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Аннотация. В статье освещаются вопросы становления тыловых учреждений рабоче-крестьян-
ской милиции в 1918–1931 гг. В отечественной научной литературе описаны этапы формирования ор-
ганов рабоче-крестьянской милиции, проанализированы ее организационно-штатная структура и виды 
деятельности в составе НКВД РСФСР в 1918–1930 гг. Вместе с тем малоизученной темой остается 
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Введение
В исследуемый период времени (1918–

1931 гг.) материально-техническое снаб-
жение органов внутренних дел поочередно 

передавалось от местных органов власти к 
центральным учреждениям государства и 
затем вновь обратно возвращалось на счет 
региональных бюджетов. В связи с этим 
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анализируется организация эффективности 
работы тыловых учреждений органов вну-
тренних дел как в период централизации, 
так и децентрализации финансирования ве-
домства.

Целью исследования в рамках данной 
статьи является выявление эффективности 
механизма работы тыловых учреждений 
рабоче-крестьянской милиции Советско-
го государства в 1918–1931 гг. Объектом 
исследования стала нормативная правовая 
база, регламентировавшая работу тыловых 
учреждений милиции, а также документы 
распорядительного характера, позволяющие 
оценить результаты функционирования хо-
зяйственного блока органов внутренних дел.

Методы
Автор, используя конкретно-историче-

ский и ретроспективный методы исследо-
вания, анализирует правовые нормы, регу-
лирующие работы тыловых подразделений 
органов внутренних дел и ведомственные 
отчеты о влиянии научно-материальной 
базы и бытовых условий на эффективность 
работы сотрудников милиции.

Обсуждение
Становление рабоче-крестьянской ми-

лиции и ее деятельность в составе Народ-
ного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР 
(далее – НКВД РСФСР) в 1918–1930 гг. – до-
статочно подробно исследованный вопрос в 
отечественной литературе.

Авторы рассматривали следующие во-
просы:

1) во-первых, этап создания советской 
милиции в годы Гражданской войны (1917–
1920 гг.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8];

2) во-вторых, описание условий служ-
бы, организационно-штатного построения 
советской милиции в 20-е гг. ХХ в. [9; 10; 
11; 12; 13; 14];

3) в-третьих, анализ административ-
но-правовой основы охраны общественного 
порядка [15; 16].

1 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Фонд. 393. Опись. 6. Дело. 3. Л. 1
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР. М.: Изд-во управление делами Совнаркома, 1942. С. 1031–1037.
3 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 23. Д. 8. Л. 2–24.

Вместе с тем малоизученной темой 
остается функционирование тыловых уч-
реждений органов внутренних дел. 

Отметим, что вопрос о материально-тех-
ническом обеспечении милиции возник од-
новременно с ее формированием. Приказ 
по Главному управлению Советской рабо-
че-крестьянской милиции Народного комис-
сариата внутренних дел от 7 октября 1918 г. 
№ 1 «О переименовании Управления мили-
ции в Главное управление Советской рабо-
че-крестьянской милиции» гласил, что при 
Главном управлении Советской рабоче-кре-
стьянской милиции, помимо прочих, созда-
вался отдел снабжения1.

Дальнейшее становление тыловых уч-
реждений органов внутренних дел было 
связано с Постановлением народных комис-
сариатов по Внутренним делам и Юстиции 
об организации Советской рабоче-крестьян-
ской милиции. 

В изданной в рамках Постановления 
инструкции (от 12 октября 1918 г.), в пун-
кте № 29, говорилось, что заведующие гу-
бернским управлением милиции с согласия 
заведующего отделом управления губернско-
го исполнительного комитета Совета депу-
татов должны были заниматься материаль-
ным и техническим снабжением губернского 
органа милиции, создавать сметы и по сути 
заниматься материальным снабжением мили-
ции и уголовного розыска на местах. 

