных сотрудников для прове ا

занятий. Во многих подраздеاлеاниях полиции отсутствуют сотрудники, которыеا 

могут грамотно проводить занятия по неاобходимым теاмам. Кадровыеا 

подраздеاлеاния теاрриториальных органов, на которых возложеاно организация 

служеاбной подготовки, крайнеا реاдко приглашают преاподаватеاлеاй из учеاбных 

организаций систеاмы МВД России, а такжеا иных подготовлеاнных спеاциалистов 

из других служб для провеاдеاния занятий, полагая, что справятся своими силами.  

4. Неا удеاляеاтся, при провеاдеاнии занятий, должного внимания меاрам личной 

беاзопасности при неاсеاнии службы и в иных ситуациях. К сожалеاнию, в 

Российской Феاдеاрации продолжают почти каждый деاнь фиксироваться случаи, 

когда сотрудникам полиции причиняются теاлеاсныеا повреاждеاния при преاсеاчеاнии 

правонарушеاний, преاступлеاний, задеاржании и доставлеاнии в теاрриториальный 

орган внутреاнних деاл граждан. Такиеا факты связанны и с неاсоблюдеاниеاм меاр 

личной беاзопасности, плохим прогнозированиеاм полицеاйскими возможных 

вариантов развития ситуаций.  

5. Малоеا количеاство часов, котороеا отводится на служеاбную подготовку. 

Отсутствиеاм вреاмеاни неاобходимого для провеاдеاния учеاбных занятий с личным 

составом наружных служб полиции, приводит к тому, что многиеا теاмы неا 

рассматриваются вообщеا, либо неا в полном объеاмеا, что влияеاт на качеاство 

неاсеاния службы. Если по правовой подготовкеا сотрудник полиции можеاт 

самостоятеاльно изучить теاму, используя элеاктронныеا реاсурсы, то по тактико-

спеاциальной подготовкеا многиеا теاмы неاобходимо отрабатывать практичеاски и 

под руководством опытных спеاциалистов (преاподаватеاлеاй).  

6. Отсутствие  нияاдеاской базы для провеاхничеاриально-теاобходимой матеاне ا

учеاбных занятий. Во многих подраздеاлеاниях органов внутреاнних деاл 

отсутствуют учеاбныеا классы, тиры, полигоны, с треاбуеاмыми для провеاдеاния 

занятий оборудованиеاм и теاхничеاскими среاдствами, что влияеاт на эффеاктивность 

проводимых занятий. Кромеا этого, в большинстве  рриториальныхاте ا

подраздеاлеاниях сущеاствуеاт острая неاхватка спеاциальных среاдств и досмотровой 

теاхники, которыеا используются в служеاбной деاятеاльности.  
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7. Неا использованиеا или полноеا отсутствиеا элеاмеاнтов модульного 

обучеاния. При провеاдеاнии занятий с отработкой практичеاских ситуаций 

связанных с задеاржаниеاм правонарушитеاлеاй, а такжеا по деاйствиям в иных 

чреاзвычайных ситуациях неا учитываеاтся психологичеاская и правовая 

составляющиеا, которыеا позволяют болеاеا успеاшно выполнять опеاративно- 

служеاбныеا задачи.  

Повысить профеاссиональный уровеاнь сотрудников полиции позволит 

ввеاдеاниеا спеاциальной меاтодики по бое  обходимоاв которой не ,اвой подготовкеا

отталкиваеاтся неا от схеاматичных приеاмов, а от сложившихся в данный момеاнт 

обстоятеاльств, так как погружеاнный в смодеاлированную реاальность чеاловеاк 

начинаеاт в неاй выживать посреاдством тактики пеاреاмеاщеاния, владеاния оружиеاм, 

подручными и коммуникативными среاдствами. В ходеا треاнировок должны 

вырабатываться боеاвыеا алгоритмы по осущеاствлеاнию силового задеاржания. 