Согласно этому нормативному акту, соот-
ветствующий исполнительный комитет Сове-
та депутатов должен был изыскать финансо-
вые и материальные средства для обеспечения 
правоохранительной и иной деятельности 
милиции2. Центральная власть оставляла за 
собой право оказывать содействие местным 
органам милиции в деле улучшения ее мате-
риально-технического состояния. Для этого 
была создана особая инспекция3. 

Однако развернувшаяся в стране граж-
данская война внесла в эти планы по местно-



21Bulletin of Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2024, no 1 (103)

Теоретико-исторические  правовые  науки

му содержанию милиции при контроле этого 
процесса центральными учреждениями со-
ветского государства существенные коррек-
тивы. Декрет Совета Народных Комиссаров 
(далее – СНК) о Советской рабоче-крестьян-
ской милиции от 3 апреля 1919 г. постано-
вил содержание всех видов милиции, нахо-
дящихся в ведении Народного комиссариата 
внутренних дел, принять на государствен-
ный счет. Обмундирование, снаряжение и 
пищевое довольствие милиционеры и ко-
мандный состав милиции получали за счет 
государства, через соответствующие органы 
Высшего совета народного хозяйства. 

Таким образом, Народный комиссари-
ат по военным делам имел в 1919–1920 гг. 
с Народным комиссариатом внутренних дел 
единые стандарты материально-техническо-
го обеспечения и органы снабжения через 
центральный аппарат государства1. 

Детализировал вопросы организации 
тыла органов внутренних дел Советской 
России Декрет Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета Советов и 
Совета народных комиссаров о Рабоче-кре-
стьянской милиции от 10 июня 1920 г. Со-
гласно положениям Декрета, работники ми-
лиции были приравнены к личному составу 
гарнизонных частей РККА, но расходы по их 
содержанию оплачивались по смете Народ-
ного комиссариата внутренних дел РСФСР. 
Для снабжения местных органов милиции 
создавались отделы и хозяйственные части2. 

Однако окончание Гражданской войны 
на территории бывшей Российской импе-
рии в 1922 г. привело к тому, что милицию 
было решено снова вернуть на довольствие 
местных органов власти. Дело в том, что 
это, во-первых, вписывалось в концепцию 
о контроле местными органами власти ор-
ганов правопорядка, а во-вторых, позволяло 
центральным органам власти сократить вы-
сокое бремя государственных расходов.

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. Управление делами Совнаркома 
СССР. М.: Изд-во управление делами Совнаркома, 1943. С. 94–95.

2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома 
СССР. М.: Изд-во управление делами Совнаркома, 1943. С. 557–566.

3 Там же. С. 578.

В результате принятого решения пери-
од 1923–1930 гг. характеризуется огромной 
текучестью кадров в НКВД РСФСР. Поч-
ти половина сотрудников, поступавших на 
службу в милицию, в течение года покидали 
эту организацию. Для изучения ситуации в 
НКВД РСФСР была создана комиссия, кото-
рая в качестве причин плохого состояния с 
кадрами в милиции в 20-х гг. ХХ в. назвала, 
помимо прочих, следующие обстоятельства:

– значительное отставание заработной 
платы сотрудников милиции и уголовного 
розыска от средней ставки промышленных 
рабочих; 

– недостаточное обеспечение строевого 
состава милиции и уголовного розыска об-
щежитиями.

Как мы видим, основная причина пло-
хого состояния с кадрами в НКВД РСФСР 
состояла в безобразной работе тыловых уч-
реждений ведомства.

В декабре 1929 г., заслушав доклад На-
родного комиссариата внутренних дел о ра-
боте рабоче-крестьянской милиции РСФСР 
и содоклад Моссовета о состоянии и работе 
рабоче-крестьянской милиции г. Москвы, 
Президиум Всероссийского центрального 
исполнительного комитета (далее – ВЦИК) 
постановил: «…принимая во внимание, 
что в ряде губерний и округов численность 
личного состава милиции недостаточна, 
учитывая особые условия службы мили-
ции и уголовного розыска, сопряженной с 
постоянной опасностью для их здоровья 
и жизни, а также недостаточность матери-
ального обеспечения пострадавших при 
исполнении служебных обязанностей, по-
ручить Совету народных комиссаров  рас-
смотреть вопрос об установлении пенсии 
семьям работников милиции, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, 
а равно и утерявшим трудоспособность в 
рядах милиции»3.
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В целях улучшения и облегчения рабо-
ты милиции в сельских местностях ВЦИК 
счел необходимым признать снабжение ее 
конским составом, а личному составу повы-
сить объем довольствия. СНК РСФСР од-
нако признал, что объем этих предложений 
недостаточен для того, чтобы органы мили-
ции и уголовного розыска могли выполнить 
те задачи, которые выдвигали перед ними 
растущие темпы социалистического строи-
тельства.

Крайне важное значение научно-тех-
нических методов работы по борьбе с пре-
ступностью и необходимые в этой области 
достижения повлияли на решение поручить 
Наркому внутренних дел РСФСР снабжение 
органов уголовного розыска всем необходи-
мым оборудованием. Краевым и областным 
исполкомам предлагалось увеличить отпуск 
денежных средств на организацию науч-
но-технических кабинетов и лабораторий.

Наркому внутренних дел РСФСР пред-
писывалось расширить сеть питомников 
служебно-розыскных собак и предусмот-
реть отпуск средств на организацию питом-
ников. Кроме того, наркому предлагалось 
реорганизовать месячные центральные кур-
сы проводников-дрессировщиков. 

16 апреля 1931 г. Наркомснаб установил 
новый порядок снабжения милиции. В круп-
нейших городах работники милиции при-
равнены в продовольственном снабжении 
к рабочим предприятий списка № 1; в дру-
гих – № 2; в сельской местности – № 3. Для 
сотрудников милиции создавались закрытые 
распределители и столовые1.

Однако указанные мероприятия не ре-
шали основную проблему, вызывавшую 
отток кадров, – слабое материальное снаб-
жение сотрудников рабоче-крестьянской 
милиции.

Доклад начальника Главного управле-
ния рабоче-крестьянской милиции, передан-
ной в конце 1930 г. из ведения НКВД РСФСР 
под непосредственный контроль Совета 
Народных Комиссаров РСФСР, о предва-
рительных итогах реорганизации милиции 

1 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 2. Д. 910. Л. 6–11.

в августе 1931 г. гласил, что по штатам на 
1 августа 1931 г. в РСФСР в общей мили-
ции было – 56 800, в ведомственной – около 
95 000 сотрудников. 

Трудности в комплектовании общей 
милиции состояли в материально-бытовых 
и правовых условиях, в которых находи-
лись работники милиции. Оплата их труда 
была значительно ниже не только квалифи-
цированных, но и неквалифицированных 
рабочих. В милицию поступали на службу 
выходцы из деревень (не имеющие ни ква-
лификации, ни военной подготовки – до 
приискания лучшей работы). Сотрудники из 
рабочих в милиции составляли только 21 % 
в общей и 25 % ведомственной. Более 70 % 
сотрудников милиции составляли вчераш-
ние крестьяне. 

В результате годовая текучесть ка-
дров составляла в общей милиции в 1929 г.  
64,3 %, в 1930 – 64 %. В ведомственной со-
ответственно – 53,3 % и 79,5 %. 

Попытка брать с вновь поступающих на 
службу в милицию сотрудников обязатель-
ство в течение года не увольняться со служ-
бы (с 1929 г. подписка составлялась на 2 года) 
не давала планируемого эффекта. Мало мо-
тивированные сотрудники рабоче-крестьян-
ской милиции совершали проступки, чтобы 
уволиться из органов внутренних дел хотя 
бы по отрицательным основаниям.

Причина бегства сотрудников была в ис-
ключительно тяжелом их материально-бы-
товом положении. Решение о приравнивании 
милиции к промышленным рабочим в обла-
сти продовольственного снабжения, приня-
тое в апреле 1931 г., оставалось на бумаге, 
сотрудники милиции в городах в то время 
вели фактически полуголодное существова-
ние. Им не выдавалось обмундирование; не 
предоставлялось жилье; лечебно-санитар-
ное обслуживание было неудовлетворитель-
ным.