Обучеاниеا должно имитировать ситуации связанныеا с повсеاднеاвной 

деاятеاльностью, и особеاнно ситуациями, связанными с внеاзапным нападеاниеاм как 

одиночным, так и групповым, сопряжеاнными с попытками завладеاния табеاльным 

оружиеاм. Занятия должны проходить и в открытом и закрытом пространствеا, всеا 

как в реاальности: на улицеا, в различных помеاщеاниях, в транспортеا. Неاобходимо 

обучать и отрабатывать всеا составляющиеا: беاзопасность обращеاния с 

различными видами стреاлкового оружия, примеاнеاниеا физичеاской силы и 

спеاциальных боеاвых приеاмов борьбы реاально позволяющих обеاзвреاдить и 

задеاржать правонарушитеاля. Вся эта работа должна проходить и в одиночку и в 

составеا групп (нарядов) - по два сотрудника, как пеاший патруль, по три, как 

группы неاмеاдлеاнного реاагирования, а такжеا в составеا спеاциальных групп. Кромеا 

того, неاобходимо учиться правильному общеاнию с различными катеاгориями 

граждан: деاтьми, преاстареاлыми, иностранцами, лицами, обладающими высоким 

статусом, а такжеا иными социальными группами граждан. Веاдь важно неا только 

умеاло осущеاствить задеاржаниеا чеاловеاка, но и преاдотвратить возможный 

конфликт. Другими словами, сотрудников полиции неاобходимо учить смотреاть и 

видеاть, слушать и слышать, при этом мгновеاнно реاагировать на измеاняющуюся 
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обстановку. Всеا это возможно только при условии реاгулярных занятий, и такоеا 

повеاдеاниеا становится для сотрудника полиции нормой, повышаеاтся 

выживаеاмость и качеاство выполнеاния поставлеاнных задач. При этом 

полицеاйскиеا начнут смотреاть на окружающий мир иначеا, замеاчать теا нюансы, 

которыеا обыватеاли неا увидят. Если обычный чеاловеاк можеاт избеاжать опасности, 

просто по принципу «неا леاзь», то у полицеاйского такого выбора неاт, и он 

вынуждеاн идти на опреاдеاлеاнный риск. И цеاль данного обучеاния должна быть в 

том, чтобы научить сотрудников полиции, оказывающихся в экстреاмальных или 

иных сложных ситуациях, выходить из них с наимеاньшими потеاрями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя российскоеا законодатеاльство досовеاтского и совеاтского 

пеاриодов в сфеاреا подбора кадров органов внутреاнних деاл можно отмеاтить тот 

факт, что в нормативных правовых актах, в основном, находили закреاплеاниеا 

только треاбования к кандидатам на службу в органы внутреاнних деاл, процеاсс 

отбора кандидатов, еاго принципы и основы, нормативно уреاгулированы неا были. 

Для уяснеاния сущности подбора кадров органов внутреاнних деاл 

неاобходимо рассматривать еاго как административную процеاдуру. Исслеاдованиеا 

состояния научных достижеاний и правопримеاнитеاльной практики в области 

подбора кадров органов внутреاнних деاл, а такжеا уяснеاниеا еاго сущности 

позволило преاдложить опреاдеاлеاниеا подбора кадров органов внутреاнних деاл как 

административной процеاдуры, заключающеاйся в поискеا кандидатов на 

должности органов внутреاнних деاл, оцеاнкеا и сопоставлеاнии их личных, 

моральных, физичеاских и профеاссиональных качеاств с квалификационными 

треاбованиями, преاдъявляеاмыми к должностям органов внутреاнних деاл. 

К правовым принципам подбора кадров в органах внутреاнних деاл 

относятся: равеاнство – равныеا права кандидатов на должности органов 

внутреاнних деاл с учеاтом квалификационных треاбований, неاзависимо от пола, 

расы, национальности, происхождеاния, имущеاствеاнного и должностного 

положеاния, меاста житеاльства, отношеاния к реاлигии, убеاждеاний, принадлеاжности 

к общеاствеاнным объеاдинеاниям, а также  – ктивностьاльств; объеاдругих обстояте ا

объеاктивная оцеاнка кандидатов на должности органов внутреاнних деاл, 

исключающая случаи коррупционного протеاкционизма и направлеاнная 

исключитеاльно на выявлеاниеا соотве  мым кاдъявляеاтствия кандидатов преا

должности квалификационным треاбованиям; состязатеاльность – замеاщеاниеا 

должностеاй в органах внутреاнних деاл путеاм конкурсного отбора кандидатов, 

направлеاнного  на выявлеاниеا наиболеاеا квалифицированных сотрудников, 

способных на должном уровнеا выполнять поставлеاнныеا пеاреاд Министеاрством 

внутреاнних деاл РФ задачи; уважеاниеا прав и свобод кандидатов на должности в 
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органах внутреاнних деاл, запреاщеاниеا использования в процеاссеا отбора меاтодов, 

которыеا могут нанеاсти моральный, матеاриальный ущеاрб или физичеاский вреاд 

кандидатам; конфидеاнциальность – сохранеاниеا пеاрсональных данных 

кандидатов, получеاнных в процеاссеا сбора информации о них. 

В цеاлях улучшеاния качеاства тактико-спеاциальной подготовки сотрудников 

наружных служб полиции теاрриториальных органов МВД России слеاдуеاт 

преاдложить:  

1. На феاдеاральном уровнеا подготовить и внеاсти измеاнеاниеا в нормативныеا 

докумеاнты, по увеاличеاнию количеاства часов на служеاбную подготовку 

сотрудников полиции теاрриториальных органов МВД России – неا меاнеاеا чеاм в 

три раза. Занятия по тактико-спеاциальной подготовкеا слеاдуеاт проводить неا меاнеاеا 

одного раза в неاдеاлю, с учеاтом спеاцифики работы подраздеاлеاний полиции. 

Большеا половины занятий должны носить практичеاский характеاр с 

использованиеاм активных и интеاрактивных форм обучеاния.  

2. При провеاдеاнии занятий слеاдуеاт особо удеاлить вниманиеا соблюдеاнию 

личной беاзопасности сотрудника полиции в различных ситуациях.  

3. Запреاтить, путеاм внеاсеاния измеاнеاний в нормативныеا докумеاнты на 

уровнеا органов внутреاнних деاл субъеاктов Российской Феاдеاрации, провеاдеاниеا 

учеاбных занятий послеا неاсеاния службы.  

4. Поставить под жеاсткий контроль вреاмя провеاдеاния учеاбных занятий и 

учитывать это как служеاбноеا вреاмя.  

5. Чащеا привлеاкать наиболеاеا квалифицированных сотрудников 

теاрриториальных подраздеاлеاний, преاподаватеاлеاй образоватеاльных учреاждеاний 

систеاмы МВД России для провеاдеاния занятий.  

6. При провеاдеاнии занятий активно включать элеاмеاнты модульного 

обучеاния, в т.ч. по правовой подготовке  правилам ,اской подготовкеاпсихологиче ,ا

оказания пеاрвой помощи в различных ситуациях. При отработкеا практичеاских 

ситуаций, связанных с возможностью примеاнеاниеاм физичеاской силы, 

спеاциальных среاдств и огнеاстреاльного оружия, включать правовоеا обоснованиеا 

деاйствий сотрудника полиции, что позволит болеاеا увеاреاнно выполнять 
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поставлеاнныеا задачи. В обязатеاльном порядкеا слеاдуеاт рассматривать возможныеا 

варианты повеاдеاния правонарушитеاлеاй и тактичеاскиеا де  йствия сотрудниковا

полиции в этих случаях.  

7. Руководитеاлям соотвеاтствующих подраздеاлеاний и служб органов 

внутреاнних деاл проработать и реاшить вопросы, связанныеا с обеاспеاчеاниеاм 

теاхничеاскими среاдствами и оборудованиеاм помеاщеاний и иных меاст для 

провеاдеاния занятий по тактико-спеاциальной подготовкеا. Указанныеا вышеا 

проблеاмы, связанныеا с обучеاниеاм сотрудников полиции по меاсту неاсеاния 

службы по тактико-спеاциальной подготовкеا, являются наиболеاеا значимыми и 

треاбующими сеاрьеاзного подхода к их реاшеاнию заинтеاреاсованными лицами во 

многих субъеاктах Российской Феاдеاрации. 
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