Местное, децентрализованное финан-
сирование вызвало разнобой на местах в 
оплате. Недостатки в материальном и фи-
нансовом снабжении сотрудников милиции 
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породили их скверное политико-моральное 
состояние. Пьянки, нарушения дисципли-
ны, – только в Ленинграде в 1931 г. было 
зафиксировано 52 случая увольнения из ор-
ганов сотрудников милиции в связи с «анти-
советским поведением и моральным разло-
жением».

В связи с этим было решено в 1931–
1932 гг. провести мероприятия по дальнейшей 
реорганизации рабоче-крестьянской милиции.

Рабоче-крестьянская милиция была пре-
вращена в централизованный аппарат с еди-
ным руководством. Внутреннее устройство 
милиции максимально было приближено к 
рабоче-крестьянской Красной армии (про-
изошла военизация уставов милиции). Но 
прежде всего реорганизация была связана с 
передачей милиции под непосредственное 
управление органов государственной безо-
пасности (Объединенного государственного 
политического управления при СНК СССР, в 
рамках которого с 1932 г. действовало Глав-
ное управление рабоче-крестьянской мили-
ции). После этого существенно изменялось 
снабжение милиции. Оно снова, как в годы 
Гражданской войны, стало осуществляться 
в централизованном порядке.

Зарплата сотрудникам милиции устанав-
ливалась на уровне органов безопасности 
и индексировалась постановлениями СНК 
СССР. 

Разработанные меры по улучшению 
материально-бытового положения рабо-
че-крестьянской милиции предусматривали 
решение жилищных проблем сотрудников 
правопорядка за счет массового строитель-
ства жилья для работников ведомства. 5 % 
жилплощади нового строительства жилья в 
стране предназначалось для сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Главное управление 
милиции начало организацию собственной 
сети лечебно-санитарных учреждений для 
специального обслуживания милиции (ам-
булатории, дома отдыха)1. 

Заключение
Таким образом, в результате анализа 

характера нормативно-правовой базы дела-

1 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 2. Д. 910. Л. 12–41.

ется вывод о том, что становление тыловых 
учреждений органов внутренних дел было 
связано с Постановлением народных комис-
сариатов по Внутренним делам и Юстиции 
об организации Советской рабоче-крестьян-
ской милиции в октябре 1918 г. В условиях 
развернувшейся тогда Гражданской войны 
на территории бывшей Российской империи 
советская власть приравняла сотрудников 
рабоче-крестьянской милиции к военнос-
лужащим гарнизонных частей рабоче-кре-
стьянской Красной армии. Отделы снабже-
ния и хозяйственные части НКВД РСФСР 
перешли на централизованное снабжение 
пайками, деньгами и обмундированием. Од-
нако после Гражданской войны милицию 
было решено передать на денежное и веще-
вое довольствие местных органов власти. 
Дело в том, что, во-первых, это вписывалось 
в концепцию о контроле местными органами 
власти органов правопорядка, а во-вторых, 
позволяло центральным органам власти 
сократить высокое бремя государственных 
расходов. В результате было принято реше-
ние о переводе милиции на снабжение мест-
ными органами власти. Однако принятие по-
добного управленческого решения привело 
к тому, что период 1923–1930 гг. характери-
зуется огромной текучестью кадров. Только 
в 1931 г. советские власти снова централизо-
вали управление органами внутренних дел 
(передали их в непосредственное подчине-
ние органам государственной безопасности) 
и взяли курс на существенное повышение 
уровня материально-бытового обеспечения 
органов внутренних дел, для чего реоргани-
зовали хозяйственное управление милиции.

Причина такого решения заключалась 
в том, что советские власти пришли к мне-
нию, что в условиях трансформации совет-
ского общества и масштабного социалисти-
ческого строительства только повышение 
уровня материально-бытового обеспечения 
сотрудников милиции до уровня органов 
государственной безопасности позволит вы-
полнить задачи противодействия преступ-
ности в СССР.
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